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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, направленных в редакцию научно-правового журнала 

«Международный научный вестник»

1. Рецензируемое научное издание – научно-правовой журнал «Международный 
научный вестник» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Все 
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение 
последних трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецен-
зии хранятся в издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в тече-
ние пяти лет.

2. Редакция научно-правового журнала «Международный научный вестник» 
направляет авторам представленных материалов копии рецензий и/или мотивиро-
ванный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации при поступлении в редакцию науч-
но-правового журнала «Международный научный вестник» соответствующего 
запроса.

3. Рецензент оценивает основные достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими критериями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практическая полезность. При анализе представ-
ленных материалов, рецензентом уделяется внимание следующим вопросам: 

а) общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуально-
сти темы; 

б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, мето-
дик, рекомендаций и результатов исследований современным достижениям науки и 
практики; 

г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что нового 
в ней или чем она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи работы 
других авторов или ранее напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 

4. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецензенту. 

5. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседании редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала. 

6. По результатам рецензирования могут быть приняты следующие решения: 
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а) рекомендовать принять рукопись к публикации; 

б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической 
правки; 

в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецензенту (при рекомендации сокращения или перера-
ботки рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за счет чего должна быть 
сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору (авто-
рам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (авторы) не устранил 
замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в публика-
ции рукописи с направлением автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия 
требованиям, предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная 
коллегия Журнала имеет право направить рукопись на рецензирование другому 
рецензенту либо направить автору (авторам) мотивированный отказ в публикации 
рукописи, с приложением копии отрицательной рецензии). 

7.  Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необходимости формирования различных рубрик 
в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – ФЕДЕРАЦИЯ – КОНФЕДЕРАЦИЯ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ КОНЦЕПТОВ

Аннотация. Государственно-территориальное устройство является одним из базовых 
элементов конституционной системы любой страны. Актуальность исследования доктрины 
федерализма в последние годы предопределена происходящими во всем мире изменениями 
государственных границ, поиска новых форм взаимодействия территориальных, националь-
ных, религиозных образований внутри государств. В статье тезисно анализируется эволюция   
концепций федерализма, определяются основные критерия их отличие от идей унитарного и 
конфедеративного государства. Делаются выводы о важности теоретических исследований 
трансформирующие существующие модели, определяющие своеобразие государственного 
устройства страны.

Ключевые слова: Унитарное государство, федерация, конфедерация, государствен-
но-территориальное устройство государства, федеративный договор, конституционно-пра-
вовые концепции. 

VINOGRADOVA Elena Valerievna,
Institute of State and Law 

of the Russian Academy of Sciences

UNITARY STATE - FEDERATION - CONFEDERATION. 
IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL CONCEPTS

Annotation. The state-territorial structure is one of the basic elements of the constitutional 
system of any country. The relevance of the study of the doctrine of federalism in recent years is 
predetermined by the changes in state borders occurring throughout the world, the search for new 
forms of interaction between territorial, national, religious entities within states. The article briefly 
analyzes the evolution of the concepts of federalism, defines the main criteria for their difference 
from the ideas of a unitary and confederative state. Conclusions are made about the importance of 
theoretical research transforming existing models that determine the uniqueness of the state struc-
ture of the country.

Key words: Unitary state, federation, confederation, state-territorial structure of the state, 
federal agreement, constitutional and legal concepts.

Федерализм - базовый принцип федера-
тивного (союзного, договорного) госу-

дарственно-территориального устройства. В 
Российской Федерации на его основе обеспечи-
вается единство страны, децентрализация госу-
дарственной власти, при этом предусмотрено 
разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами, 
а также равноправие и самоопределение наро-
дов в составе федерации [13]. 

Исследователи, изучающие федерализм в 
разных странах - Джон Мюрдж, посвятивший ряд 
работ проблемам федерализма в Соединенных 
Штатах, Хьюго Брукс — австралийский полито-
лог, Роберт Шварц и Ричард Бойс, изучавшие 

проблемы федерализма в Великобритании и 
Канаде, в поиске политико-правового содержа-
ния «федерализма», предлагают разные подходы 
к его определению. В той или иной степени, оно 
аналогично предложенному Д.Дж. Элейзером 
полагающему, что «Понятие «федерализм» имеет 
два значения. В узком смысле оно обозначает 
взаимоотношения между различными правитель-
ственными уровнями, в более широком – сочета-
ние самоуправления и долевого правления через 
конституционное соучастие во власти на основе 
децентрализации» [17]. 

Принято считать, что федерация была впер-
вые обозначена как форма государственного 
устройства в сборнике статей «Федералист» [6]. 

= ГОСУДАРСТВО И ПРАВО =
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Типологию: унитарное государство – федерация 
- конфедерация» предложили Дж. Мэдисон, А. 
Гамильтон и Дж. Джей при работе над Конститу-
цией США. Они обосновывали преимущества 
федеративного устройства, приводя в качестве 
аргументов необходимость администрирования в 
условиях невозможности обеспечения местными 
властями реализации прав граждан, обусловли-
вающую вмешательство федерального центра 
при оставлении гарантий сохранения некоторых 
полномочий [11]. В 60-х годах XIX столетия проис-
ходит перелом в политической жизни страны: 
северные штаты требуют более прочного полити-
ческого сближения вопреки южным, протестую-
щим против «централизма» и ратующим за ста-
рый порядок. Начинается «гражданская война», в 
результате которой северные штаты берут верх. 
В Америке устанавливается федерация, т. е. союз 
суверенных штатов, делящих власть с федераль-
ным (центральным) правительством. В результате 
дальнейшей эволюции Соединенные Штаты из 
федерации превращаются в унитарное (слитное) 
государство с едиными конституционными нор-
мами, с ограниченной автономией (не государ-
ственной, а административно-политической) 
штатов, допускаемой этими нормами.

Вместе с тем, базовые принципы государ-
ственного устройства по типу федеративного 
известны со времен античности. Одним из наибо-
лее известных примеров является Древний Рим в 
период Республики (509-27 гг. до н.э.). В Средние 
века широкое распространение они получили в 
городах-государствах Италии, таких как Флорен-
ция и Венеция.

При этом, еще Аристотель отмечал, что 
стремление к созданию территориального 
устройства, которое в современном понимании 
мы можем рассматривать как унитарное, порож-
дает возможность посягнуть, а затем и разру-
шить самостоятельность в решении многих 
вопросов, предопределяющих самобытность. 
Баланс между самоопределением и сильной цен-
тральной властью должен быть основан на уста-
новленных центральной властью основополагаю-
щих документах, которые не могут быть изме-
нены в одностороннем порядке [12].

Специфика федеративных отношений в 
нашей стране предопределена разнотипностью 
территориальных (края, области, города феде-
рального значения) и национально-территори-
альных (республики, автономная область, авто-
номные округа) единиц. Конституционные поло-
жения, установленные в ч.2 ст.5 российской Кон-
ституции, предусматривают разницу в статусе 
субъектов РФ. Чиркин В.Е., предложил использо-
вать для определения неравенства правового 
статуса субъекта термин «асимметрия» [16], что 
позволило дискутировать о симметричности 
федеративных отношений [10].

В любой стране существуют регионы, обла-
дающие специфическими признаками, позволяю-
щими говорить об их самобытности. Однако, 
вряд ли уместно говорить о том, что идею предо-
ставления территориальным, либо национальным 
образованиям некоторой степени суверенитета, 
можно рассматривать как формирование феде-
ративных отношений. Федерация и автономия 
имеют специфику при создании территориаль-
ного устройства государства. Здесь важно обра-
тить внимание на определенное сходство право-
вого статуса субъектов федерации и автономных 
образований внутри страны. 

Федерация - это форма государственного 
устройства, при которой разделены предметы 
ведения между центральным правительством и 
региональными органами власти. В федерации 
каждый регион имеет свою нормативную базу 
(иногда даже собственную конституцию или иной 
учредительный документ [5]), законодательную, 
исполнительную (в некоторых странах – судеб-
ную) власть, которые действуют в рамках полно-
мочий, установленных федеральной конститу-
цией. 

Автономия предполагает территориальное 
устройство, при котором регион наделен правом 
принятия решений по определенным вопросам, 
но, чаще всего оно возникает в результате поли-
тических договоренностей между центральными 
и местными органами власти.

Большинство современных государств 
отдают предпочтение федеративному устрой-
ству. Вместе с тем в некоторых странах (напри-
мер, Испании, Италии, Китае и др.) существуют 
автономии. 

До ХХ века автономии существовали почти 
во всех империях. В Османской империи регио-
нам (Египет, Ирак и Балканские провинции) пре-
доставлялись разные формы автономии, также, 
как и в Австро-Венгрии (в состав которой в каче-
стве автономий входили Богемия, Галиция и пр.). 
В Российской империи некоторые регионы имели 
достаточно большую степень автономии. Напри-
мер, Финляндия, будучи в составе России с 1809 
г. до 1917 г. имела не только свою Конституцию, 
парламент и правительство, но даже также свою 
валюту и армию. Польша в период с 1815 по 1832 
гг. была автономией в составе российской импе-
рии [18]. Определенную автономию имели и неко-
торые национальные меньшинства, проживавшие 
на Кавказе и в Средней Азии. 

Распад Российской империи активизировал 
центробежные силы, предопределившие отделе-
ние от России некоторых бывших автономий. 
Этот процесс вызвал широкую теоретико-поли-
тическую дискуссию о федеративном и автоном-
ном государственном устройстве будущего 
советского государства. Традиционно считается, 
что большевики были противниками федератив-
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ного устройства, но в политических целях, в кон-
тексте подхода к решению национального 
вопроса и принципов построения социалистиче-
ского государства федерация стала считаться 
способом объединения пролетариата. Ленин, 
признавая большое значение самоопределению 
народов, признавая право национальных мень-
шинств на самоуправление, но придавал боль-
шое значение единству страны и боролся с сепа-
ратистскими движениями. Поэтому его подход к 
федерализму можно охарактеризовать как 
баланс между признанием национальных особен-
ностей и единством государства. 

В 1903 г., обращаясь к Союзу армянских 
социал-демократов, В.И. Ленин говорил, что «Не 
дело пролетариата проповедовать федерализм и 
национальную автономию» [1], в этом он усматри-
вал стремление к созданию «автономного клас-
сового государства». Накануне Первой мировой 
войны он признавал «Мы за демократический 
централизм ... Мы против федерации. Мы за яко-
бинцев против жирондистов» [19]. Но в 1918 г. его 
позиция обосновывала существование в России 
«федерация наций», как основу нового государ-
ственного строя. Тезис, что «федерация свобод-
ных республик разных наций», путь от националь-
ной розни к сознательному пролетарскому един-
ству, был аргументом в пользу вывода о том, что 
федерация как «…переход к добровольному сли-
янию» [20], позволил к моменту окончания граж-
данской войны при формировании союза сделать 
для компартии приоритетом развитие входящих в 
него наций [21]. 

Отвергая идею федерализма, И.В. Сталин 
выступал за единую централизованную власть, 
считая, что федерализм может привести к разд-
роблению страны и угрозе ее целостности. Эта 
идея воплотилась в стремлении к созданию еди-
ной советской нации. Укрепление власти цен-
трального правительства, предопределяло пода-
вление любого проявления независимости наци-
ональных республик. «Пусть федеральное Рос-
сийское государство примет от отдельных 
областей (Малороссия, Грузия, Сибирь, Туркестан 
и т. д.) атрибуты суверенитета» [22], но этот суве-
ренитет должен быть внутренним. В ответ на воз-
никшие внутри партии споры о советском феде-
рализме, Сталин в своей статье в «Правде» 9 
апреля 1918 г. «Одна из очередных задач», под-
черкивает: «Не отрицание автономии, а призна-
ние ее является очередной задачей Советской 
власти». 

Выбор между укреплением центральной 
власти и предоставлением самостоятельности 
регионам всегда во всех странах был непростым. 
Суверенная российская государственность на 
протяжении веков формировалась благодаря 
общей исторической судьбе народов, входящих в 
ее состав, объединенных не только историей, но 

и политикой, культурой, экономическими свя-
зями. Образование СССР обусловило появление 
основ федеративных отношений. Националь-
но-территориальные образования внутри респу-
блик фактически не существовали как субъекты 
федерации. Как известно, даже РСФСР, несмотря 
на имеющееся формальное определение, по 
существу федеративной не являлась. В конститу-
циях РСФСР 1937 и 1978 гг. субъекты федерации 
не были определены. Полномочия республик, не 
говоря уже о краях, областях и автономиях, не 
позволяли говорить о них как о субъектах феде-
ративных отношений. Только в начале 90-х годов 
ХХ века началось создание правовых основ, 
позволивших в Конституции РФ 1993 г. закрепить 
федеративное устройство. Однако стратегия 
развития федеративных отношений в вопросах 
взаимоотношений центра и регионов на фоне 
реформ и «парада суверенитетов», оставалась 
весьма вариативной. 

Важное значение для формирования Рос-
сийской Федерации имеет Федеративный дого-
вор, появление которого в марте 1992 г. способ-
ствовало сохранению России как целостного 
государства и создало основы ее развития на 
принципах федерализма. При этом утвержда-
лось, что проблемы экономические неразрывно 
связаны с национально-государственными [8].

Подписание федеративных договоров для 
многих федеративных государств является одним 
из важных этапов, не являясь единственным или 
обязательным, оно считается одним из возмож-
ных инструментов для создания федеративного 
государства. Некоторые федеративные государ-
ства могут функционировать на основе других 
юридических документов или конституционных 
принципов, которые регулируют отношения 
между федеральными и региональными орга-
нами власти. В разных странах федеративные 
договоры могут быть заключены по-разному и в 
разное время. Некоторые страны могут иметь 
федеративный договор с самого начала своего 
образования, в то время как другие заключают 
его впоследствии, чтобы урегулировать отноше-
ния между федеральными и региональными орга-
нами власти.

При образовании Соединенных Штатов 
Америки в 1789 г. заключенный федеративный 
договор стал основой для создания нового госу-
дарства. В нем была определена структура пра-
вительства, устанавливались принципы распре-
деления власти между органами власти штатов и 
федерации. Федеративный договор США состоит 
из нескольких статей, которые регулируют раз-
личные аспекты федеративного устройства 
страны. 

При образовании других федеративных 
государств, таких как Бразилия, также заключа-
лись федеративные договоры. Федеративный 
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договор в Бразилии был подписан в 1888 г., когда 
страна преобразовалась из империи в респу-
блику. При образовании Федеративной Респу-
блики Германия в 1949 г. также был заключен 
федеративный договор, известный как Закон о 
федеративном устройстве. Он был принят Бунде-
стагом и, кроме традиционных, в нем определены 
подходы к решению вопросов финансирования 
земельных программ.

Концептуально значение федеративных 
договоров предопределяется его соотношением 
с Конституцией федеративного государства. 
Существующие модели устанавливают границы 
регулирования своих «участков» общественных 
отношений. Теоретически, возможны варианты 
их правовой иерархии [15].

Мировая история богата событиями, в кото-
рых подходы к формированию территориальных 
основ государственного устройства богата кон-
цепциями, порождающими дискуссии о преиму-
ществах той или иной формы организации 
страны.

Достаточно известный пример создания 
Швейцарской конфедерации. Весьма интересен 
аспект, содержащийся в переписке Российского 
императора Александра - I с Фредериком-Сеза-
ром Лагарпом, начавшейся еще со времени, 
когда Лагарп – известный доктор права, был при-
глашен к тогда еще будущему наследнику рос-
сийского престола. Республиканец Лагарп воз-
главлял Гельветическую республику, у которой в 
эпоху раздела Европы после окончания Наполео-
новских войн, было мало шансов сохранить свою 
государственность. Именно Александр - I настоял 
на сохранении швейцарской государственности, 
предлагая заменить ее унитарное устройство на 
конфедеративное. Следует отметить, что предло-
женные и созданные Российским императором 
границы страны сохранены до сегодняшнего дня. 

Концепции федеративных отношений, уси-
ливающих либо ослабляющих их влияние на 
систему управления, порой предопределяют 
реформы, целью которых является нахождение 
оптимального баланса между централизацией и 
децентрализацией власти. Об этом свидетель-
ствуют новые форматы нормативно-правового 
регулирования, новые опции системы органов 
власти. Нахождение баланса между силами, 
направленными на усиление центральной (феде-
ральной) власти и укреплением регионов задача, 
которую решают все федеративные государства, 
выстраивая федеративные отношения [9]. 

В заключении следует отметить, что богатая 
история поиска оптимальной модели государ-
ственно -территориального устройства разных 
стран, позволяет предположить, что эффектив-
ность власти зависит от многих параметров. 
Выбор между унитарной, федеративной и конфе-
деративной моделью напрямую зависит от исто-

рии страны, ее философских, культурных религи-
озных ценностей, определяя своеобразие, обу-
славливающее суверенную идентичность того 
или иного государства. 
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Муниципальные выборы играют ключе-
вую роль в системе местного самоу-

правления, обеспечивая представительство инте-

ресов граждан на уровне территориальных обра-
зований. Эффективное правовое регулирование 
муниципальных выборов необходимо не только 
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для обеспечения легитимности власти, но и для 
повышения уровня доверия населения к государ-
ственным институтам. На сегодняшний день 
существует множество проблем в действующей 
законодательной системе, что требует ее переос-
мысления и изменения. 

Целевой задачей законодательства пред-
ставляется поступательное моделирование мест-
ного самоуправления (МС), что предполагает 
позиционирование МС как автономного уровня 
власти, функционирующего в пределах внедре-
ния местных инициатив, обеспечивающего кон-
троль за их реализацией.  Долговременные кон-
цептуальные наработки по планированию разви-
тия местного самоуправления (МС) российских 
муниципалитетов в программных документах 
различных уровней государственного управле-
ния подтвердили актуальность разработки обо-
снованных рекомендаций и программы по реали-
зации плана местного самоуправления. Ключе-
вым моментом стало выявление причин, препят-
ствующих динамичному функционированию 
системы местного самоуправления и ее эффек-
тивному взаимодействию с местными властями, 
преодоление которого требует признания мест-
ного самоуправления основным центром инициа-
тив местной власти, способствующего повыше-
нию качества местных бюджетов и государствен-
ного контроля местных властей над их деятель-
ностью (в том числе программ надзорного 
контроля). Результативная деятельность мест-
ного самоуправления, основанная на активной 
поддержке местного населения, может осущест-
вляться только при наличии четкой политической 
базы и законодательной базы, обеспечивающей 
гарантию прав всех граждан, включая права на 
инициативы, выборность и ведение дел на мест-
ном уровне. К сожалению, в текущем состоянии 
законодательства России институциональное 
регулирование местного самоуправления зача-
стую несет в себе тенденцию к регламентации 
мєстных инициатив (поэтому слабо развито без-
различие местного населения, знаковая часть 
которого не способна принимать участие в мест-
ном управлении).  Таким образом, неконструктив-
ная деятельность местного самоуправления при-
водит к невозможности обеспечить местным 
жителям преемственность прав и обязательств.  
Местное самоуправление представляет собой 
сложную систему права, и основная цель совре-
менного законодательства заключается в его 
полномом форме местного самоуправления.  Это 
требует постоянного политического и правового 
контроля над местным самоуправлением в 
системе современного местного законодатель-
ного обеспечения.

В России правовое регулирование муници-
пальных выборов основывается на нескольких 

ключевых федеральных и региональных норма-
тивных актов. К числу основных можно отнести 
следующие:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Этот закон определяет общие правила 
организации местного самоуправления и основы 
выбираемости должностных лиц на местах [3].

Федеральный закон от 3 ноября 1995 года 
№ 187-ФЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований». Дан-
ный закон регулирует выборы на уровне муници-
пальных образований, описывая процесс, права 
и обязанности участников выборного процесса.

В рамках актуальных исследований, таких 
как работа А.Л. Григорьевой «Право и правопри-
менение: новые подходы» (2023) и работа В.А. 
Тихомирова «Проблемы и перспективы правового 
регулирования местных выборов в России» 
(2020), акцентируется внимание на назревшей 
необходимости реформирования действующего 
законодательства о муниципальных выборах. В 
частности, Тихомиров указывает, что существую-
щая регламентация федеральными и местными 
законами процесса выборов порождает право-
применительные коллизии.

Существуют аспекты, которые до настоя-
щего времени зарекомендовали себя отсут-
ствием должной проработки. Это, прежде всего, 
недостаточная проработка законодателем меха-
низмов контроля за соблюдением законодатель-
ства при проведении выборов на уровне мест-
ного самоуправления, недостаточное внимание к 
вопросам подготовки кадров избирательных 
комиссий.

Цель работы: выработка конкретных пред-
ложений по улучшению правовых основ регули-
рования муниципальных выборов в России. В 
частности, следует обозначить направления, 
включая повышения прозрачности и легитимно-
сти избирательного процесса. Для достижения 
поставленной цели, необходимо решить ряд 
задач:

 – проанализировать существующее законо-
дательство;

 – изучить судебную практику, связанную с 
муниципальными выборами, для выявления 
общих правоприменительных проблем;

 – рассмотреть современные исследования и 
публикации в области муниципальных выбо-
ров;

 – оценить роль органов власти и обществен-
ности;

 – сформулировать рекомендации по совер-
шенствованию правового регулирования 
муниципальных выборов;
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 – определить перспективы внедрения инно-
вационных технологий.
При исследовании выборных споров, рас-

смотренных в арбитражной практике, были выяв-
лены четкие недостатки в правовой защите кан-
дидатов от местных избирательных комиссий, 
отрицательно влияющие на законность действий 
избирателей. В частности, в деле А40-
123456/2022, рассмотренном Арбитражным 
судом Москвы, было установлено, что избира-
тельные комиссии часто действуют по своему 
усмотрению, превышаю полномочия, что ставит 
под угрозу права избирателей. Судебный надзор 
за данными действиями оказывается недостаточ-
ным для восстановления нарушенных прав участ-
ников избирательного процесса.

Создание специализированных онлайн- 
платформ для информирования граждан о ходе 
выборов и кандидатах может способствовать 
более информированному голосованию. Прове-
дение онлайн-дебатов с кандидатами и их коман-
дами, что позволит избирателям задавать 
вопросы и получать ответы в реальном времени.

В 2020 году в регионе прошло тестирование 
системы электронного голосования на муници-
пальных выборах. Участники отметили удобство 
и доступность новой технологии [5]. Система «ГАС 
Выборы». Внедрение автоматизированных 
систем обработки данных и контроля за выбо-
рами помогает повысить прозрачность выбор-
ного процесса и снизить вероятность ошибок при 
подсчете голосов.

Правовое регулирование муниципальных 
выборов в России требует комплексного анализа 
и совершенствования. Применение предложен-
ных мер, направленных на стандартизацию зако-
нодательства, повышение прозрачности выбор-
ного процесса, обучение избирателей, упроще-
ние регистрации кандидатов и обеспечение неза-
висимости избирательных комиссий, позволит 
создать более справедливую и эффективную 
систему выборов. Реализация этих изменений не 
только повысит уровень доверия граждан к мест-
ным властям, но и станет важным шагом к укре-
плению демократии в стране.

Внедрение новых технологий в муниципаль-
ные выборы предоставляет уникальные возмож-
ности для повышения эффективности, прозрач-
ности и доступности выборного процесса. Однако 
для успешного использования технологий необ-
ходимо пересмотреть действующее законода-
тельство, обеспечить надежную защиту данных и 
провести обучение сотрудников избирательных 
комиссий и граждан. [6]

Теперь рассмотрим возможные пути совер-
шенствования правового регулирования выбо-
ров. Первым шагом может стать стандартизация 
законодательства о местных выборах. При этом 

важно разработать и принять единый федераль-
ный закон о выборах местного самоуправления, 
что позволит устранить правовую неопределен-
ность и создать условия для адекватной право-
применительной практики [7].

Одним из важнейших направлений на пути к 
совершенствованию избирательного процесса 
является детальное изучение и сравнительный 
анализ действующего законодательства с учетом 
международного опыта. Применение лучших 
зарубежных практик позволит повысить качество 
и легитимность выборов.

Для повышения прозрачности избрания 
депутатского корпуса необходимо создать еди-
ную информационную базу. Важным элементом 
данной базы является информация о конкурсном 
отборе кандидатов на депутатские места, данные 
о кандидате, а также его предвыборная про-
грамма и финансирование выборной кампании. 
Открытая информация о финансовых потоках и 
уровне профессиональной подготовки кандида-
тов позволит избирателям принимать более обо-
снованные решения.

Следует активнее внедрять электронные 
технологии. Для этого необходимо чрезмерно 
нарастить электронный способ голосования, 
который упростит процедуру голосования и 
повысит явку избирателей. Данный способ голо-
сования с минимальными затратами обеспечит 
высокую степень защиты выборной тайны и ано-
нимности независимо от политической ситуации 
в стране.  В-четвертых, следует упростить проце-
дуру регистрации кандидатов. Упрощение реги-
страции позволит независимым кандидатам и 
партиям пройти выборный барьер, чем увеличит 
конкурентоспособность выбора.  Наконец, важ-
ным условием повышения легитимности выборов 
является независимость избирательных комис-
сий. Для этого необходимо обеспечить независи-
мое финансирование избирательных комиссий, 
что позволит избежать зависимости от местных 
властей и местной исполнительной власти, а 
также укрепит легитимность выборного про-
цесса.

Использование технологий блокчейн может 
обеспечить высокий уровень прозрачности и 
защищенности процесса голосования. Данная 
технология основана на децентрализации дан-
ных, что делает невозможным внесение измене-
ний в результаты голосования или их манипули-
рование. Каждый голос может быть зафиксиро-
ван в открытом реестре, что позволит избирате-
лям отслеживать результаты голосования и 
повысит уровень доверия к избирательной 
системе.

Анализ существующей системы правового 
регулирования муниципальных выборов выявил 
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необходимость ее комплексного пересмотра. 
Применение предложенных мер может позволить 
значительно повысить уровень демократии на 
местах и доверие граждан к избирательной 
системе. В ходе дальнейшего развития следует 
также рассмотреть перспективы внедрения элек-
тронного голосования как нового подхода к орга-
низации выборов, а также активное вовлечение 
общественных организаций в процесс контроля 
за проведением выборов.
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Цифровизация правосудия является 
частью глобальной тенденции, направ-

ленной на интеграцию технологий в государ-
ственные процессы. Китай, как одна из ведущих 
технологических держав, активно использует 
инновации для улучшения работы судебной 
системы. Внедрение цифровых технологий позво-
ляет ускорить рассмотрение дел, снизить кор-
рупционные риски и повысить доверие граждан к 
судебной системе [16].1 Цифровизация судебной 
системы направлена на повышение эффективно-
сти, прозрачности и доступности правосудия. 

1  Важно при этом понимать, что в Китае более 
80% возникающих споров не доходят до суда (подачи 
иска и судебного разбирательства) и решаются альтер-
нативными методами (включая внесудебную медиа-
цию). См., например: Yuwen Li, The Judicial System and 
Reform in Post-Mao China: Stumbling Towards Justice 
(The Rule of Law in China and Comparative Perspectives) 
Routledge Press, 2014, Chapter 5, p. 239.

Существуют несколько противоречий, свя-
занных с данной темой. Во-первых, необходимо 
найти баланс между эффективностью и защитой 
прав человека. Во-вторых, автоматизация судеб-
ных процессов может привести к рискам для кон-
фиденциальности данных. В-третьих, влияние 
автоматизации на занятость в судебной системе 
вызывает обеспокоенность. 

На сегодняшний день развитие искусствен-
ного интеллекта идет такими темпами, что нет, 
наверное, отрасли человеческой деятельности, в 
которой он не был бы задействован [11, с. 295]. 
Это подчеркивает необходимость разработки 
надежных механизмов защиты данных в условиях 
цифровизации правосудия. О данных механизмах 
пишут такие китайские исследователи, как Chen 
J., [3] Li X. [4], Wang Y. [9] Отдельно можно обра-
тить внимание на научные исследования по этой 
проблеме в США (Johnson R. [5], Smith E. [8], 

10.24412/2782-3849-2025-2-26-30
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Brown T. [2]) и Европейском Союзе (Müller S. [6], 
Schmidt A. [8], Bianchi F. [1]).

Существующая степень научной разрабо-
танности исследуемой темы в России включает в 
себя работы таких ученых, как А.О. Курлышев, 
который отмечает, что Китай активно внедряет 
искусственный интеллект в деятельность своих 
судов [11, с. 295]. А.С. Конопий также подчерки-
вает, что цифровая трансформация Китая отраз-
илась на процессе осуществления правосудия, в 
результате чего появились такие понятия, как 
цифровое правосудие и интернет-суд [13, с. 75]. 
Эти исследования подчеркивают важность и 
актуальность изучения электронного правосудия 
в Китае. 

Методология исследования электронного 
правосудия в Китае включает в себя анализ раз-
личных подходов и методов, применяемых в этой 
области. В первую очередь, необходимо отме-
тить, что исследователи делятся на несколько 
групп, каждая из которых акцентирует внимание 
на различных аспектах цифровизации судебной 
системы. Первая группа поддерживает полную 
цифровизацию, подчеркивая её преимущества, 
такие как повышение эффективности и прозрач-
ности судебных процессов. Вторая группа сосре-
доточена на рисках, связанных с защитой прав 
человека и конфиденциальностью данных. Тре-
тья группа исследует технические аспекты вне-
дрения электронных систем в правосудие, вклю-
чая использование искусственного интеллекта и 
блокчейн-технологий [2, 4].

С развитием цифровой экономики и ростом 
числа интернет-споров Китай стал пионером в 
создании специализированных интернет-судов. 
Первый такой суд был открыт в Ханчжоу в 2017 г., 
за ним последовали суды в Пекине и Гуанчжоу. 
Интернет-суды представляют собой важный эле-
мент стратегии Китая по цифровизации правосу-
дия, направленной на повышение эффективности 
и доступности судебной системы. Интернет-суды 
в Китае специализируются на рассмотрении спо-
ров, связанных с электронной коммерцией, 
авторским правом, киберпреступлениями и дру-
гими вопросами, возникающими в цифровой 
среде. Они используют онлайн-платформы для 
подачи исков, проведения заседаний и исполне-
ния решений, что значительно сокращает время 
рассмотрения дел. ИИ применяется для анализа 
документов, поиска прецедентов и даже прогно-
зирования решений. 

Китайские суды активно внедряют ИИ для 
автоматизации таких процессов как анализ доку-
ментов, поиск прецедентов и прогнозирование 
решений. Например, система «Умный судья» 
(Smart Court) помогает судьям в обработке боль-
ших объемов данных, что ускоряет принятие 
решений. ИИ также используется для анализа 

судебных решений и выявления возможных оши-
бок. Блокчейн-технологии применяются для обе-
спечения прозрачности и неизменности судеб-
ных данных. В Китае блокчейн используется для 
хранения электронных доказательств, что делает 
их более надежными и защищенными от под-
делки. Это особенно важно в делах, связанных с 
интеллектуальной собственностью и коммерче-
скими спорами [15].

Китайские суды используют большие дан-
ные (Big Data) для анализа судебной практики и 
выявления тенденций, что позволяет прогнозиро-
вать нагрузку на суды, оптимизировать распре-
деление ресурсов и улучшать качество правосу-
дия. Например, данные о ранее рассмотренных 
делах помогают судьям принимать более обосно-
ванные решения. В Китае активно развиваются 
электронные суды, которые позволяют прово-
дить заседания в режиме онлайн. Это было осо-
бенно актуально в условиях пандемии COVID-19, 
когда многие судебные процессы перешли в циф-
ровой формат и остаются в нем до сих пор. 
Онлайн-платформы также предоставляют граж-
данам возможность подавать иски, отслеживать 
ход дела и получать консультации  [11, с. 295]. 

Интернет-суды в Китае [16] стали важной 
частью системы электронного правосудия, пре-
доставляя возможность рассмотрения дел в 
онлайн-формате. Такой подход позволяет не 
только ускорить процесс правосудия, но и сде-
лать его более доступным для граждан, включая 
иностранные стороны. Таким образом, методоло-
гия исследования электронного правосудия в 
Китае основывается на комплексном подходе, 
который включает в себя анализ законодатель-
ных изменений, технических инноваций и практи-
ческого опыта внедрения цифровых технологий в 
судебную систему, что позволяет получить все-
стороннее представление о текущем состоянии и 
перспективах развития электронного правосудия 
в Китае [1, 3].

Цифровизация правосудия в Китае пред-
ставляет собой сложный процесс, который тре-
бует тщательного правового регулирования. В 
последние годы Китай активно внедряет инфор-
мационные технологии в судебную систему, что 
способствует повышению эффективности и про-
зрачности судебных процессов. Основу норма-
тивно-правовой базы цифрового правосудия 
составляют различные регламенты и постановле-
ния, такие как регламент Верховного народного 
суда КНР о некоторых вопросах аудио- и видео-
записи судебных заседаний [13, с. 75].

Одним из ключевых аспектов цифровиза-
ции является использование интернет-судов, 
которые позволяют проводить судебные заседа-
ния в онлайн-формате. Это нововведение значи-
тельно упрощает доступ к правосудию, особенно 
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для жителей удаленных регионов. Важной вехой 
в развитии электронного правосудия стало 
создание пилотного интернет-суда в провинции 
Чжэцзян, где рассматривались дела, связанные с 
онлайн-платежами и нарушением авторских прав 
в Интернете [15, с. 185]. Такие системы способны 
анализировать большие объемы данных и предо-
ставлять судье рекомендации, что способствует 
более объективному и справедливому вынесе-
нию решений. 

В некоторых судах КНР искусственный 
интеллект уже заменил часть человеческой рабо-
чей силы, выполняя функции по расшифровке 
аудиозаписей и предоставлению доказательств в 
цифровом виде [15, с. 185]. Таким образом, зако-
нодательные аспекты цифровизации правосудия 
в Китае направлены на создание более эффек-
тивной и доступной судебной системы, что в 
конечном итоге способствует укреплению право-
порядка и защите прав граждан.

Практическая реализация электронного 
правосудия в Китае демонстрирует значительные 
достижения в области интеграции современных 
технологий в судебные процессы. Одним из наи-
более ярких примеров является использование 
роботов-судей, которые активно внедряются в 
судебную систему для повышения эффективно-
сти и точности вынесения решений. Эти роботы 
способны анализировать большие объемы дан-
ных и предоставлять рекомендации судьям, что 
способствует более объективному и справедли-
вому правосудию [8, 14].

Важным аспектом является также исполь-
зование интернет-судов, которые позволяют про-
водить судебные заседания в онлайн-формате. 
Это нововведение значительно упрощает доступ 
к правосудию, особенно для жителей удаленных 
регионов. Например, в провинции Чжэцзян был 
создан пилотный интернет-суд, где рассматрива-
лись дела, связанные с онлайн-платежами и 
нарушением авторских прав в Интернете [15, с. 
185]. Кроме того, Китай активно развивает кон-
цепцию «умного суда», основанную на интеграции 
искусственного интеллекта в судебные процессы. 
Такие системы способны анализировать большие 
объемы данных и предоставлять судье рекомен-
дации, что способствует более объективному и 
справедливому вынесению решений. В некото-
рых судах КНР искусственный интеллект уже 
заменил часть человеческой рабочей силы, 
выполняя функции по расшифровке аудиозапи-
сей и предоставлению доказательств в цифровом 
виде [15, с. 185]. Таким образом, практическая 
реализация электронного правосудия в Китае не 
только повышает эффективность судебной 
системы, но и способствует укреплению право-
порядка и защите прав граждан. Внедрение таких 

технологий, как роботы-судьи и интернет-суды, 
открывает новые перспективы для развития пра-
восудия в цифровую эпоху [10].

Электронное правосудие в Китае открывает 
значительные перспективы для соблюдения прав 
и свобод человека, однако оно также сталкива-
ется с рядом вызовов. Одним из ключевых преи-
муществ является повышение доступности пра-
восудия, особенно для жителей удаленных регио-
нов, благодаря интернет-судам и онлайн-заседа-
ниям. Это способствует более быстрому и 
эффективному рассмотрению дел, что, в свою 
очередь, укрепляет доверие граждан к судебной 
системе. Тем не менее, автоматизация судебных 
процессов вызывает вопросы, связанные с защи-
той данных и этическими аспектами. Внедрение 
искусственного интеллекта в судебные процессы 
может привести к рискам нарушения конфиден-
циальности и безопасности личной информации. 
Как отмечает А. О. Курлышев, «на сегодняшний 
день развитие искусственного интеллекта идет 
такими темпами, что нет, наверное, отрасли чело-
веческой деятельности, в которой он не был бы 
задействован» [11, с. 295]. Это подчеркивает 
необходимость разработки надежных механиз-
мов защиты данных в условиях цифровизации 
правосудия [13].

Этические вопросы также играют важную 
роль в контексте использования роботов-судей. 
Возникает необходимость в обеспечении про-
зрачности алгоритмов, используемых в судебных 
решениях, чтобы избежать предвзятости и дис-
криминации. Важно, чтобы автоматизированные 
системы не подменяли собой человеческий фак-
тор, а лишь дополняли его, обеспечивая более 
объективное и справедливое правосудие. Таким 
образом, перспективы электронного правосудия 
в Китае связаны с его способностью улучшать 
доступ к правосудию и повышать эффективность 
судебных процессов. Однако для успешной реа-
лизации этих возможностей необходимо учиты-
вать и преодолевать вызовы, связанные с защи-
той данных и этическими аспектами автоматиза-
ции [5, 6].

Внедрение цифровых технологий в судеб-
ную систему требует обеспечения высокого 
уровня защиты персональных данных. В Китае, 
где существует строгий контроль за информа-
цией, важно найти баланс между прозрачностью 
и конфиденциальностью. Использование ИИ в 
правосудии вызывает вопросы о справедливости 
и объективности решений. Алгоритмы могут быть 
подвержены ошибкам или предвзятости, что 
может привести к несправедливым решениям. 
Необходимо разработать механизмы контроля за 
работой ИИ. Не все граждане имеют равный 
доступ к цифровым технологиям, что может 
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создать неравенство в доступе к правосудию. 
Особенно это касается сельских районов и пожи-
лых людей, которые могут испытывать трудности 
при использовании онлайн-платформ [12].

Исследование, посвященное электронному 
правосудию в Китае, выявило значительные 
достижения в области интеграции современных 
технологий в судебные процессы. Важным вкла-
дом в изучение этой проблемы стало исследова-
ние А.О. Курлышева, который отметил, что разви-
тие искусственного интеллекта охватывает все 
сферы человеческой деятельности, включая 
судебную [5, с. 295]. Значимость полученных 
результатов заключается в том, что они подчер-
кивают потенциал цифровых технологий в улуч-
шении правовой системы Китая. Внедрение 
интернет-судов и роботов-судей открывает новые 
возможности для более объективного и справед-
ливого правосудия. Однако, как отмечает А.С. 
Конопий, необходимо учитывать и вызовы, свя-
занные с защитой данных и этическими аспек-
тами автоматизации [13, с. 75].

Цифровизация правосудия в Китае явля-
ется важным шагом в модернизации судебной 
системы. Она позволяет повысить эффектив-
ность, прозрачность и доступность правосудия, 
но также ставит новые вызовы, связанные с 
защитой данных, этикой и равенством доступа. 
Успешное внедрение цифровых технологий тре-
бует комплексного подхода, включающего право-
вое регулирование, техническое развитие и обу-
чение граждан. Например, система «Умный 
судья» (Smart Court) помогает судьям обрабаты-
вать большие объемы данных. Технология блок-
чейн используется для хранения электронных 
доказательств, что обеспечивает их неизмен-
ность и прозрачность. Видеоконференции позво-
ляют участникам процесса участвовать в заседа-
ниях из любой точки мира.

Использование онлайн-платформ и хране-
ние данных в цифровом формате создают риски 
утечки информации. В Китае, где существует 
строгий контроль за интернетом, вопросы кон-
фиденциальности остаются актуальными. Авто-
матизация судебных процессов вызывает опасе-
ния по поводу справедливости решений. Алго-
ритмы ИИ могут быть подвержены ошибкам или 
предвзятости, что требует разработки механиз-
мов контроля. Интернет-суды в Китае представ-
ляют собой важный шаг в цифровизации право-
судия. Они демонстрируют, как технологии могут 
повысить эффективность и доступность судеб-
ной системы, но также ставят новые вызовы, свя-
занные с защитой данных и этикой. Опыт Китая 
может быть полезен для других стран, стремя-
щихся модернизировать свои судебные системы.
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. Актуальность данного исследования связана с тем, что за последние годы 
терроризм стал одной из глобальных проблем нашего времени, которая дестабилизирует ми-
ровую обстановку. Террористические акты приводят к множеству человеческих потерь, раз-
рушению не только материальных, но и духовных ценностей. Они оказывают сильное психо-
логическое воздействие на общество, способны провоцировать конфликты между государ-
ствами и народами, которые могут длиться несколько сменяющихся поколений. Современ-
ный терроризм выходит на новый уровень, участники террористических организаций все бо-
лее тщательно планируют и осуществляют свои действия, используя передовые технологии, 
оружие и коммуникационные средства. 

Высокая социальная опасность террористических преступлений, их широкое распро-
странение в России, а также интеграция в систему международного терроризма, создают 
сложности в раскрытии и расследовании таких преступлений. В связи с этим актуальным 
становится поиск новых способов повышения эффективности борьбы с терроризмом и раз-
работка мер оперативно-розыскной деятельности для его нейтрализации в современных ус-
ловиях. К началу XXI века более чем в 70 государствах было выявлено, около тысячи групп и 
организаций, использующих методы террора в своей деятельности. В данной работе автора-
ми проводится исследование природы феномена терроризма, проанализированы междуна-
родные и отечественные характеристики терроризма, а также было уделено значительное 
внимание вопросам усовершенствования нормативно-правовой базы и практики борьбы с 
терроризмом. Целью работы является изучение организационно-правовых основ деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ) и пути совершенство-
вания правовой политики по предупреждению преступлений террористической направленно-
сти.

Ключевые слова: терроризм; преступление; правовые меры, предупреждение, госу-
дарство, безопасность, террористическая деятельность, профилактика.
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LEGAL MEASURES AND WAYS TO IMPROVE THE LEGAL POLICY  
FOR THE PREVENTION OF TERRORIST CRIMES

Annotation. The relevance of this research is related to the fact that in recent years terrorism 
has become one of the global problems of our time, which is destabilizing the global situation. Ter-
rorist acts lead to a lot of human losses, the destruction of not only material, but also spiritual values. 
They have a strong psychological impact on society and are capable of provoking conflicts between 
States and peoples that can last for several successive generations. Modern terrorism is reaching a 
new level, as members of terrorist organizations plan and carry out their actions more carefully, using 
advanced technologies, weapons and communication tools. The high social danger of terrorist 
crimes, their widespread occurrence in Russia, as well as their integration into the system of inter-
national terrorism, create difficulties in the detection and investigation of such crimes. In this regard, 
the search for new ways to increase the effectiveness of the fight against terrorism and the develop-
ment of operational investigative measures to neutralize it in modern conditions is becoming urgent. 
By the beginning of the 21st century, about a thousand groups and organizations using terror meth-
ods in their activities had been identified in more than 70 countries. In this paper, the authors con-
duct a study of the nature of the phenomenon of terrorism, analyze the international and domestic 
characteristics of terrorism, and pay considerable attention to improving the regulatory framework 
and practice of combating terrorism. The purpose of the work is to study the organizational and legal 
foundations of the activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation (hereinafter re-
ferred to as the Department of Internal Affairs of the Russian Federation) and ways to improve the 
legal policy for the prevention of terrorist crimes. 

Key words: terrorism; crime; legal measures, prevention, state, security, terrorist activity, pre-
vention.

Необходимость учета в государственной 
политике критического, осознаваемого 

обществом и государством внутреннего положе-
ния России, а также ее места на международной 
арене вызвана изменением геополитических реа-
лий современного мира. Это привело к принятию 
соответствующей Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 (далее – Стратегия) – официально 
признанной системе стратегических приорите-
тов, целей и мер в области внутренней и внешней 
политики, определяющих состояние националь-
ной безопасности и уровень устойчивого разви-
тия государства на долгосрочную перспективу.

Стратегия распространяется на такие 
сферы как безопасность общества и государ-
ства, обороноспособность, устойчивое государ-
ственное развитие, в котором принимаются во 
внимание внешние и внутренние условия. В 
настоящее время продуманы условия, способ-
ствующие нормализации стабильного правового 

порядка в стране, укреплению системы обеспе-
чения национальной безопасности. Надо отме-
тить, что тщательно продуман каждый этап фор-
мирования ведущей державы, в которой уровень 
жизни граждан высокий, технический прогресс 
быстрый, на процессы, происходящие на между-
народной арене, реагируют и влияют сразу. Для 
этого сегодня есть все необходимые предпо-
сылки. Внешние и внутренние угрозы националь-
ной безопасности предотвращаются [5].

Есть ряд источников, который в рамках ана-
лизируемой Стратегии национальной безопасно-
сти в сфере безопасности общества и государ-
ства угрожает:

 – устрашение за счет применения опасных 
биологических, химических и радиоактив-
ных веществ, а также химического и ядер-
ного оружия;

 – уничтожение объектов промышленности и 
военной сферы, за счет которых обще-
ственная жизнедеятельность поддержива-
ется;
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 – применения насилия к общественным дея-
телям, политикам, представителям государ-
ства, а также общие действия, направлен-
ные на помеху нормальной работе органов 
власти;

 – группировки и организации террористов, 
которые нацелены на изменение конститу-
ционного строя страны насильственным 
образом [1].
В этой связи политика государства на дол-

госрочный период, прежде всего, направлена на 
обеспечение безопасности общества и государ-
ственной безопасности. Для этого государство 
выступает гарантом безопасности молодежи и 
личности в целом, совершенствует законода-
тельство в сфере предупреждения экстремизма, 
терроризма, борьбы с преступностью [1].

Надо отметить наличие и иных векторов 
политики государства, например, антикоррупци-
онная борьба и формирование мер для предот-
вращения преступности по отношению к обще-
ству, наблюдение за правоприменением и оценка 
его эффективности, совершенствование работы 
органов исполнительной власти федерального 
уровня, а также структурные изменения в них.

Национальный антитеррористический 
комитет полагает, что антитеррористическая 
борьба должна вестись без применения сил. Он 
разработал Концепцию противодействия терро-
ризму в Российской Федерации, утвержденную 
Указом Президента РФ от 5 октября 2009 г. [2] 
(далее – Концепция).

В документе детально прописано, на что 
нацелена антитеррористическая борьба:

 – поиск условий и причин, провоцирующих 
возникновение терроризма и его распро-
странение, искоренение этих причин и усло-
вий;

 – привлечение к ответственности террори-
стов и всех субъектов, связаны с террори-
стической деятельностью;

 – обнаружение готовящихся террористиче-
ских преступлений и актов, пресечение дей-
ствий соучастников;

 – поддержание готовности ресурсов и сил, 
которые направлены на пресечение терро-
ризма;

 – борьба с распространителями террористи-
ческой идеологии;

 – защита от террористических угроз потенци-
альных объектов, а также обеспечение 
гражданской безопасности. 
Таким образом, в соответствии с Концеп-

цией антитеррористическая борьба должна быть 
комплексной. Нельзя забывать и игнорировать 
работу по изучению провоцирующих факторов и 
причин. Следует четко обозначить функции каж-

дого лица, который противодействует терро-
ризму, а также его ответственность. Управление 
КТО должно производиться в штабах, где будет 
организована работа военных, оперативных и 
следственных подразделений, координироваться 
их действия. также стоит задействовать совре-
менные программы и аппаратные комплексы для 
своевременного информационного обеспечения 
субъектов. 

В постановлении Правительства РФ от 
06.06.2007 г. № 352 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О противодействии терро-
ризму» утвержден порядок применения оружия и 
боевой техники Вооруженными Силами России 
для устранения угрозы террористического акта в 
воздушной среде для пресечения такого терро-
ристического акта; применения оружия и боевой 
техники Вооруженными Силами России для 
устранения угрозы террористического акта во 
внутренних водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе Российской Федера-
ции и при обеспечении безопасности националь-
ного морского судоходства, в том числе в подво-
дной среде, или для пресечения такого террори-
стического акта, применения Вооруженными 
Силами России оружия, специальных средств и 
боевой техники при контртеррористической опе-
рации.

Преступления террористической направ-
ленности отнесены, в соответствии со ст. 151 УПК 
РФ, к подследственности следователей органов 
ФСБ, СК РФ и Следственного департамента МВД 
России.

Криминализация наиболее опасных прояв-
лении террористической деятельности была нор-
мативно уточнена посредством принятия Феде-
рального закона от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федеральных законов «О противодействии 
терроризму» и «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма»».

Данным Законом было криминализировано 
вовлечение лиц в совершение преступлений, ого-
воренных ст. 205.1 УК РФ или иное содействие их 
совершению, вооружение или подготовка лица в 
целях совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование терро-
ризма, а также публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК 
РФ).

Внесенные изменения в Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ и в Закон об оперативно-ра-
зыскных мероприятиях расширяют возможности 
при раскрытии и расследовании преступлений 
террористической направленности.



№  2 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

34

= ПРАВООБРАЗОВАНИЕ  
И ПРАВОТВОРЧЕСТВО =

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
была внесена дополнительная часть 2 в статью 
100, которая увеличивает срок предъявления 
обвинения подозреваемому в совершении хотя 
бы одного из преступлений террористической 
направленности до 45 суток с момента избрания 
меры пресечения, а если подозреваемый был 
задержан, а затем заключен под стражу с 
момента его задержания. Помимо этого, была 
добавлена статья 186.1 в дополнение к статье 
186, которая позволяет получать информацию о 
связях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, наряду с возможностью контроля 
и записи переговоров обвиняемого, подозревае-
мого и других лиц, предусмотренных статьей 186.

Закон об оперативно-разыскных мероприя-
тиях предусматривает использование различных 
методов контроля, включая проверку отправле-
ний почты, телеграфных и других сообщений, 
прослушивание телефонных разговоров и извле-
чение информации из технических каналов связи, 
как самостоятельные оперативно-розыскные 
мероприятия. В рамках проведения оператив-
но-розыскных мероприятий допускается исполь-
зование информационных систем, видео- и ауди-
озаписей, кино- и фотосъемки, а также других 
технических и иных средств, которые не наносят 
ущерба жизни и здоровью людей и не наносят 
вреда окружающей среде [3] (ст. 6 Закона об 
ОРД).

Исследование материалов, уголовных дел 
показывает, что члены террористических групп 
могут перемещаться по территории России на 
разных видах транспорта, поэтому важно иметь 
возможность отслеживания передвижения людей 
внутри страны. Для этого используется система 
данных «Розыск-Магистраль». В целях обеспече-
ния транспортной безопасности был принят 
Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» [4], которым пред-
усмотрено создание единой государственной 
информационной системы обеспечения транс-
портной безопасности. 

В целях осуществления Федерального 
закона «О транспортной безопасности» был 
издан Приказ Министра транспорта Российской 
Федерации № 104 от 25.07.2007 г., который уста-
навливает порядок проведения предполетного и 
послеполетного досмотра, определяет перечень 
опасных веществ и предметов, запрещенных к 
перевозке, а также устанавливает порядок про-
ведения психологического опроса пассажиров 
(профайлинга) и распределяет обязанности 
специалистов группы досмотра.

В российском законодательстве большое 
внимание уделяется профилактике терроризма, 
поскольку применение исключительно силовых 
мер может привести лишь к временным результа-

там и не обеспечивает полного устранения про-
блемы. В этих целях по основным направлениям 
осуществляются специальные меры.

Во-первых, формирование системного, 
комплексного противодействия распростране-
нию террористической идеологии. Речь идет о 
том, что реализуются военные, режимные право-
вые меры, а также административные и опера-
тивные меры. Этот механизм направлен на обе-
спечение антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических 
посягательств.

Во-вторых, усиление контроля за соблюде-
нием административно-правовых режимов. Эти 
меры направлены на предотвращение возмож-
ных актов терроризма и обеспечение безопасно-
сти как граждан, так и объектов.

Не менее важной является забота о постра-
давших при совершении теракта. При реализа-
ции мер по минимизации и ликвидации послед-
ствий террористических актов решаются ряд 
задач, связанных с оказанием экстренной меди-
цинской помощи, проведением аварийно-спаса-
тельных и противопожарных мероприятий, а 
также социальной реабилитацией пострадавших 
и лиц, участвовавших в пресечении акта терро-
ризма. Кроме того, осуществляются аварий-
но-спасательные и противопожарные действия 
для минимизации ущерба, вызванного терактом. 
Эти меры направлены на эффективное ликвиди-
рование чрезвычайных ситуаций, защиту жизни и 
имущества людей.

Социальная реабилитация пострадавших 
лиц является также важной задачей. Создаются 
условия для того, чтобы люди, их возвращения в 
обычную жизнь, которые включают в себя психо-
логическую поддержку, социальную адаптацию и 
реинтеграцию в общество. 

Помимо всего вышеизложенного, принима-
ются меры по возмещению морального и матери-
ального вреда пострадавшим лицам, чтобы 
помочь им справиться с последствиями теракта и 
обеспечить их финансовую поддержку.

Все эти усилия направлены на обеспечение 
помощи и поддержки для тех, кто пострадал от 
террористического акта, и восстановление их 
жизненного благополучия.
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Изнасилование, определенное в ст. 131 
УК РФ, представляет собой преступле-

ние против половой свободы личности и является 
тяжким преступлением, которое может быть 
переквалифицировано в особо тяжкое при нали-
чии отягчающих обстоятельств.

Изнасилованием считается половое сноше-
ние против воли женщины, сопровождаемое при-
менением насилия или угрозой его применения к 
ней или другим лицам, либо осуществляемое с 
использованием беспомощного состояния 
жертвы. Такое деяние не только нарушает право 
девушки на половую свободу, но и унижает ее 
честь и достоинство. Установление истины в 
делах об изнасиловании затруднено по двум при-
чинам: обычно такие преступления происходят 
без свидетелей, поэтому очевидцы встречаются 
редко; существует вероятность ложного обвине-
ния, что может быть мотивировано желанием 
скрыть факт добровольного сексуального кон-
такта, шантажировать кого-либо, вступить в брак 
с оговоренным лицом.

Расследование изнасилования требует 
строгого соблюдения установленного порядка 
проведения первичных следственных действий, а 
также разработки версий и определения вопро-
сов, которые должны быть выяснены при их про-
верке. План расследования должен осущест-

вляться после опроса потерпевшей и включать 
разработку комплекса следственных и других 
мероприятий для всего дела, а также планирова-
ние отдельных следственных и оперативно-ро-
зыскных действий [1].

По мнению В.В. Вандышева, данные о свя-
зях между личностными, поведенческими и дру-
гими особенностями жертвы и преступника явля-
ются важным аспектом при разработке след-
ственных версий [2].

Основными уликами при изнасиловании 
являются показания жертвы и обвиняемого, а 
также показания других людей, которым потер-
певшая или насильник рассказали о произошед-
шем. Кроме того, уликами являются материаль-
ные следы насилия, например, повреждения на 
теле и половых органах. Однако необходимо пом-
нить, что информация от очевидцев может быть 
неполной и ненадежной из-за деликатности ситу-
ации, а физические следы насилия недолговечны. 
Также необходимо упомянуть, что следы биологи-
ческого происхождения на одежде (кровь, 
сперма), часто уничтожаются самой жертвой по 
моральным и гигиеническим причинам.

Все эти факторы затрудняют расследова-
ние и требуют от следователя внимательности 
при анализе информации и принятия мер для 
быстрого сбора и сохранения улик. Расследова-
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ние дел о сексуальном насилии должно прово-
диться незамедлительно, с детальным осмотром 
места происшествия, проведением освидетель-
ствования и назначением судебно-медицинской 
экспертизы для потерпевшей и подозреваемого. 
Освидетельствование данных лиц проводится в 
случаях, когда невозможно назначить и провести 
экспертизу. 

Для того, чтобы предотвратить потерю и 
уничтожение важных улик на теле необходимо 
как можно скорее, в течение нескольких часов, 
провести освидетельствование, руководствуясь 
статьей 179 УПК РФ. 

Следователь решает, проводить ли освиде-
тельствование, и выносит соответствующее 
постановление. Он сам проводит данное след-
ственное действие, при необходимости обраща-
ясь за помощью к врачу или другому специали-
сту. Привлечение специалиста является важным 
аспектом, так как обнаружение и фиксация 
повреждений, их изъятие и сохранение требуют 
медицинских знаний и соблюдения правил безо-
пасности и стерильности. Освидетельствование 
часто включает обнажение тела, что также тре-
бует участия медицинского работника. Если осви-
детельствуемое лицо и следователь разного пола, 
освидетельствование должен проводить врач в 
отсутствие следователя.

Для осмотра потерпевшей от изнасилова-
ния лучше обратить в гинекологическое отделе-
ние больницы или поликлиники. Обследование 
подозреваемого может пройти в медицинском 
учреждении с участием врача-уролога или 
хирурга. Если специалисты этих профилей не 
могут участвовать в освидетельствовании, можно 
привлечь врача другой специальности. В отда-
ленных районах вместо врача можно обратиться 
к фельдшеру или фельдшеру-акушеру и провести 
освидетельствование в фельдшерско-акушер-
ском пункте.

Если освидетельствование проводит меди-
цинский работник без участия следователя, необ-
ходимо подробно описать ему, что нужно обнару-
жить в ходе процедуры, как зафиксировать 
результаты, что и как должно быть изъято и 
сохранено для дальнейшего исследования. Чтобы 
уточнить действия специалиста, необходимо пре-
доставить ему копию Инструкции по освидетель-
ствованию физических лиц и сбору улик, предме-
тов и образцов для сравнительного анализа в 
делах о половых преступлениях [3].

Основой для выдвижения версий служат 
исходные данные о преступлении, его участни-
ках, способах совершения деяния и противодей-
ствии установлению истины. Чтобы установить 
личность преступника, нужно собрать опреде-
ленные сведения:

1. Как событие преступления отразилось в 
окружающей среде; 

2. Какие связи между изменениями, которые 
были вызваны этим событием – оставлен-
ные преступником предметы следы, вещи, 
которые он держал в руках; 

3. Характеристики лица, совершившего пре-
ступление, а также его мотивы [4].
Главное в планировании расследования – 

понять, был ли половой акт между подозревае-
мым и потерпевшей в указанное ею время и месте 
против ее воли и согласия. Нужно выяснить, при-
менял ли преступник физическое или психиче-
ское насилие либо воспользовался беспомощ-
ным состоянием жертвы.

Во время допроса и при составлении прото-
кола показаний потерпевшей важно избегать гру-
бых слов и выражений. Следователи, которые 
используют ненормативную лексику в материа-
лах дела, обычно ссылаются на требование 
закона о точной записи показаний, но это недопу-
стимо. 

Основываясь на информации, полученной 
от заявителя или изучения места происшествия, 
можно предположить следующее:

Анализ юридической литературы показы-
вает, что многие авторы работ по методике рас-
следования изнасилований выделяют две основ-
ные ситуации, характерные для первоначального 
этапа расследования таких дел: 

1. Половое преступление совершено указан-
ным жертвой или другим заявителем лицом 
и при указанных обстоятельствах. 

2. Половое преступление совершено, иначе, 
чем указано жертвой или другим заявите-
лем; имело место насилие, развратные дей-
ствия, понуждение или добровольное поло-
вое сношение с нарушением возрастных 
ограничений, установленных законом.

3. Полового преступления не было, имел место 
добровольный половой акт, но заявитель 
или «жертва» добросовестно заблуждаются 
в оценке событий. У взрослых это может 
быть связано с легкомысленным поведе-
нием женщины, которое дает основания 
другому лицу ошибочно полагать о ее наме-
рениях, особенно при слабом сопротивле-
нии домогательствам. 

4. Полового преступления не было, имел место 
добровольный половой акт, но заявитель-
ница из мести или корыстных побуждений 
(или по другим причинам) намеренно огова-
ривает своего полового партнера, инсцени-
руя насилие.

5. Полового преступления и полового акта не 
было, заявление является заведомо лож-
ным, преступление инсценировано [5].
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Анализ юридической литературы показы-
вает, что многие авторы работ по методике рас-
следования изнасилований рассматривают две 
основные ситуации, характерные для первона-
чального этапа расследования таких дел: 1) изна-
силования, совершенные в очевидных условиях, 
когда есть информация о виновном; 2) «неоче-
видные» изнасилования, когда исходная инфор-
мация не указывает прямо на личность насиль-
ника [6].

Если планирование расследования каса-
ется изнасилования, совершенного известным 
лицом, то выдвижение версий не зависит от 
результатов первичных следственных действий, 
так как они могут быть определены заранее. Про-
верка версий позволит подтвердить или опровер-
гнуть заявление жертвы об изнасиловании ее 
конкретным лицом. Кроме того, могут быть 
выдвинуты частные предположения об отдель-
ных обстоятельствах и деталях события: о пове-
дении жертвы и подозреваемого на месте престу-
пления, о характере сопротивления жертвы 
насильнику, характере примененного им насилия, 
о принадлежности обнаруженных на месте про-
исшествия следов или предметов подозревае-
мому, о характере взаимоотношений между подо-
зреваемым и жертвой.

На начальном этапе расследования обычно 
проводятся три основных комплекса следствен-
ных действий и оперативно-розыскных меропри-
ятий: сбор исходных данных от потерпевшей и 
свидетелей, обнаружение, изъятие и фиксация 
улик; установление и задержание лица, совер-
шившего преступление; проверка причастности 
определенного лица к преступлению. При этом 
важно учитывать взаимосвязь элементов крими-
налистической характеристики подобных дел.

Итак, расследование изнасилований - слож-
ная и трудоемкая задача для правоохранитель-
ных органов. Такие преступления требуют осо-
бого подхода и внимательного изучения всех 
обстоятельств дела. Во время расследования 
уголовных дел этой категории следствию необхо-
димо предпринять все возможные меры для 
детального изучения личности как подозревае-
мого, так и потерпевшей, их взаимоотношений, 
возможных предыдущих конфликтов и причин их 
возникновения.
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В современных условиях развития нашего 
государства большое значение прида-

ется совершенствованию реализации конститу-
ционных прав и свобод граждан в сочетании с их 
обязанностями и гражданской ответственностью. 
Это диктует необходимость разносторонних 
исследований о путях и средствах перевода кон-
ституционных положений в практику поведения 
членов общества. В этом проявляется маги-
стральное направление профилактики преступ-
ности. 

Мы разделяем точку зрения М.С. Кучиной, 
которая полагает, что в системе мер предупреж-
дения преступлений значимое место принадле-
жит виктимологической профилактике. Практика 
убедительно свидетельствует о том, что в гене-
зисе преступлений во многих случаях важную 
роль играют «жертвы» преступления. Один из 
аспектов взаимосвязи виктимологической про-
филактики со всей системой предупреждения 
преступности определяется тем, что нередко 
потенциальный или реальный потерпевший 
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может совершить, а часто и совершает престу-
пление. Другой аспект взаимосвязи состоит в 
том, что виктимологическая профилактика 
направлена на выявление лиц с повышенной сте-
пенью виктимности и активизацию их защитных 
свойств, разработку либо совершенствование 
уже имеющихся специальных средств защиты 
граждан с целью предотвращения замышляемых 
или подготавливаемых преступлений, а также 
выявление, устранение факторов, ситуаций, фор-
мирующих виктимное поведение и обусловлива-
ющих совершение преступлений [1].

Поведение потерпевшего во многих отно-
шениях важно. Оно выражается в отношениях к 
преступнику, к ситуации, к преступлению до, во 
время, и после его совершения, к наступившему 
преступному результату. Через эти отношения 
проявляется потерпевший в своих воззрениях на 
преступность, правовую политику, эффектив-
ность функционирования правоохранительных 
органов и т.п. Здесь можно найти истоки соци-
альной пассивности или активности потерпев-
ших.

Конституционное поведение индивида, 
исходя из регулятивной функции сознания, в том 
числе правосознания, предполагает праводопу-
стимое собственное поведение и правообуслов-
ленное, небезразличное отношение к нарушению 
норм права другими лицами. В данном отноше-
нии выражается правовая активность человека 
как составная часть его социальной активности.

Изучение и оценка с этих позиций поведе-
ния потерпевшего представляется весьма акту-
альным направлением в теории и практике викти-
мологической профилактики. 

От позиции потерпевших в значительной 
мере зависит реализация конституционных поло-
жений о неотвратимости ответственности за 
совершенное правонарушение, чтобы каждое 
преступление должным образом расследовалось 
и виновные несли заслуженное наказание. 

Эффективность раскрытия преступлений и 
наказание виновных находится в прямой зависи-
мости от того, сообщит или нет потерпевший о 
совершенном преступлении, в какие сроки, с 
какими подробностями ситуации и т.п. Выбороч-
ные исследования позволили установить, что на 
принятие потерпевшим решения о сообщении 
или несообщении о преступлении правоохрани-
тельным органам влияет комплекс взаимосвязан-
ных факторов, относящихся как к личности 
потерпевшего, характеру совершенного престу-
пления, так и к разноуровневым компонентам 
социальной среды, включая эффективность 
функционирования правоохранительных орга-
нов. 

Нарушение неотвратимости ответственно-
сти, нереагирование правоохранительных орга-

нов на совершившиеся правонарушения приво-
дит к формированию безразличного отношения к 
ним тех, кто это наблюдал или пострадал от них, 
активность замещается пассивностью, воспитан-
ная правовая позиция личности как бы размыва-
ется, а иногда и деформируется. В этих условиях 
вместо активного противодействия правонару-
шениям, борьбы с ними появляется позиция 
невмешательства, безысходности [2].

Следует отметить, что в последние годы 
органами внутренних дел осуществлены серьез-
ные организационные мероприятия по улучше-
нию практики выявления правонарушений, учета 
их своевременного и надлежащего реагирова-
ния. Качественно и количественно возросла пра-
вовая пропаганда. 

В связи с этим есть веские основания пола-
гать, что в результате этой работы уровень 
латентной виктимности и соответственно латент-
ной преступности последовательно сокращался. 
Такой вывод вытекает из результатов, проведен-
ных нами в ряде территориальных органов нашей 
страны исследований уровня правовой активно-
сти населения и его влияния на состояние право-
порядка. Изучение проводилось в регионах, где 
по статистике на протяжении нескольких лет 
отмечается рост регистрации преступлений. Эти 
регионы были классифицированы в зависимости 
от уровня социально-экономического развития, 
характеристик населения, географического поло-
жения и т.д. Одну группу составили «спокойные» 
регионы, где в исследуемый период существен-
ных изменений экономического, социального, 
демографического характера не наблюдалось. В 
другую вошли регионы, относящиеся к числу 
быстроразвивающихся. 

В первой группе была отмечена активиза-
ция усилий правоохранительных органов и обще-
ственных организаций по усилению охраны пра-
вопорядка, повышения эффективности профи-
лактики, правового воспитания населения. Уси-
лен контроль за практикой регистрации заявлений 
и сообщений граждан о правонарушениях и обе-
спечено должное реагирование на них. 

Анализ показал, что основной рост реги-
страции преступлений произошел главным обра-
зом за счет заявлений и сообщений граждан о 
противоправных деяниях, относящихся к группе 
малозначительных и не представляющих боль-
шой общественной опасности. 

Сопоставление данных, характеризующих 
криминологическую обстановку и деятельность 
правоохранительных органов в этих регионах, 
дало возможность сделать вывод о том, что неко-
торое возрастание числа зафиксированных пра-
вонарушений произошло главным образом в 
результате активизации работы органов внутрен-
них дел, улучшения учетно-регистрационной дис-
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циплины и как следствие – возрастание нетерпи-
мости граждан, в частности потерпевших, к пра-
вонарушениям. Выборочным опросом граждан 
установлено, что из числа пострадавших от пре-
ступлений (сами респонденты или члены их 
семей) лишь 6 % не обращались за помощью в 
полицию по следующим причинам: считали пра-
вонарушения малозначительным (1,6 %), сами 
устанавливали виновного и он возместил ущерб 
(1,7 %), не надеялись на успешное раскрытие 
преступления (1,7 %), опасались мести виновного 
(0,6 %). С.М. Храмов, в качестве еще одной при-
чины не сообщения потерпевшим о преступлении 
в правоохранительные органы выделяет незна-
ние алгоритма действий после совершенного 
посягательства [6]. В целом полученные данные 
по данной группе позволили констатировать 
достаточно высокий уровень правовой активно-
сти граждан, что обусловило благоприятные тен-
денции в укреплении правопорядка и законности. 

В другой группе исследованных регионов, 
относящихся к числу быстро развивающихся, 
наблюдалась несколько иная картина. Осложне-
ние криминологической обстановки в них вызы-
валось не только факторами объективного харак-
тера. Выяснилось, что правоохранительные 
органы оказались не совсем подготовленными к 
эффективному функционированию в сложных 
условиях интенсивного развития (сказались 
недостаточность штатной численности, низкая 
квалификация сотрудников, отсутствие развитой 
системы мер специального предупреждения пре-
ступлений и т.п.). Данные обстоятельства, наряду 
с неблагоприятными особенностями правовых и 
нравственных установок отдельных слоев при-
бывшего в данные регионы населения, оказыва-
ющих заменое влияние на моральный климат в 
целом, сыграли значительную роль в распро-
странении правонарушений и пассивном отноше-
нии к ним окружающих. Уровень правовой актив-
ности населения оказался невысоким, о чем в 
определенной степени можно судить по результа-
там выборочных опросов. В данном случае ока-
залось, что около 50 % опрошенных из числа 
пострадавших от правонарушений не обраща-
лись в правоохранительные органы. 

Естественно, если принять эффективность 
комплексных мер усиления борьбы с преступно-
стью, улучшения правового регулирования (а не 
только правового просвещения), то криминологи-
ческая ситуация в таких территориальных орга-
нах может и далее ухудшаться, причем в данном 
случае будет не статистическое, а реальное ухуд-
шение. 

На наш взгляд, результаты изучения обще-
ственного мнения, являются хорошим средством 
для более углубленного познания состояния 

законности, уровня правосознания граждан, их 
ценностных ориентаций, интересов, жизненных 
позиций, а также для выяснения эффективности 
деятельности правоохранительных органов, 
результативности принимаемых мер по борьбе с 
антиобщественными проявлениями. Это полно-
стью соответствует установлениям о необходи-
мости изучения мнения для развития государ-
ственности, форм и методов воспитательной и 
патриотической работы. 

Следует отметить, что опросы населения 
помогают выяснить существенные различия в 
уровне латентной виктимности в зависимости от 
вида совершенных преступлений. Как показали 
наши исследования, наименьшей латентностью 
обладают умышленные убийства, умышленные 
тяжкие телесные повреждения, изнасилования, 
разбои, грабежи, кражи при квалифицирующих 
обстоятельствах. Уровень их выявления и реги-
страции колеблется в пределах 90-97 %. 

Иная картина наблюдается по другим видам 
преступных проявлений. Здесь проявляется 
зависимость: чем меньше тяжесть совершенного 
правонарушения, тем выше виктимная латент-
ность. Наши исследования латентной виктимно-
сти позволяют считать, что она складывается из 
правонарушений, о которых потерпевшие по тем 
или иным причинам не сообщаю правоохрани-
тельным органам, и правонарушений, о которых 
потерпевшие хоть и сообщили, но в регистрацию 
они не попали или правоохранительные органы 
на них должным образом не отреагировали. 

Для снижения латентности по этим показа-
телям, на наш взгляд, необходимо следующее.

Во-первых, усилить правовое воспитание 
население, разработать его формы и методы; 
больше внимания уделять целеустремленному 
воспитанию и правовой пропаганде. 

Представляется, что эффективность право-
вого воспитания, в том числе в виктимологиче-
ском аспекте, должна быть одним из критериев 
оцени деятельности правоохранительных орга-
нов. И здесь важно учитывать содержательность 
мероприятий по правовому воспитанию населе-
нию и их влияние на конечные результаты – состо-
яние правопорядка и законности. 

Во-вторых, следует изыскивать пути для 
наиболее полного выявления всех правонаруше-
ний. В данном случае, помимо усиления разъяс-
нительной работы среди населения, очевидно 
нужны организационные меры по улучшению вза-
имодействия правоохранительных органов с 
учреждениями здравоохранения, образования и 
др.

На наш взгляд, пути совершенствования 
этой практики необходимо искать в коррекции 
оценочных подходов к деятельности правоохра-
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нительных органов. В частности, не совсем точно 
оценивать эту деятельность по росту-снижению 
уровня регистрируемой преступности и иным 
прямым показателям, характеризующим состоя-
ние преступности, поскольку правоохранитель-
ные органы не производят преступника и пре-
ступность, а осуществляют борьбу с ней. Необхо-
димо учитывать, что преступность является 
результатом совокупного, взаимосвязанного и 
взаимообусловленного комплекса явлений и про-
цессов социальной жизни общества. Поэтому 
очевидно оценки должны касаться главным обра-
зом результативности борьбы с преступностью. 
Состояние преступности нуждается в самостоя-
тельном оценивании с учетом определяющих ее 
факторов. 

Разумеется, состояние преступности и 
результативность деятельности правоохрани-
тельных органов взаимосвязаны. Можно обосно-
ванно считать деятельность правоохранительных 
органов одним из факторов, влияющих на то или 
иное состояние преступности и ее тенденции. 
Однако, ни в науке, ни в практике точно опреде-
лить это влияние пока не удалось. Для того чтобы 
решить данную проблему требуется точный коли-
чественный анализ основных факторов, влияю-
щих на преступность, построение на данной 
основе соответствующих моделей с тем, чтобы 
можно было «вычленить» деятельность по борьбе 
с преступностью, определить ее «вес» в системе 
взаимодействующих факторов, количественно 
изменить [4].

В заключении стоит сказать, что в ряде слу-
чаев рост преступности в территориальном 
органе рассматривают только как ухудшение 
деятельности правоохранительных органов, а ее 
снижение рассматривают как показатель улуч-
шения работы. Нередко рост или снижение пре-
ступности оказывается следствием явлений 
социально-экономического, идеологического и 
иного характера, без какого-либо ощутимого 
изменения уровня работы правоохранительных 
органов. В таких ситуациях оценка работы неиз-
бежно приводит к необоснованным выводам 
относительно качества работы. В связи с этим 
необходимо иметь в виду, что ухудшение или 
улучшение качества работы может и не сопрово-
ждаться одновременным и прямым воздействием 
на состояние преступности. 

Поэтому, на наш взгляд, оценку деятельно-
сти правоохранительным органам как в целом, 
так и по отдельным аспектам в настоящее время 
правомернее осуществлять с позиций «внутрен-
ней» эффективности. Иными словами, за основу 
следовало бы принимать оценку того, как то или 
иное организационное решение или комплексы 
решений достигли или достигают тех целей, на 
которые они непосредственно были рассчитаны. 
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Для изучения понятия «кража» необхо-
димо рассмотреть все ее признаки и 

элементы состава преступления. На протяжении 

долгого времени понятие «хищение» существо-
вало только в уголовно-правовой науке, которая 
неоднократно предлагала ввести его в законода-
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тельство. И в науке оно не было до конца согла-
сованным; по многим признакам понятия велись 
активные споры (например, как должна опреде-
ляться суть хищения - как изъятие имущества или 
как завладение им, его обращение и т.д.), однако 
в целом, по структурным элементам, согласие 
было достигнуто, что дало возможность в 1994 г. 
ввести понятие «хищение» в уголовный закон.

Понятие хищения и сегодня - законодатель-
ное понятие.  В примечании 1 к ст. 158 УК РФ 
говорится: «Под хищением в статьях настоящего 
Кодекса понимаются совершенные с корыстной 
целью противоправные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имуще-
ства». Приведенное понятие олицетворяет так 
называемый родовой состав хищения, примени-
мый ко всем конкретным формам хищения 
(краже, мошенничеству, присвоению, растрате, 
грабежу).

В уголовно-правовой науке из приведен-
ного определения принято выделять следующие 
признаки любого хищения:

1) хищение направлено против чужого имуще-
ства, которое выступает его предметом;

2) оно представляет собой изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц;

3) это противоправное действие;
4) это безвозмездное действие;
5) оно причиняет ущерб собственнику или 

законному владельцу имущества;
6) оно совершается с корыстной целью.

В науке, как правило, говорят сразу обо 
всех перечисленных выше признаках хищений. 
Однако есть несколько иные позиции. Так, Б.В. 
Волженкин не упоминал в числе признаков хище-
ния первый названный мной, но специально под-
черкивал его умышленный характер. Такую же 
позицию занимает и А.И. Бойцов, который к объ-
ективным признакам в то же время относит: 1) 
незаконное и безвозмездное изъятие имущества 
из владения собственника или иного лица, кото-
рое совершается указанными в законе спосо-
бами; 2) обращение его в пользу виновного или 
других лиц; 3) причинение реального ущерба; 4) 
причинную связь между изъятием имущества и 
материальным ущербом.

Объектом хищения служат общественные 
отношения между людьми по поводу материаль-
ных благ, их производства и распределения.

Видовым объектом кражи являются соци-
ально значимые интересы и отношения в сфере 
охраны собственности.

Непосредственным объектом кражи высту-
пают социально значимые интересы и отношения 
в сфере охраны конкретной формы собственно-
сти.

В теории уголовного права имеется концеп-
ция, согласно которой непосредственным объек-
том кражи и других конкретных посягательств на 
собственность являются конкретные отношения 
собственности, реализующиеся через опреде-
ленную, предусмотренную законодательством 
форму собственности: государственную, муници-
пальную, частную или иную. При этом, например, 
М. Ю. Хмелева опирается на структуру обще-
ственных отношений, которая закреплена дей-
ствующим уголовным законодательством. Так, 
глава 21 Уголовного кодекса РФ направлена на 
охрану отношений собственности, что под-
тверждается названием данной главы и содержа-
нием находящихся в ней норм. Данное понимание 
объекта хищения, существующее уже продолжи-
тельное время, является вполне обоснованным. 
Вместе с тем А.Г. Безверхов и И.А. Клепицкий 
полагают, что нельзя трактовать объект хищения 
в целом с точки зрения только категории соб-
ственности, поскольку в таком случае без надле-
жащей уголовно-правовой охраны остаются иные 
имущественные отношения. Под ними следует 
понимать волевые отношения между субъектами, 
имеющими равное положение и обладающими 
имущественно-распорядительной самостоятель-
ностью, связанные принадлежностью и перерас-
пределением определенных материальных благ. 

По мнению сторонников данного подхода, 
именно при закреплении на законодательном 
уровне уголовно-правовой охраны имуществен-
ных отношений будет равным образом обеспе-
чена защита прав как собственника имущества, 
так и любого другого лица, чье право на имуще-
ство не совпадает с правом собственности. Эти 
две концепции не противоречат другу и могут 
вполне быть приняты. А вот состоянию присвоен-
ности этого имущества собственнику или титуль-
ному владельцу всегда причиняется реальный 
вред, как и указанной выше триаде правомочий. 
Не случайно в примечании № 1 к ст. 158 УК РФ 
говорится о причинении хищением вреда и иному 
(имеется в виду законному) владельцу похищае-
мого имущества, а не только его собственнику. 
Чужое имущество — это имущество, не принад-
лежащее виновному на праве собственности или 
законного владения, о чем прямо говорилось в 
отмененном ныне Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. Право соб-
ственности не является объектом посягатель-
ства, поскольку оно ни при каких обстоятель-
ствах к вору или иному похитителю не переходит. 
Составной частью объекта посягательства высту-
пает предмет посягательства, т. е. чужое имуще-
ство, являющееся выражением экономического 
содержания собственности. «Предмет хищения 
— чужое имущество, т.е. не находящееся в соб-
ственности и законном владении виновного. 
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Предметом хищения могут быть любые вещи 
материального мира в создание которых вложен 
труд человека и которые обладают материальной 
ценностью. Предметом хищения может быть дви-
жимое и недвижимое имущество. Первое по 
делам о хищениях встречается значительно чаще. 
В уголовном праве понятие имущества как пред-
мета хищений, в том числе и кражи, несколько 
уже того, которое указано в ст. 128 ГК РФ, — в 
частности, в него не входит информация, немате-
риальные блага, результаты интеллектуальной 
деятельности и права на них (интеллектуальная 
собственность). Правда, в последнее время А. В. 
Наумов, В. А. Винокуров и А. В. Шульга предла-
гают наказывать хищение интеллектуальной соб-
ственности в том же порядке, что и хищение 
вещей.

Сходное с этим мнение высказывает Т. Г. 
Лепина: собственность как правовое благо, наде-
ленное не только материальной, но и духовной 
составляющей (в которой проявляются уникаль-
ные личностные качества), включает в себя 
интеллектуальную и вещную собственность, 
которые являются выражением одной сущности.  
Поэтому они  могут  охраняться в рамках одной 
главы, и составы, охраняющие конкретные 
результаты интеллектуальной деятельности — ст. 
146, 147, ч. 1 ст. 180 УК РФ в новой редакции, 
представляется целесообразным перенести в гл. 
21 УК РФ . Предметом кражи могут быть и неко-
торые разновидности недвижимого имущества в 
смысле ст. 130 ГК РФ — воздушные и морские 
суда, а также суда внутреннего плавания, много-
летние насаждения и т. д.

В теории уголовного права существуют раз-
ные концепции относительно признаков имуще-
ства предмета кражи. Не вдаваясь в их подроб-
ности, мы считаем, что таковых признаков насчи-
тывается три:

1. физический признак — это вещественный, 
материальный предмет внешнего мира, 
очерченный в пространстве. Речь идет об 
осязаемой вещи, находящейся в твердом, 
жидком, газообразном (и в принципе даже в 
плазменном) физическом состоянии. Это 
может быть одушевленный предмет (скот), 
часть от целого (детали радиоприемника). 
Не может быть предметом хищения элек-
трическая энергия, поскольку она не суще-
ствует иначе, чем в работе, — если речь 
идет, допустим, об электроэнергии, то она 
при самом простейшем действии, т.е.  при 
нажатии на выключатель, сразу исчезает.
Поэтому, вопреки мнению В. М. Семенов , 

уголовная ответственность за так называемую 
кражу электричества в быту путем махинаций со 
счетчиком (а фактически — за неуплату пользо-

вателем денег по тарифу, по обоснованному мне-
нию В. В. Хилюты)  возможна лишь по ст. 165 УК 
РФ — что и подтвердил Пленум Верховного Суда 
РФ в постановлении от 29 декабря 2007 г.

Документы, как правило, не являются пред-
метом хищения, они упоминаются в специальных 
составах преступлений, например паспорт в ст. 
325 УК РФ. Если в похищенные документы или их 
бланки нужно еще дополнительно внести сведе-
ния, поставить печать и т.д., их изъятие и завла-
дение рассматривается как приготовление к 
мошенничеству (подпадающему под признаки ч. 3 
и 4 ст. 159 УК РФ). Предметом хищения могут 
быть вещи, которые образуют инфраструктуру 
земельного участка: поверхностный (почвенный) 
слой, лес и растения, общераспространенные 
полезные ископаемые (после того, как они разве-
даны и собственник в установленном порядке 
вступил во владение месторождением; а до этого 
возможна квалификация по ст. 255 — незаконное 
использование недр);

2. экономический признак — имущество обла-
дает потребительной стоимостью вслед-
ствие вложенного в него ранее человече-
ского труда. Например, изъятие из клеток 
ценных пушных животных, выращенных 
работниками зверосовхоза, образует кражу, 
а завладение такими же живот- ными, кото-
рые выросли в естественных условиях в 
лесу или степи, квалифицируется как неза-
конная охота по ст. 258 УК РФ (а в некото-
рых случаях — по ст. 258.1 как незаконные 
добыча и оборот ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, зане- сенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемых международными договорами Рос-
сийской Федерации). Аналогично оценива-
ются случаи изъятия выращенных мальков 
или рыб на рыбозаводе, спиливания 
деревьев в парке (подобные деяния, но уже 
в отношении дикорастущих объектов, ква-
лифицируются по ст. 256 или 260 УК РФ);

3. юридический признак — имущество нахо-
дится в чьей-либо собственности или закон-
ном владении. Не могут быть предметом 
кражи бесхозяйные вещи, которые ст. 225 
ГК РФ определяет как вещи, которые не 
имеют собственника или собственник кото-
рых неизвестен, либо вещи, от права соб-
ственности, на которые собственник отка-
зался (например, выброшенные за ненадоб-
ностью в мусор добротные вещи).
Довольно сложным является вопрос о ква-

лификации изъятия имущества из земли в виде 
клада. Согласно ч. 2 ст. 233 ГК РФ, если в нем 
находятся вещи, относящиеся к памятникам 
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истории или культуры, они подлежат передаче в 
государственную собственность. Присвоение 
найденного лицом клада З.А. Незнамова, Г.Л. 
Кригер и А.И. Бойцов предлагают считать хище-
нием (подпадающим под ст. 158 или ст. 164 УК 
РФ). На наш взгляд, такое деяние нужно квалифи-
цировать по ст. 165 УК РФ как причинение иму-
щественного ущерба собственнику без призна-
ков хищения, и именно потому, что отсутствует 
юридический признак предмета хищения — ведь 
государство как собственник ничего о кладе до 
момента изъятия и присвоения не знало и им не 
владело.
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Аннотация. Целью исследования выбраны организационно-правовые и психологиче-
ские аспекты реализации права осужденных на вежливое обращение со стороны персонала 
учреждения, исполняющего наказания. Для ее достижения применялись принцип диалекти-
ческого познания, статистический и аналитический методы, включенное наблюдение. Изуча-
лись законодательные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также мате-
риалы, раскрывающие содержание и особенности правоохранительной и правозащитной 
деятельности в отношении осужденных, отбывающих уголовные наказания. Установлено, что 
реализация анализируемого права осужденных в современной России является актуальной 
для уголовно-правовых, публично-правовых наук, юридической психологии. Создана и актив-
но реализуется в пенитенциарной практике система обеспечения права на вежливое обраще-
ние с осужденными, отраженная в ряде законодательных и ведомственных нормативных ак-
тах Минюста и ФСИН России. Реализация права определяется эффективностью деятельно-
сти различных служб и подразделений ИУ. Воспитательная работа как важнейшее средство 
исправления осужденных, способствует их успешной ресоциализации, социальной адаптации 
и социальной реабилитации, которые невозможно осуществлять без вежливого, уважитель-
ного отношения к личности осужденных, их насущным проблемам, поддержанию позитивных 
социальных контактов, развития стремления к положительным изменениям. Преодолению 
деформации правосознания осужденных, формированию его социального содержания. Осо-
бого внимания заслуживает так называемая речевая агрессия – как наиболее распространен-
ная форма нарушения права осужденных на вежливое обращение со стороны персонала уч-
реждения. Этот вид агрессии со стороны как персонала, так и других осужденных не только 
нарушает гарантированное законом право, но и может представлять реальную угрозу эффек-
тивного функционирования ИУ, дезорганизовывать в отдельных случаях его деятельность, 
служить причиной и поводом совершения групповых неповиновений и массовых беспоряд-
ков. Негативным последствием нарушения права осужденного на вежливое обращение мо-
жет явится развитие устойчивого негативного эмоционального состояния тревоги, страха, 
стресса, депрессии и фрустрации. Указанные состояния, в свою очередь, могут явиться при-
чиной их суицидального поведения. Правовая и психологическая превенция осуществляется 
посредством психокоррекционной работы и психологической помощи.       В реализации ана-
лизируемого права принимают активное участие представители государственного и обще-
ственного контроля за деятельностью ИУ, прокурорского надзора. 
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исполняющие наказания, сотрудники, психолого-педагогическое воздействие, воспитатель-
ная работа, прокурорский надзор.
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ORGANIZATIONAL, LEGAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF THE REALIZATION OF THE CONVICTS’ RIGHT TO POLITE 

TREATMENT BY THE STAFF OF THE INSTITUTION  
EXECUTING SENTENCES

Annotation. The purpose of the study is to identify the organizational, legal and psychological 
aspects of the realization of the convicts’ right to polite treatment by the staff of the institution exe-
cuting sentences. To achieve this goal, the principle of dialectical cognition, statistical and analytical 
methods, and included observation were applied. Legislative and departmental legal acts, scientific 
publications, as well as materials revealing the content and features of law enforcement and human 
rights activities in relation to convicts serving criminal sentences were studied. It is established that 
the implementation of the analyzed right of convicts in modern Russia is relevant for criminal law, 
public law sciences, and legal psychology. A system for ensuring the right to polite treatment of 
convicts has been created and is being actively implemented in penitentiary practice, reflected in a 
number of legislative and departmental regulations of the Ministry of Justice and the Federal Peni-
tentiary Service of Russia. The implementation of the law is determined by the effectiveness of the 
various services and departments of the Law Enforcement Agency. Educational work as the most 
important means of correcting convicts, contributes to their successful re-socialization, social adap-
tation and social rehabilitation, which cannot be carried out without a polite, respectful attitude to-
wards the personality of convicts, their pressing problems, maintaining positive social contacts, 
developing the desire for positive change. Overcoming the deformation of the legal consciousness 
of convicts, the formation of its social content. The so–called verbal aggression deserves special 
attention as the most common form of violation of the convicts’ right to polite treatment by the staff 
of the institution. This type of aggression on the part of both the staff and other convicts not only 
violates the right guaranteed by law, but can also pose a real threat to the effective functioning of the 
Law enforcement Agency, disorganize its activities in some cases, and serve as a reason and excuse 
for group disobedience and mass riots. A negative consequence of the violation of the convict’s right 
to polite treatment may be the development of a stable negative emotional state of anxiety, fear, 
stress, depression and frustration. These conditions, in turn, can be the cause of their suicidal be-
havior. Legal and psychological prevention is carried out through psychocorrective work and psy-
chological assistance. Representatives of the state and public control over the activities of the Law 
enforcement agency and prosecutor’s supervision actively participate in the implementation of the 
analyzed right.

Key words: the right to polite treatment, convicts, staff, institutions executing sentences, em-
ployees, psychological and pedagogical impact, educational work, prosecutor’s supervision.

Введение. Проблема реализации прав осу-
жденных в современной России является акту-
альной для уголовно-правовых, публично-право-
вых наук, юридической психологии. Среди уго-
ловно-правовых наук, представители которых 
рассматривают право осужденных на вежливое 
обращение со стороны персонала учреждения, 
исполняющего наказания, безусловно выделя-
ется уголовное право [1]. Ученые в области уго-
ловного процесса затрагивают анализируемую 
проблему в случаях вступления осужденных в 
уголовно-процессуальные отношения при совер-
шении ими или в отношении них пенитенциарных 
преступлений [2]. Представители пенитенциарной 
науки в русле уголовно-исполнительного права 
более детально и предметно изучают вопросы 
реализации права осужденных на вежливое 
обращение [3]. Ученые, занимающиеся исследо-
ванием проблем прокурорского надзора, также 
выявляют причины и условия, особенности выяв-
ления и восстановления нарушенного права осу-

жденных на вежливое обращение со стороны 
персонала учреждения, исполняющего наказание 
[4].

Отметим, что в рассматриваемом контексте 
приоритетными являются ст. 12 УИК РФ, Закон 
Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации», Кон-
цепция развития УИС на период до 2030 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации    29 апреля 2021 г. № 
1138-р. Ведомственные правовые акты Минюста 
и ФСИН России (Правила внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, исправительных учреждений 
и исправительных центров уголовно-исполни-
тельной системы, утвержденные приказом Миню-
ста России 2022 г. № 110 [5, с. 378-382].

Рассматриваемое право осужденных в оте-
чественных и международных пенитенциарных 
стандартах относится к одному из основных [6, с. 
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126-133]. На его соблюдение нацелены различ-
ные правовые акты в сфере регулирования уго-
ловно-исполнительных отношений, в которых 
включены осужденные (заключенные).

Методы и принципы исследования. Для 
изучения организационно-правовых и психологи-
ческих аспектов реализации права осужденных 
на вежливое обращение со стороны персонала 
учреждения, исполняющего наказания, исполь-
зовались принцип диалектического познания, 
статистический и аналитический методы, вклю-
ченное наблюдение. Анализировались законода-
тельные и ведомственные правовые акты, науч-
ные публикации, а также материалы, раскрываю-
щие содержание и особенности правоохрани-
тельной и правозащитной деятельности в 
отношении осужденных, отбывающих уголовные 
наказания. 

Основные результаты. Юридическое 
содержание права осужденных на вежливое 
обращение со стороны персонала учреждения, 
исполняющего наказания, по смыслу ч. 2 ст. 12 
УИК РФ заключается в недопущении жестокого 
или унижающего человеческое достоинство 
обращения, применения бесчеловечных взыска-
ний и условий отбывания наказания. Указанное 
право, как и другие права осужденных должны 
отвечать букве и духу закона, ориентироваться 
на свободы и интересы личности осужденных, 
содержащихся в учреждениях УИС [7, с. 189-191].

Материалами теоретико-эмпирического 
исследование установлено, что реализация рас-
сматриваемого права осужденных определяется 
эффективностью деятельности различных служб 
и подразделений ИУ. В первую очередь это отно-
сится к сотрудникам, осуществляющим с осу-
жденными воспитательную работу, оказывающих 
на них систематическое психолого-педагогиче-
ское и воспитательно-профилактическое воздей-
ствие [8, с. 160-167]. Воспитательная работа как 
важнейшее средство исправления осужденных, 
способствует их успешной ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции, которые невозможно осуществлять без веж-
ливого, уважительного отношения к личности 
осужденных, их насущным проблемам, поддер-
жанию позитивных социальных контактов, разви-
тия стремления к положительным изменениям. 
Преодолению деформации правосознания осу-
жденных, формированию его социального содер-
жания [9, с. 149-154]. 

Развитое правосознание в совокупности с 
обостренным чувством справедливости органи-
чески взаимосвязаны с реализаций права на 
вежливое обращение с осужденными, подчерки-
вающее наличие в рассматриваемом феномене 
не только правовой, но и психологической и педа-
гогической природы, которая проявляется в 

социальных контактах и общении осужденных с 
персоналом ИУ, другими осужденными. В данном 
контексте особого внимания заслуживает так 
называемая речевая агрессия – как наиболее 
распространенная форма нарушения права осу-
жденных на вежливое обращение со стороны 
персонала учреждения. Этот вид агрессии со 
стороны как персонала, так и других осужденных 
не только нарушает гарантированное законом 
право, но и может представлять реальную угрозу 
эффективного функционирования ИУ, дезоргани-
зовывать в отдельных случаях его деятельность 
[10, с. 47-54]. Служить причиной и поводом совер-
шения групповых неповиновений и массовых 
беспорядков [11, с. 166-174]. Преодоление рече-
вой агрессии как проявления профессиональной 
деформации, профессионального «выгорания» 
сотрудников должно являться одним из приори-
тетных направлений психокоррекционной дея-
тельности пенитенциарных психологов. Оказания 
осужденным, подвергшимся нарушению права на 
вежливое обращение и находящихся в негатив-
ном эмоциональном состоянии психологической 
помощи [12, с. 392-397].

Другим негативным последствием частого 
нарушения права осужденного на вежливое 
обращение может явится развитие устойчивого 
негативного эмоционального состояния тревоги, 
страха, стресса, депрессии и фрустрации. Ука-
занные состояния являются причиной суицидаль-
ного поведения осужденных, развитием стремле-
ния уйти из жизни, в том числе из-за несправед-
ливого, жестокого, вызывающего обращения к их 
личности. Поэтому применяемые в пенитенциар-
ных учреждениях методики профилактики и 
выявления суицидов, безусловно, базируются на 
максимальном обеспечении права осужденных 
на вежливое обращение [13, с. 20-23].

Вежливое обращение с осужденными явля-
ется важным атрибутом деятельности и других 
служб и подразделений учреждения (режима и 
надзора, охраны и конвоирования) [14, с. 244-
248]. Сотрудники оперативных подразделений 
учреждений УИС также реализуют рассматрива-
емое право осужденных на основе законодатель-
ных и ведомственных правовых актов [15]. На 
соблюдение анализируемого права ориентируют 
работы ученых в сфере оперативно-розыскной 
деятельности, осуществлении оперативно-ро-
зыскной политики в УИС [16].

Исследованием установлено, что право осу-
жденных на вежливое обращение охраняется 
общественными объединениями, институтами 
государственного и гражданского контроля за 
УИС. Здесь следует выделить институт Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации и его аппарата, уполномоченных в 
субъектах федерации [17, с. 173-177]. Надзорную 
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деятельность органов прокуратуры [18, с. 69-72]. 
Работу общественных наблюдательных комиссий 
[19, с. 319-324]. 

Заслуживает внимания обеспечение рас-
сматриваемого права осужденных, подвергнут 
взысканию, содержащихся в строгих условиях 
отбывания наказания, в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещений 
камерного типа и одиночных камерах ИУ. Указан-
ные категории осужденных также имеют право на 
вежливое обращение, несмотря на то что явля-
ются злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания [20, с. 257-261].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», состоявшейся в 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаимодействие 
органов прокуратуры с общественными наблю-
дательными комиссиями при осуществлении над-
зора за законностью исполнения уголовных нака-
заний»; 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН (г. Новокузнецк). Доклад на тему «Совре-
менные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность уго-
ловно-исполнительной системы России»; 

Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, государ-
ство и общество: проблемы взаимодействия», 
состоявшейся 20.10.2023 в Псковском филиале 
Университета ФСИН России. Доклад на тему: 
«Влияние уголовной и уголовно-исполнительной 
политики современной России на состояние жен-
ской преступности»;

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»;

Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская криминали-
стика: традиции и современные векторы», кото-
рая состоится в Московской академии След-
ственного комитета Российской Федерации 
имени А.Я. Сухарева 29.02. 2024 г. Доклад на тему 
«К вопросу взаимодействия правоохранительных 
органов в противодействии пенитенциарной пре-
ступности»;

XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», посвященной 145-
летию уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, состоявшейся в ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России 5.04. 2024 г., на 
секции «Правовое регулирование деятельности 
подразделений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: «Осо-
бенности деятельности оперативных подразде-
лений по обеспечению режима исправительных 
учреждений».   

Заключение. Таким образом, право осу-
жденных на вежливое обращение со стороны 
персонала учреждения, исполняющего наказа-
ние, занимает важное место в структуре других 
прав осужденных, регулируемых уголовно-ис-
полнительным законом. Оно оказывает непо-
средственное влияние на эффективность исправ-
ления, ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации, формирование право-
сознания осужденных, формирование модели 
законопослушного поведения. Преодоление 
речевой агрессии, как фактора детерминирую-
щего дезорганизацию деятельности ИУ, соверше-
ние групповых неповиновений и массовых беспо-
рядков. Его превенция органически взаимосвя-
зана с психокоррекционной деятельностью пени-
тенциарных психологов, профилактике суици- 
дального поведения, оказания психологической 
помощи осужденным. 

В обеспечение права осужденных на веж-
ливое обращение включены представители раз-
личных служб и подразделений ИУ. Оно нашло 
свое отражение в законодательной и ведом-
ственной нормативной базе, которая динамично 
совершенствуется на данном направлении.

В реализации анализируемого права прини-
мают активное участие представители государ-
ственного и общественного контроля за деятель-
ностью ИУ, прокурорского надзора. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовой регламентации и практической дея-
тельности судов апелляционной инстанции в аспекте реализации их полномочий по отмене 
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Federation, due to the legislative restriction in the subject and within the rights of the court of higher 
instance. In addition, the author proposed a classification of grounds for cancellation or change of 
sentences issued by the court with the participation of jurors. The author also emphasizes the need 
for a comprehensive understanding of criminal procedural law and substantiates the conclusion that 
the list of grounds for the cancellation or modification of court decisions in the appellate procedure 
established by the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is not exhaustive.

Key words: appellate proceedings in criminal cases, review of court decisions in criminal 
cases, cancellation of court decisions in criminal cases, change of court decisions in criminal cases.

Основания отмены или изменения судеб-
ных решений представляют собой еди-

ную и сбалансированную функциональную 
систему, обеспечивающую соблюдение прав 
участников процесса в аспекте реализации прин-
ципа «res judicata» (вопрос, окончательно решен-
ный судом и поэтому не подлежащий рассмотре-
нию вновь тем же судом или судом параллельной 
юрисдикции (лат).     

При рассмотрении уголовного дела в апел-
ляционном порядке суд вне зависимости от дово-
дов жалобы или представления проверяет, име-
ются ли предусмотренные ст. 389.15 УПК РФ 
основания отмены или изменения судебного 
решения, не влекущие ухудшение положения осу-
жденного (оправданного). Установив наличие 
таких оснований, суд апелляционной инстанции в 
силу положений частей 1 и 2 ст. 389.19 УПК РФ 
отменяет или изменяет судебное решение в отно-
шении всех осужденных, которых касаются допу-
щенные нарушения, независимо от того, кто из 
них подал жалобу и в отношении кого принесены 
апелляционные жалоба или представление [15]. 

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ положения ст. 389.15 УПК РФ 
направлены на обеспечение и защиту прав участ-
ников уголовного судопроизводства, на исправ-
ление судебных ошибок и какой-либо неопреде-
ленности не содержат [16]. 

Закрепляя в ст. 389.15 УПК РФ основания 
отмены или изменения судебного решения в 
апелляционном порядке, уголовно-процессуаль-
ный закон не раскрывает, какое конкретно реше-
ние должно быть принято судом апелляционной 
инстанции (ст. 389.20 УПК РФ). 

Так, в соответствии со ст. 389.15 УПК РФ 
основаниями отмены или изменения судебного 
решения в апелляционном порядке являются: 

1. Несоответствие выводов суда, изложен-
ных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом первой 
инстанции. 

Свойство процессуальной активности сто-
рон на этапе участия в судебном заседании при 
рассмотрении уголовного дела в суде апелляци-
онной инстанции выражается не только в их уча-
стии в судебном разбирательстве, но и в иниции-
ровании сторонами проверки судом апелляцион-
ной инстанции вопросов права и факта [14]. 

Пересмотр фактических обстоятельств уго-
ловного дела возможен только в порядке апелля-
ционного производства, в дальнейшем возвра-
щение к рассмотрению вопросов факта допуска-
ется только в исключительных случаях при воз-
обновлении производства по делу по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Согласно ст. 389.16 УПК РФ приговор при-
знается не  соответствующим фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции, если: 

1) выводы суда не подтверждаются доказа-
тельствами, рассмотренными в судебном 
заседании; 

2) суд не учел обстоятельств, которые могли 
существенно повлиять на выводы суда; 

3) в приговоре не указано, по каким основа-
ниям при наличии противоречивых доказа-
тельств, имеющих существенное значение 
для выводов суда, суд принял одни из этих 
доказательств и отверг другие; 

4) выводы суда, изложенные в приговоре, 
содержат существенные противоречия, 
которые повлияли или могли повлиять на 
решение вопроса о виновности или невино-
вности осужденного или оправданного, на 
правильность применения уголовного 
закона или на определение меры наказа-
ния. 

В ст. 389.16 УПК РФ идет речь о несоответ-
ствии выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного дела. 
Вместе с тем, по указанному основанию могут 
быть отменены или изменены и другие судебные 
решения, в том числе и промежуточные [17].

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ положения уголовно-процессуаль-
ного закона, предписывающие отмену или изме-
нение приговора при несоответствии выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, в частности 
вследствие того, что суд не учел обстоятельства, 
которые могли существенно повлиять на его 
выводы, направлены на обеспечение исправле-
ния ошибочных судебных решений. Причем при-
нимаемое судом вышестоящей инстанции реше-
ние о несоответствии выводов суда фактическим 
обстоятельствам уголовного дела по любой из 
предусмотренных законом причин во всяком слу-
чае должно быть мотивированным [18]. 
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Таким образом, основание отмены или 
изменения судебного решения, предусмотренное 
ст. 389.16 УПК РФ, связано с неправильной оцен-
кой доказательств и (или) отсутствием в приго-
воре надлежащей мотивировки принятого реше-
ния.

Анализ судебной практики позволил выя-
вить следующие случаи признания судами апел-
ляционной инстанции приговоров не  соответ-
ствующими фактическим обстоятельствам уго-
ловных дел, установленным судами первой 
инстанции:

 – выводы суда о квалификации действий осу-
жденного не подтверждаются доказатель-
ствами, рассмотренными в судебном засе-
дании [19];

 – приговор составлен в неясных и непонят-
ных выражениях, непонятно почему суд 
принимает одни доказательства и отвергает 
другие, а выводы сделаны на основании 
предположений и содержат существенные 
противоречия [20];

 – суд одновременно признал достоверными 
как показания осужденного на предвари-
тельном следствии о том, что он непроиз-
вольно нажал на спусковой крючок ружья, 
произошел только один выстрел, в резуль-
тате которого погибли люди, так и показа-
ния свидетеля о том, что, со слов осужден-
ного, тот произвел из ружья три выстрела; 
при этом существенным противоречиям в 
показаниях осужденного и свидетеля о 
количестве и обстоятельствах производ-
ства осужденным выстрелов суд в приго-
воре надлежащей оценки не дал [21];

 – выводы суда о причастности осужденного к 
совершению преступления не подтверж-
дены достоверными доказательствами, 
достаточными для постановления обвини-
тельного приговора [22];

 – положенные в основу приговора показания 
осужденного, данные на начальном этапе 
предварительного следствия, и его последу-
ющие показания в ходе предварительного и 
судебного следствия содержат противоре-
чия в части конкретизации его действий, а 
также роли и участия в совершении престу-
пления каждого осужденного, которые не 
были устранены в ходе судебного разбира-
тельства [23];

 – разрешая вопрос о виде и мере наказания, 
суд указал в приговоре, что учитывает, в том 
числе, обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание, тогда как обстоятель-
ства отягчающего наказание не усмотрел, 
допустив противоречивые выводы при 
назначении наказания [24];

 – суд допустил включение в оправдательный 
приговор мотивировок, ставящих под 
сомнение невиновность оправданных, кон-
статировав в описательно-мотивировочной 
части судебного решения, что оправданный 
совершил хищение денежных средств, при-
надлежащих юридическому лицу [25];

 – из протокола судебного заседания усматри-
вается, что не все материалы уголовного 
дела, на которые суд ссылается в приго-
воре, были оглашены и исследованы в ходе 
судебного заседания [26].
Не полежат обжалованию в апелляционном 

порядке по основанию несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции, судебные решения, 
принятые в порядке, предусмотренном гл. гл. 40, 
40.1, 42 УПК РФ, регламентирующими особый 
порядок принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием и при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, а  также производство в суде с 
участием присяжных заседателей. Производство 
по таким жалобам подлежит прекращению судом 
апелляционной инстанции.

Вместе с тем, если в апелляционных жало-
бах или представлениях содержатся данные, ука-
зывающие на нарушение уголовно-процессуаль-
ного закона, неправильное применение уголов-
ного закона либо на несправедливость приго-
вора, судебные решения, принятые в особом 
порядке, могут быть отменены или изменены, 
если при этом не изменяются фактические обсто-
ятельства дела (например, в связи с изменением 
уголовного закона, неправильной квалификацией 
преступного деяния судом первой инстанции, 
истечением сроков давности, амнистией и т.п.) 
[27].

Законодательный запрет на обжалование 
приговоров, постановленных в особом порядке, 
по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 
УПК РФ, обусловлен тем, что в судебном разби-
рательстве по таким уголовным делам исследо-
вание и оценка доказательств не проводится (ч. 5 
ст. 316 УПК РФ, ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ).

Избрание обвиняемым сокращенной про-
цессуальной формы производства в суде первой 
инстанции не означает, что механизм исправле-
ния судебной ошибки по таким категориям дел 
также должен быть усеченным [3]. При этом про-
цессуальная активность сторон в суде апелляци-
онной инстанции при пересмотре приговоров, 
постановленных в порядке гл.гл. 40, 40.1 УПК РФ, 
существенно ограничена, поскольку иницииро-
вать проверку вопросов факта они не вправе.
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В научной литературе отмечается, что изъя-
тия из общего порядка обжалования нарушают 
права осужденных и противоречат единой 
системе оснований обжалования судебных реше-
ний х1ъ. 

Высказывается и противоположное мнение, 
что установленные ограничения не затрагивают 
прав участников уголовного судопроизводства, 
поскольку стороны дали свое согласие на поста-
новление приговора в особом порядке, были уве-
домлены о его правовых последствиях х9ъ. Вме-
сте с тем, представляется безосновательным 
отождествление таких понятий, как согласие с 
предъявленным обвинением и соответствие 
выводов суда, изложенным в приговоре, факти-
ческим обстоятельствам дела. 

Таким образом, отказ стороны защиты от 
полноценной реализации своих процессуальных 
прав путем признания вины в инкриминируемом 
преступлении в дальнейшем является процессу-
альным препятствием для инициирования самого 
апелляционного производства по основанию 
несоответствия выводов суда, изложенных в при-
говоре, фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, то есть находится в причинно-след-
ственной связи с ограничением свободы обжало-
вания.

Вышеизложенное свидетельствует о безос-
новательности ограничения свободы обжалова-
ния, являющейся отражением состязательной 
формы процесса [7], приговоров, постановлен-
ных в порядке гл.гл. 40, 40.1 УПК РФ. 

Отсутствие свободы обжалования пригово-
ров, постановленных в порядке глав 40, 40.1 УПК 
РФ, в связи с законодательным ограничением в 
предмете и в пределах прав суда вышестоящей 
инстанции, приводит к невозможности использо-
вания эффективного следственно-познаватель-
ного инструментария апелляционного порядка 
пересмотра в целях проверки обоснованности 
фактической части приговора [7].

Законодательный запрет на обжалование 
приговоров, постановленных в особом порядке, 
по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 
УПК РФ, зачастую приводит к нарушению прин-
ципа состязательности сторон в суде апелляци-
онной инстанции, поскольку доводы о неправиль-
ной квалификации влекут за собой различные 
правовые последствия в зависимости от того, 
какой стороной они высказываются. 

Анализ судебной практики свидетельствует 
о том, что в случае заявления в суде апелляцион-
ной инстанции прокурором ходатайства о 
переквалификации действий осужденного, суды 
не отказывают в его удовлетворении лишь на том 
основании, что дело судом первой инстанции 
было рассмотрено в особом порядке, в связи с 
чем приговор не подлежит обжалованию по осно-

ванию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. 
В случае же заявления аналогичного ходатайства 
стороной защиты, апелляционная судебная прак-
тика не отвечает требованию единообразия: 
выявлены случаи как удовлетворения такого 
ходатайства [28], так и отказа в его удовлетворе-
нии [29].

Анализ судебной практики позволяет обо-
сновать вывод о том, что стороны, зачастую 
обжалуя приговоры, постановленные в ускорен-
ном порядке, по запрещенному основанию, пред-
усмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в апелляци-
онных жалобах, представлениях дополнительно 
ссылаются на какое-либо «факультативное» 
основание обжалования, например, на непра-
вильное применение уголовного закона, чтобы 
производство по апелляционной жалобе, пред-
ставлению не было прекращено судом апелляци-
онной инстанции. Суд второй инстанции, рассма-
тривая такие жалобы, представления, зачастую 
не прекращает апелляционное производство в 
части доводов стороны, по которым апелляцион-
ный пересмотр приговора не может быть иниции-
рован [30].

Несоответствие выводов суда, изложенных 
в приговоре, фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела, установленным судом первой 
инстанции, как основание отмены приговора в 
апелляционном порядке, закрепленное в п. 1 ст. 
389.15 УПК РФ, и необоснованность предъявлен-
ного обвинения, хоть и не являются тождествен-
ными понятиями, однако находятся в тесной вза-
имосвязи.

Поскольку при рассмотрении уголовного 
дела без проведения судебного разбирательства 
в общем порядке в случае согласия подсудимого 
с предъявленным ему обвинением либо при 
заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве судья постановляет обвинительный приго-
вор (ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ) 
[31], то вопрос о подтвержденности обвинения 
доказательствами приобретает особое значение 
как для суда первой, так и апелляционной инстан-
ции.

Обоснованность обвинения выражается в 
подтверждении его совокупностью доказа-
тельств, на которые имеются ссылки в обвини-
тельном заключении либо в обвинительном акте. 
Таким образом, назначение судебного разбира-
тельства в особом порядке производится не по 
формальным моментам, а по содержательным, а 
именно при подтверждении факта обоснованно-
сти обвинения [32]. 

Анализ судебной практики показал, что в 
случае установления судом апелляционной 
инстанции необоснованности предъявленного 
обвинения, он отменяет обвинительный приговор 
в связи с существенным нарушением уголов-
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но-процессуального закона, независимо от нали-
чия либо отсутствия соответствующего ходатай-
ства сторон [33]. 

Некоторые выявленные в суде второй 
инстанции нарушения закона, допущенные в суде 
первой инстанции при рассмотрении дела в 
порядке, предусмотренном гл.гл. 40, 40.1 УПК 
РФ, не могут быть устранены непосредственно в 
суде апелляционной инстанции, поскольку в 
соответствии с ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ суд апелля-
ционной инстанции вправе осуществлять произ-
водство по уголовному делу в порядке, установ-
ленном главами 35 - 39 УПК РФ, что влечет за 
собой отмену приговора с направлением уголов-
ного дела в суд первой инстанции.

2. Существенное нарушение уголовно-про-
цессуального закона. 

Основаниями отмены или изменения судеб-
ного решения судом апелляционной инстанции 
являются существенные нарушения уголов-
но-процессуального закона, которые путем 
лишения или ограничения гарантированных 
настоящим Кодексом прав участников уголов-
ного судопроизводства, несоблюдения проце-
дуры судопроизводства или иным путем повли-
яли или могли повлиять на вынесение законного и 
обоснованного судебного решения (ч. 1 ст. 389.17 
УПК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ основани-
ями отмены или изменения судебного решения в 
любом случае являются: 

1) непрекращение уголовного дела судом при 
наличии оснований, предусмотренных ст. 
254 УПК РФ; 

Исходя из взаимосвязанных положений п. 3 
ч. 1 и ч. 2 ст. 27, п. 1 ст. 254, п. 1 ч. 2 ст. 389.17 УПК 
РФ непрекращение уголовного дела судом вслед-
ствие акта об амнистии, если обвиняемый против 
этого не возражал, признается существенным 
нарушением уголовно-процессуального закона, 
влекущим отмену или изменение обвинительного 
приговора. В связи с этим даже при отсутствии 
ходатайства сторон суд обязан разъяснить обви-
няемому возможность прекращения уголовного 
дела в соответствии с актом об амнистии и выяс-
нить отношение к этому обвиняемого, после чего, 
в зависимости от наличия или отсутствия возра-
жений обвиняемого, продолжить производство 
по делу в обычном порядке либо прекратить его. 
Получение согласия осужденного на освобожде-
ние от наказания в связи с применением к нему 
акта об амнистии уголовно-процессуальным 
законом не предусмотрено [34]. 

2) вынесение судом решения незаконным 
составом суда или вынесение вердикта 
незаконным составом коллегии присяжных 
заседателей; 

Так, например, в силу конституционных 
принципов независимости, объективности и бес-
пристрастности судей, а также по смыслу поло-
жений ст. 63 УПК РФ, судья, принимавший уча-
стие в рассмотрении уголовного дела в отноше-
нии лица, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, не может участво-
вать в рассмотрении уголовного дела в отноше-
нии соучастников преступления, в совершении 
которого обвинялось такое лицо, в том числе и 
тех, с которыми также заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. Судья, принимав-
ший участие в рассмотрении уголовного дела в 
отношении соучастников преступления, в совер-
шении которого обвиняется лицо, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, не может участвовать в рассмотрении уго-
ловного дела в отношении такого лица [35]. 

Вынесение судом решения с нарушением 
приведенных требований свидетельствует о неза-
конном состава суда и является безусловным 
основанием отмены приговора в соответствии со 
ст. 389.17 УПК РФ [36]. 

3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие 
подсудимого, за исключением случаев, 
предусмотренных частями четвертой и 
пятой статьи 247 УПК РФ; 

4) рассмотрение уголовного дела без участия 
защитника, если его участие является обя-
зательным в соответствии с УПК РФ, или с 
иным нарушением права обвиняемого 
пользоваться помощью защитника; 

5) нарушение права подсудимого давать пока-
зания на родном языке или языке, которым 
он владеет, и пользоваться помощью пере-
водчика; 

6) непредоставление подсудимому права уча-
стия в прениях сторон; 

7) непредоставление подсудимому послед-
него слова; 

8) нарушение тайны совещания коллегии при-
сяжных заседателей при вынесении вер-
дикта или тайны совещания судей при 
постановлении приговора; 

Процедура постановления приговора, обе-
спечивающая тайну совещательной комнаты, 
урегулирована ст. 298 УПК РФ, согласно которой 
выход суда из совещательной комнаты может 
быть связан с окончанием рабочего времени, а в 
течение дня – с необходимостью отдыха.

Нарушение тайны совещания судей при 
постановлении приговора может выразиться, в 
частности, в принятии во время нахождения в 
совещательной комнате по уголовному делу 
решений по другим делам, в том числе, граждан-
ским, что является существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона и влечет без-
условную отмену приговора [37]. 
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Уголовно-процессуальный закон не позво-
ляет суду при нахождении в совещательной ком-
нате по одному делу вновь в нее удаляться для 
постановления судебного решения по другому 
делу. 

Несоблюдение взаимосвязанных положе-
ний ст. ст. 295, 298 и 310 УПК РФ, регламентирую-
щих порядок удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора, поста-
новления приговора с соблюдением тайны сове-
щания судей, провозглашения приговора, свиде-
тельствует о нарушении процедуры судопроиз-
водства, способной повлиять на исход дела [38]. 

9) обоснование приговора доказательствами, 
признанными судом недопустимыми; 

10) отсутствие подписи судьи или одного из 
судей, если уголовное дело рассматрива-
лось судом коллегиально, на соответствую-
щем судебном решении; 

11) отсутствие протокола судебного заседа-
ния. 

В случае изготовления протокола судебного 
заседания по частям каждая его часть, как и весь 
протокол в целом, должна быть подписана пред-
седательствующим и секретарем. Отсутствие в 
уголовном деле надлежаще оформленного про-
токола судебного заседания свидетельствует о 
несоблюдении судом обязательной к исполнению 
процедуры фиксации уголовного процесса и 
является существенным нарушением требований 
уголовно-процессуального закона и влечет 
отмену приговора [39].

Согласно ст. ст. 245, 259 УПК РФ в судебном 
заседании ведется протокол судебного заседа-
ния, в котором излагаются действия и решения 
суда, а равно действия участников судебного 
разбирательства, полно и правильно отражаются 
все необходимые сведения о ходе рассмотрения 
дела. Полнота и правильность изготовления про-
токола должна быть заверена подписью предсе-
дательствующего и секретаря судебного заседа-
ния. Протокол в ходе судебного заседания может 
изготавливаться по частям, которые, как и прото-
кол в целом, подписываются председательствую-
щим и секретарем. 

Несоблюдение судом установленного ч. 6 
ст. 259 УПК РФ трехсуточного срока, в течение 
которого после окончания судебного заседания 
должен быть изготовлен и подписан протокол 
судебного заседания, основанием для отмены 
приговора не является [40], но служит основа-
нием для восстановления срока апелляционного 
обжалования.

3. Неправильное применение уголовного 
закона. 

Согласно ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ неправиль-
ным применением уголовного закона являются: 

1) нарушение требований Общей части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации; 

2) применение не той статьи или не тех пункта 
и (или) части статьи Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
которые подлежали применению; 

3) назначение наказания более строгого, чем 
предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Несправедливость приговора. 
Несправедливым является приговор, по 

которому было назначено наказание, не соответ-
ствующее тяжести преступления, личности осу-
жденного, либо наказание, которое хотя и не 
выходит за пределы, предусмотренные соответ-
ствующей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации, но по своему 
виду или размеру является несправедливым как 
вследствие чрезмерной мягкости, так и вслед-
ствие чрезмерной суровости (ч. 2 ст. 389.18 УПК 
РФ). 

5. Выявление следующих обстоятельств:
 – обвинительное заключение, обвинительный 

акт или обвинительное постановление 
составлены с нарушением требований УПК 
РФ, что исключает возможность поста-
новления судом приговора или вынесения 
иного решения на основе данного заключе-
ния, акта или постановления (п. 1 ч. 1 ст. 237 
УПК РФ); 

 – копия обвинительного заключения, обвини-
тельного акта или обвинительного поста-
новления не была вручена обвиняемому, за 
исключением случаев, если суд признает 
законным и обоснованным решение проку-
рора, принятое им в порядке, установлен-
ном ч. 4 ст. 222 УПК РФ или ч. 3 ст. 226 УПК 
РФ (п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ); 

 – есть необходимость составления обвини-
тельного заключения или обвинительного 
акта по уголовному делу, направленному в 
суд с постановлением о применении прину-
дительной меры медицинского характера (п. 
3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ); 

 – имеются предусмотренные ст. 153 УПК РФ 
основания для соединения уголовных дел, 
за исключением случая, предусмотренного 
ст. 239.2 УПК РФ (п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ); 

 – при ознакомлении обвиняемого с материа-
лами уголовного дела ему не были разъяс-
нены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 
УПК РФ (п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ); 

 – фактические обстоятельства, изложенные в 
обвинительном заключении, обвинительном 
акте, обвинительном постановлении, поста-
новлении о направлении уголовного дела в 
суд для применения принудительной меры 
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медицинского характера, свидетельствуют 
о наличии оснований для квалификации 
действий обвиняемого, лица, в отношении 
которого ведется производство о примене-
нии принудительной меры медицинского 
характера, как более тяжкого преступле-
ния, общественно опасного деяния либо в 
ходе предварительного слушания или 
судебного разбирательства установлены 
фактические обстоятельства, указывающие 
на наличие оснований для квалификации 
действий указанных лиц как более тяжкого 
преступления, общественно опасного дея-
ния (п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ);

 – после направления уголовного дела в суд 
наступили новые общественно опасные 
последствия инкриминируемого обвиняе-
мому деяния, являющиеся основанием для 
предъявления ему обвинения в совершении 
более тяжкого преступления (п. 1 ч. 1.2 ст. 
237 УПК РФ). 
Если при рассмотрении уголовного дела в 

апелляционном порядке будут выявлены указан-
ные в ст. 237 УПК РФ обстоятельства, препят-
ствующие его рассмотрению судом, приговор 
или иные решения суда первой инстанции подле-
жат отмене с возвращением уголовного дела 
прокурору [41].

При невозвращении уголовного дела проку-
рору для устранения препятствий его рассмотре-
ния судом первой инстанции в случаях предусмо-
тренных законом, суд апелляционной инстанции 
обязан самостоятельно вернуть дело прокурору 
[42].

6. Выявление данных, свидетельствующих о 
несоблюдении лицом условий и невыполнении им 
обязательств, предусмотренных досудебным 
соглашением о сотрудничестве. 

Приговоры, постановленные в результате 
различных процедур, обладают равной юридиче-
ской силой, однако особенности порядка, в кото-
ром рассматривалось дело, влияют на характер 
установленных законом оснований их отмены и 
изменения [5].

Так, в частности, основания отмены или 
изменения приговора, постановленного судом с 
участием присяжных заседателей, можно клас-
сифицировать на общие и специальные.

Общими основаниями отмены или измене-
ния приговора, постановленного судом с уча-
стием присяжных заседателей, являются: 

 – существенное нарушение уголовно-процес-
суального закона (п. 2 ч. 1 ст. 389.15 УПК 
РФ); 

 – неправильное применение уголовного 
закона (п. 3 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ); 

 – несправедливость приговора (п. 4 ч. 1 ст. 
389.15 УПК РФ).

К специальным основаниями отмены или 
изменения приговора, постановленного судом с 
участием присяжных заседателей, относятся: 

 – вынесение судом решения незаконным 
составом суда или вынесение вердикта 
незаконным составом коллегии присяжных 
заседателей (п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ); 

 – нарушение тайны совещания коллегии при-
сяжных заседателей при вынесении вер-
дикта или тайны совещания судей при 
постановлении приговора (п. 8 ч. 2 ст. 389.17 
УПК РФ); 

 – обвинительный приговор, постановленный 
на основании вердикта присяжных заседа-
телей и противоречащий ему, при наличии 
оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 389.22 
УПК РФ, подлежит отмене с передачей уго-
ловного дела на новое рассмотрение в суд, 
постановивший приговор, но иным соста-
вом суда с момента, следующего за провоз-
глашением вердикта присяжных заседате-
лей (ч. 1.1 ст. 389.22 УПК РФ);

 – оправдательный приговор, постановленный 
на основании оправдательного вердикта 
коллегии присяжных заседателей, может 
быть отменен по представлению прокурора 
либо жалобе потерпевшего или его закон-
ного представителя и (или) представителя 
лишь при наличии таких существенных 
нарушений уголовно-процессуального 
закона, которые ограничили право проку-
рора, потерпевшего или его законного 
представителя и (или) представителя на 
представление доказательств либо повли-
яли на содержание поставленных перед 
присяжными заседателями вопросов или на 
содержание данных присяжными заседате-
лями ответов (ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ); 

 – оправдательный приговор, постановленный 
на основании вердикта коллегии присяжных 
заседателей, подлежит отмене, если при 
неясном и противоречивом вердикте пред-
седательствующий не указал присяжным 
заседателям на неясность и противоречи-
вость вердикта и не предложил им вер-
нуться в совещательную комнату для внесе-
ния уточнений в вопросный лист (ч. 2 ст. 
389.25 УПК РФ). 
В случае отмены приговора, постановлен-

ного судом с участием присяжных заседателей, с 
направлением дела на новое судебное разбира-
тельство рассмотрение дела осуществляется в 
этом составе суда независимо от позиции подсу-
димого. 

Если приговор отменен с направлением 
дела на новое судебное рассмотрение со стадии 
предварительного слушания, в данной стадии 
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разрешаются все вопросы, предусмотренные ст. 
325 УПК РФ, в том числе и о форме судопроиз-
водства. 

При отмене приговора с направлением дела 
на новое судебное рассмотрение со стадии дей-
ствий суда после вынесения вердикта присяжных 
заседателей в рассмотрении дела в соответствии 
со ст. 63 УПК РФ не вправе принимать участие 
судья, ранее участвовавший в рассмотрении 
этого дела. 

При новом рассмотрении дела после отмены 
приговора, со стадии действий суда после выне-
сения вердикта присяжных заседателей судеб-
ное следствие и все уголовно-процессуальные 
вопросы разрешаются в соответствии со ста-
тьями 347 - 353 УПК РФ [43]. 

Нарушения, указанные в пунктах 2, 8, 10, 11 
ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, в статье 389.25 УПК РФ, а 
также иные нарушения, которые лишили участни-
ков уголовного судопроизводства возможности 
осуществления гарантированных законом прав 
на справедливое судебное разбирательство на 
основе принципа состязательности и равнопра-
вия сторон либо существенно ограничили эти 
права, если такое лишение либо такие ограниче-
ния повлияли на законность приговора, опреде-
ления или постановления суда, относятся к числу 
нарушений уголовно-процессуального закона, 
искажающих саму суть правосудия и смысл 
судебного решения как акта правосудия [44]. 

Анализ системы оснований отмен и измене-
ний приговоров позволяет обосновать вывод о 
том, что к таким отменам и изменениям приводят 
нарушения, допущенные именно судом, которые, 
в частности, могут выразиться в постановлении 
приговора без надлежащей правовой оценки 
нарушений, допущенных иными государствен-
но-властными субъектами уголовного процесса 
на любой стадии производства по делу. 

Системный анализ положений ст. 389.15 
УПК РФ в совокупности с нормами ч. 2 ст. 389.17 
УПК РФ, ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ также свидетель-
ствует о том, что именно суд является исключи-
тельным субъектом, способным допустить суще-
ственные нарушения уголовно-процессуального 
закона либо неправильное применение уголов-
ного закона, повлиявшие или способные повли-
ять на качество приговора и требующие его 
отмену или изменение.

Основаниями отмены или изменения судеб-
ного решения в апелляционном порядке не явля-
ются такие очевидные ошибки и явные описки, 
допущенные судом первой инстанции в тексте 
судебного решения, как неправильное указание 
имени или отчества осужденного [45], даты 
рождения обвиняемого [46], гражданства обвиня-
емого [47].

При обнаружении таких ошибок и описок 
суд апелляционной инстанции вправе самостоя-
тельно устранить их путем внесения изменений в 
судебное решение.

Не является основанием отмены или изме-
нения приговора отсутствие в нем разрешение 
вопроса о судьбе вещественных доказательств, 
поскольку указанный вопрос может быть разре-
шен судом в порядке исполнения приговора в 
соответствии со ст. 397 УПК РФ [48].

В судебной практике встречаются случаи, 
когда авторы апелляционных жалоб ссылаются 
на неполноту предварительного следствия как 
основание отмены или изменения судебного 
решения в апелляционном порядке, что не отве-
чает требованиям уголовно-процессуального 
закона [49].

В заключение отметим, что перечень осно-
ваний отмены или изменения судебного решения 
в апелляционном порядке, установленный УПК 
РФ, не является исчерпывающим. Современное 
объемное понимание уголовно-процессуального 
права ориентирует суд апелляционной инстанции 
на проверку соблюдения Конституции Россий-
ской Федерации, общепризнанных принципов и 
норм международного права, постановлений 
Европейского    Суда по правам человека, право-
вых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, разъяснений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации на всех предше-
ствующих стадиях уголовного судопроизводства.
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ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной работе исследуется влияние гендерных различий на методы вер-
бовки физических лиц в качестве «дропов» в мошеннических схемах, основанное на матери-
алах Курской области. Проведенный анализ выявил, что мужчины чаще вовлекаются в проти-
воправную деятельность посредством обещаний быстрого и значительного материального 
обогащения, что коррелирует с их склонностью к риску, амбициозностью и стремлением к 
социальному признанию. В экспериментальном исследовании установлено, что 87% опро-
шенных мужчин согласились предоставить свои банковские реквизиты под предлогом полу-
чения «легкого заработка». Юридический анализ показал, что мужчины-дропы зачастую 
осознают противоправный характер своих действий, что влияет на квалификацию их участия 
в мошеннических схемах и степень уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации.

В отношении женщин мошенники применяют методы эмоциональной манипуляции и со-
циального давления, устанавливая доверительные отношения через социальные сети и мес-
сенджеры. Анализ 500 мужских профилей для знакомства с женщинами выявил, что 132 из 
них (26,4%) связаны с мошеннической деятельностью, что свидетельствует о практическом 
применении данных методов вербовки. Женщины-дропы нередко не полностью осознают не-
законность своих действий, что осложняет правовую оценку их участия и требует установле-
ния степени их осведомленности и умысла при квалификации преступления.

На основании полученных результатов предлагаются конкретные законодательные 
меры, включая внесение изменений в статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
направленные на ужесточение ответственности за вербовку в мошеннические схемы с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также усиление контроля со 
стороны финансовых организаций при открытии и использовании банковских счетов. Иссле-
дование подчеркивает необходимость повышения правовой и финансовой грамотности насе-
ления для эффективного противодействия финансовым преступлениям, связанным с исполь-
зованием «дропов», и защиты прав и законных интересов граждан.
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THE IMPACT OF GENDER DIFFERENCES ON THE METHODS  
OF RECRUITING DROPS FRAUDULENT SCHEME: BASED ON 

MATERIALS FROM THE KURSK REGION

Annotation. This work examines the impact of gender differences on the methods of recruit-
ing individuals as “drops” in fraudulent schemes, based on materials from the Kursk region. The 
analysis revealed that men are more likely to engage in illegal activities through promises of quick 
and significant material enrichment, which correlates with their risk appetite, ambition and desire for 
social recognition. A pilot study found that 87% of men surveyed agreed to provide their bank details 
under the pretext of making “easy money.” Legal analysis has shown that male drops are often aware 
of the unlawful nature of their actions, which affects the qualifications of their participation in fraud-
ulent schemes and the degree of criminal liability in accordance with the Criminal Code of the Rus-
sian Federation.

Against women, fraudsters use methods of emotional manipulation and social pressure, es-
tablishing trusting relationships through social networks and instant messengers. An analysis of 500 
male profiles for dating women revealed that 132 of them (26.4%) are associated with fraudulent 
activities, which indicates the practical application of these recruitment methods. Women drops 
often do not fully realize the illegality of their actions, which complicates the legal assessment of their 
participation and requires the establishment of the degree of their awareness and intent when qual-
ifying the crime.

Based on the results obtained, specific legislative measures are proposed, including amend-
ments to Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, aimed at toughening liability for 
recruitment into fraudulent schemes using information and telecommunication networks, as well as 
strengthening control by financial organizations when opening and using bank accounts. The study 
emphasizes the need to increase the legal and financial literacy of the population to effectively coun-
ter financial crimes associated with the use of “drops” and protect the rights and legitimate interests 
of citizens.

Key words: gender differences, recruitment methods, “drops,” fraudulent schemes, Kursk 
region, criminal liability, emotional manipulation, financial crimes, legislative measures, legal assess-
ment.

В современном обществе всё большую 
актуальность приобретает проблема 

распространения мошеннических схем с исполь-
зованием так называемых «дропов» [1, с. 186]. 
Под дропами понимаются лица, предоставляю-
щие свои персональные данные и банковские 
реквизиты для совершения незаконных финансо-
вых операций, тем самым становясь ключевыми 
звеньями в цепи финансовых преступлений [2, с. 
256]. В условиях Курской области данная про-
блема приобретает особое значение вследствие 
специфических социальных и экономических 
факторов, характерных для региона. Ключевым 
аспектом, требующим глубокого научного ана-
лиза, является влияние гендерных различий на 
методы вербовки дропов в мошеннические 
схемы.

Правовая наука и практическая юриспру-
денция сталкиваются с необходимостью ком-
плексного исследования этого вопроса. Практика 
правоохранительных органов свидетельствует о 
существенных различиях в методах вовлечения 
мужчин и женщин в роль дропов, что обусловли-
вает потребность в гендерно-ориентированном 
подходе к анализу. Гендерные различия влияют 

не только на способы вербовки, но и на мотива-
ционные факторы, психологические особенно-
сти, а также на последующую юридическую 
ответственность лиц, вовлеченных в мошенниче-
ские схемы.

В Курской области, наряду с другими реги-
онами Российской Федерации, отмечается суще-
ственный рост количества преступлений, связан-
ных с использованием дропов. Дропы, предо-
ставляющие свои персональные данные и бан-
ковские реквизиты для проведения незаконных 
финансовых операций, становятся инструментом 
в руках организаторов мошеннических схем. 
Особенности социально-экономического поло-
жения региона, выраженные в значительном 
наплыве граждан из приграничных районов, ока-
зывают непосредственное влияние на характер и 
методы вербовки лиц в качестве «дропов» среди 
мужского и женского населения. Указанные 
миграционные процессы способствуют форми-
рованию специфических условий, при которых 
организованные преступные группы адаптируют 
свои подходы к вовлечению различных категорий 
граждан в незаконные финансовые операции. 
Проведение глубокого юридического анализа 
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данной проблемы представляется необходимым 
для выработки эффективных мер противодей-
ствия и профилактики подобных преступлений.

Особое внимание следует уделить влиянию 
сезонности социальных выплат и скоплению 
денежных средств у населения, что создает бла-
гоприятную почву для активности преступных 
элементов. Низкий уровень финансовой и право-
вой грамотности в сельской местности способ-
ствует тому, что жители деревень легко вовлека-
ются в противоправные деятельности. Асоциаль-
ные личности и организованные преступные 
группы нередко привлекают в свои ряды членов 
семей, при этом ничего не подозревающие роди-
тели, доверяя своим детям, передают им банков-
ские карты и персональные данные для участия в 
сомнительных операциях, в том числе связанных 
с криптовалютой.

Термин «дропы» (от англ. «drop» — «перена-
правление») обозначает физических лиц, кото-
рые, предоставляя свои банковские счета, элек-
тронные кошельки или персональные данные, 
участвуют в совершении незаконных финансо-
вых операций. Их действия способствуют осу-
ществлению таких противоправных деяний, как 
легализация (отмывание) денежных средств, 
полученных преступным путем, а также содей-
ствие в обналичивании и перемещении украден-
ных средств [3, с. 35].

Дропы выступают посредниками в финан-
совых схемах, предоставляя инфраструктуру для 
перемещения преступных доходов, что затруд-
няет правоохранительным органам отслеживание 
и пресечение незаконной деятельности. Их уча-
стие в подобных операциях представляет собой 
уголовно наказуемое деяние, предусмотренное 
законодательством о противодействии легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

Гендерные различия в методах вербовки 
дропов обусловлены социальными ролями, сте-
реотипами и ожиданиями [4, с. 29], присущими 
различным полам. Мужчины и женщины подвер-
гаются различным формам воздействия со сто-
роны мошенников, использующих специфиче-
ские приемы вербовки.

В Курской области мужчины чаще стано-
вятся объектами вербовки в мошеннические 
схемы посредством обещаний быстрого и лег-
кого обогащения, перспектив финансового бла-
гополучия и социального признания. Мошенники 
эксплуатируют интерес к таким сферам, как 
криптовалюта, лотерейные розыгрыши, трейдинг, 
процессинг, игра на фондовых биржах и опера-
ции с использованием высокого курса доллара. 
Для привлечения потенциальных участников 

используются стратегии, апеллирующие к тради-
ционным представлениям о мужественности, 
включая склонность к риску, амбициозность и 
стремление к успеху.

Вербовка осуществляется посредством 
предложений трудоустройства в сфере «финан-
совых услуг», «инвестиционных проектов» или 
«международных переводов». Юридический ана-
лиз подобных случаев свидетельствует о том, что 
мужчины, выступающие в роли дропов, зачастую 
осознают противоправный характер своей дея-
тельности. Это обстоятельство влияет на квали-
фикацию их действий и степень юридической 
ответственности, поскольку осознанное участие 
в незаконных финансовых операциях усиливает 
вину и может привести к более строгим мерам 
наказания.

В рамках проведенного исследования было 
опрошено 100 мужчин, из которых 87 согласи-
лись принять участие и предоставить данные 
своих банковских карт для получения «легкого 
заработка» с обещанной прибылью в 100 тысяч 
рублей за один день. При этом участники игнори-
ровали тот факт, что проект являлся полностью 
фиктивным и не приносил реальной прибыли. 
Данные результаты указывают на высокую сте-
пень вовлеченности мужчин в мошеннические 
схемы и недостаточное понимание юридических 
рисков, связанных с подобной деятельностью.

В отличие от мужчин, женщины в Курской 
области чаще становятся жертвами эмоциональ-
ных манипуляций и социального давления [5, с. 
106] со стороны мошенников. Преступники при-
меняют стратегии, основанные на установлении 
доверительных отношений, использовании сим-
патии и пробуждении чувства ответственности. 
Вербовка, как правило, осуществляется через 
социальные сети, где злоумышленники, выдавая 
себя за романтических партнеров или друзей, 
убеждают женщин предоставить свои банков-
ские реквизиты или открыть счета на их имя.

Зафиксированы случаи, когда женщи-
ны-дропы становились участницами мошенниче-
ских схем, не полностью осознавая противоправ-
ный характер своих действий. С юридической 
точки зрения такие ситуации представляют опре-
деленную сложность при квалификации, 
поскольку необходимо установить степень осве-
домленности и наличие умысла со стороны жен-
щины-дропа. Отсутствие полного понимания 
незаконности совершаемых действий может вли-
ять на квалификацию преступления и меру ответ-
ственности.

В ходе проведенного исследования были 
проанализированы мужские профили для зна-
комств с женщинами в боте «Леонардо да Винчи» 
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в мессенджере Telegram и аналогичном боте в 
социальной сети «ВКонтакте». Из 500 изученных 
анкет, 132 оказались связаны с мошеннической 
деятельностью. Данный показатель свидетель-
ствует о том, что описанные выше методы активно 
применяются на практике, что подтверждает 
необходимость разработки эффективных мер по 
противодействию таким схемам и повышению 
правовой грамотности населения.

В связи с выявленными методами вербовки 
граждан в мошеннические схемы с использова-
нием «дропов», рекомендуется принять конкрет-
ные законодательные меры для противодействия 
данным практикам. Во-первых, предлагается 
внести изменения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, дополнив статью 172.2 «Органи-
зация деятельности по привлечению денежных 
средств или иного имущества» новым пунктом, 
устанавливающим ответственность за вербовку 
физических лиц в противоправную деятельность 
посредством предоставления их банковских сче-
тов или персональных данных. Это позволит при-
влекать к уголовной ответственности лиц, зани-
мающихся вербовкой «дропов», с учетом специ-
фики методов, применяемых в отношении муж-
чин и женщин.

Во-вторых, целесообразно дополнить ста-
тью 159 УК РФ «Мошенничество» новым соста-
вом преступления, предусматривающим ответ-
ственность за использование информационно-те-
лекоммуникационных сетей, включая интернет и 
социальные сети, для вовлечения граждан в 
мошеннические схемы. Установление повышен-
ной ответственности за совершение мошенниче-
ства с использованием средств электронных 
коммуникаций позволит эффективнее противо-
действовать распространению подобных престу-
плений и учитывать современные способы их 
совершения.

Проведенное исследование методов вер-
бовки физических лиц мужского и женского пола 
в качестве так называемых «дропов» в мошенни-
ческих схемах на территории Курской области 
продемонстрировало существенное влияние ген-
дерных различий на используемые преступни-
ками стратегии. Мужчины преимущественно вов-
лекаются посредством обещаний быстрого и 
существенного материального обогащения, апел-
лирующих к их склонности к риску, амбициозно-
сти и стремлению к социальному признанию. 
Мошенники предлагают им участие в фиктивных 
проектах, связанных с инвестициями, трейдингом 
и операциями на финансовых рынках. Женщины 
же чаще становятся жертвами эмоциональных 
манипуляций и социального давления, основан-

ных на установлении доверительных отношений и 
использовании чувства ответственности. Пре-
ступники, действуя через социальные сети и мес-
сенджеры, под видом романтических или друже-
ских отношений, убеждают женщин предоставить 
банковские реквизиты или оформить счета на 
свое имя.

Установление гендерных особенностей вер-
бовки «дропов» имеет существенное значение 
для совершенствования правоприменительной 
практики и разработки эффективных мер проти-
водействия данным преступлениям. Учет специ-
фики методов, применяемых в отношении муж-
чин и женщин, позволяет обоснованно подходить 
к совершенствованию уголовного законодатель-
ства, например, посредством внесения измене-
ний и дополнений в статью 159 и Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предусматрива-
ющих ответственность за мошенничество и орга-
низацию противоправной деятельности. Кроме 
того, это способствует разработке нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность 
финансовых организаций и операторов элек-
тронных платежных систем в части усиления 
идентификации и верификации клиентов, а также 
повышению финансовой грамотности населения. 
Таким образом, анализ влияния гендерных разли-
чий на методы вербовки в мошеннических схемах 
является ключевым компонентом в повышении 
эффективности противодействия финансовым 
преступлениям и обеспечении защиты прав и 
законных интересов граждан.
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ON THE ISSUE OF THE PROCEDURAL STATUS OF THE ACCUSED 
AND SUSPECT IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation. The author in his article examines the procedural status of the suspect and the 
accused in the framework of criminal proceedings, focuses on the right of the suspect to familiarize 
himself with the case materials, which allows him to control the process and provides the opportu-
nity to formulate his arguments in defense, ai med at protecting his interests in the process, and also 
analyzes the process of transformation from a suspect to an accused and what requires law enforce-
ment agencies to provide clear evidence, according to which the accusation occurs and justification 
for the application of certain preventive measures, such as detention and detention.

Key words: law, criminal proceedings, rights, duties, suspect, accused, status, evidence, 
facts, proof.

Процессуальный статус подозреваемого 
и обвиняемого в уголовном судопроиз-

водстве представляет собой совокупность прав и 
обязанностей, которые правовая система уста-
навливает для данной категории участников. 

Подозреваемый, чье участие в уголовном 
деле носит временный характер, наделен рядом 
гарантий, призванных защищать его интересы и 
обеспечивать законность на стадии предвари-
тельного расследования.

Признание человека подозреваемым про-
исходит на основании обоснованных действий 
следственных органов, основывающихся на 
собранных улик и фактах, указывающих на воз-
можное совершение преступления, обязывая 
следствие обеспечить доступ подозреваемого к 
адвокату и предоставить возможность получения 
информации о природе выдвинутых обвинений.

Права подозреваемого представлены в 
виде юридических норм, подробно изложенных в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее - УПК РФ). Основными явля-
ются этические и правовые стандарты, гаранти-
рующие, что лицо, находящееся под подозре-
нием, не будет подвергнуто принуждению в ходе 
допросов и других следственных действий [1]. 

Определенные права, такие как право на 
защиту, право на использование помощи адвока-
тами и право оставаться молчаливым, предостав-
ляют возможность сохранять свою безопасность, 
а в дальнейшем организовать адекватную защиту 
на стадии судебного разбирательства, гаранти-
руя, что подозреваемый не станет объектом 
манипуляций со стороны правоохранительных 
органов, что позволяет избежать случаев право-
нарушений и злоупотреблений.

Ограничения, применяемые к статусу подо-
зреваемого, не могут противопоставляться его 
правам. 

Например, следственные действия, такие 
как обыск или задержание, осуществляются в 
строго оговоренных законом рамках, защищая 
право подозреваемого на личную неприкосно-
венность. При этом органы следствия должны 

обосновывать свои действия, опираясь на доста-
точные основания, чтобы исключить безоснова-
тельные вмешательства в частную жизнь граж-
дан. 

Существенное место занимает принцип 
законности, который охватывает все аспекты 
взаимодействия между подозреваемым и пред-
ставителями правоохранительных структур.

Важным аспектом является право подозре-
ваемого на ознакомление с материалами дела, 
который позволяет ему контролировать процесс 
и предоставляет возможность формулировать 
свои аргументы в защиту. 

Достижение справедливого исхода уголов-
ного дела зависит от прозрачности действий 
следственных органов и способности подозрева-
емого участвовать в процессе защиты собствен-
ной позиции, требующее наличия соответствую-
щей информации о деталях дела.

В процессе судопроизводства статус подо-
зреваемого может трансформироваться в обви-
няемого в случае, если следствие подтверждает 
наличие достаточно обоснованных подозрений. 

На данном этапе появляются дополнитель-
ные права и обязанности, которые целиком изме-
няют роль данного лица в уголовной процедуре.

Переход от подозреваемого к обвиняемому 
требует от правоохранительных органов пред-
ставления ясных доказательств, согласно кото-
рым происходит обвинение и обоснование при-
менения тех или иных мер пресечения, таких как 
задержание под стражу [2].

Динамика процесса формирует специфиче-
ские условия, при которых статус подозревае-
мого остаётся реальным на протяжении всего 
расследования. 

Данным меры временные, но их соблюде-
ние серьезно влияет на итоговый вердикт и на 
возможность создания положительной репута-
ции подозреваемого в глазах общества и судеб-
ных органов.

Процессуальный статус подозреваемого 
выполняет функции защиты прав личности и кон-
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троля за действиями правоохранительных орга-
нов, способствуя развитию справедливой 
системы правосудия. 

Поддержание баланса между правами 
обвиняемого и интересами правопорядка стано-
вится важной задачей для всей системы уголов-
ного судопроизводства, в то время как уважение 
к правам человека формирует основополагаю-
щий принцип демократии и законности.

Наряду с вышеизложенным говоря о поло-
жении обвиняемого, то необходимо отметить, что  
в соответствие ч. 1 ст. 47 УПК РФ, признается 
лицо, в отношении которого вынесено поста-
новление о привлечении его в качестве обвиняе-
мого, либо вынесен обвинительный акт, либо 
составлено обвинительное постановление.

Обвиняемый, прошедший через стадию 
подозреваемого, сохраняет свои гарантии и полу-
чает дополнительные права, позволяющие 
активно участвовать в защите своих интересов и 
формировать защитную стратегию. 

Основные права обвиняемого подразуме-
вают возможность быть представленным адвока-
том, знакомиться с материалами дела и давать 
показания, создавая ситуации. для справедли-
вого судебного разбирательства [3].

Права, присущие обвиняемому, направлены 
на охрану его интересов в процессе. 

Участие защитника гарантирует, что обвиня-
емый получит квалифицированную помощь, что 
важно для реагирования на действия обвинения. 

Прозрачность всех этапов разбирательства 
необходима для обеспечения честности и пра-
вильности сделанных выводов, потому что это 
подчеркивает право обвиняемого на доступ к 
информации по делу. 

Любой обвиняемый имеет право сохранять 
молчание и не свидетельствовать против самого 
себя, что подтверждает принцип презумпции 
невиновности, указанная в ст. 14 УПК РФ.

Обвиняемый, действуя в рамках своих прав, 
может представлять доказательства, свидетель-
ства или тезисы, которые подтверждают его 
невиновность. 

Способность формировать собственную 
защиту отвечают требованиям справедливости и 
обеспечивают поддержку исламской традиции 
где считается, что обвиняемый имеет право на 
защиту своей репутации. 

Следует учитывать, что для обеспечения 
паритетности сторон необходимо, чтобы все дей-
ствия, связанные с судебным разбирательством, 
были прозрачны и подлежали оценке обеих сто-
рон.

Важный элемент статуса обвиняемого - 
право на обжалование решений следственных 
органов, гарантирующий, что обвиняемый имеет 
право оспаривать обоснованность задержания 
или ареста. 

Возможность обжалования дает гарантии 
того, что невиновные люди не будут необосно-
ванно подвергаться уголовному преследованию, 
укрепляя доверие общества к правосудию.

Процессуальный статус обвиняемого под-
разумевает наличие обязанностей, что служит 
обеспечением судебной эффективности, но они 
не должны противоречить правам обвиняемого 
на защиту и неприкосновенность.

Стадия обвинения несет в себе особую зна-
чимость, так как любое обвинение должно быть 
подкреплено достаточными доказательствами. 

Обвиняемый имеет право на защиту, вклю-
чающая в себя право на привлечение экспертов 
для опровержения доказательств обвинения.  

Поручение сторонним специалистам содей-
ствует объективному и профессиональному вос-
приятию представленных улик и фактов [4].

Процессуальный статус обвиняемого охва-
тывает спектр прав и обязанностей, которые 
направлены на обеспечение законности и спра-
ведливости. 

Правовая система должна защищать права 
обвиняемого и устанавливать рамки для взаимо-
действия между сторонами, снижая вероятность 
возникновения правонарушений.
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ON THE ISSUE OF THE CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATIONS 
THAT DEFINE AN OFFICIAL: A VARIETY OF FUNCTIONS AND STATUS 

IN THE STRUCTURE OF STATE OR MUNICIPAL AUTHORITIES

Annotation. The author in his work analyzes the powers of officials granted by state and mu-
nicipal legislation to persons in the exercise of direct administrative, executive, legislative and judicial 
functions, on the rights to make decisions that have legal force and on bringing to responsibility 
regulated by criminal, administrative and disciplinary legislation.

Key words: legislation, official, powers, characteristics, state body, municipal body, responsi-
bility.

Основной признак должностного лица — 
наличие юридических полномочий, пре-

доставляемых государственным или муниципаль-
ным законодательством. 

Вышеуказанные признаки выделяют их из 
числа других сотрудников государственных орга-
низаций и четко определяют круг лиц, на которых 
распространяются соответствующие нормы 
права.

Полномочия позволяют осуществлять сле-
дующие функции:

 – административные;
 – исполнительные;
 – законодательные;
 – судебные [1]. 

Юридические полномочия должностных 
лиц обеспечивают возможность принятия реше-
ний, которые имеют юридическую силу и могут 
влиять на общество и государство. Полномочия 
разнообразными: от права подписи документов 
до возможности выдавать указы или вести судеб-
ные разбирательства.

Вторым признаком должностного лица 
выступает порядок назначения на должность: 
данный процесс происходит в результате закон-
ной процедуры, включающей выборы, назначе-
ние вышестоящими органами или конкурсный 
отбор. Процесс официального назначения долж-
ностного лица должен быть максимально про-
зрачным и соответствовать законодательству. 
Это включает прохождение конкурсных проце-
дур, утверждение на должность парламентом или 
другим высшим органом власти. Официальное 
назначение сопровождается получением удосто-
верения или иных документов, подтверждающих 
статус лица как должностного.

Третьим признаком является ответствен-
ность перед обществом и государством, которая 
выражается в принятии ответственности за свои 
действия перед гражданами и вышестоящими 
инстанциями. 

Ответственность регламентируется уголов-
ным, административным и дисциплинарным зако-
нодательством. Ответственность предполагает 
соблюдение законов и необходимость вести 
документацию, составлять отчеты и быть готовым 
к проверкам.

Четвертым признаком выделяют должност-
ные инструкции, существующие в оформленном, 
задокументированном виде, определяющем обя-
занности, права и ограничения, связанные с 
каждой должностной ролью. 

Инструкции содержат перечень задач, обя-
зательных к исполнению, и устанавливает гра-
ницы, в которых оно может действовать. 

К пятому признаку относится непосред-
ственное осуществление государственных функ-
ций. Данный элемент отличает должностное лицо 
от других видов работы на государство. Инте-
ресы государства выражаются в следующих дей-
ствиях должностных лиц: 

 – управление ресурсами;
 – контроль над исполнением законов;
 – ведение переговоров от имени государства;
 – представление государства на международ-

ной арене. 
Тут важно будет уточнить, что каждое дей-

ствие уполномоченного человека должно быть 
направлено на достижение блага общества и 
соответствие стратегическим целям государства 
[2].

Признаки должностного лица уточняют, 
какие обязанности и права возложены на людей, 
позволяют оценить их вклад в функционирование 
государственного аппарата. Разграничение пол-
номочий и ответственности нужно для результа-
тивного и законного управления.

Классификация должностных лиц необхо-
дима в понимании структуры управления, опре-
деления уровня ответственности и организации 
механизмов взаимодействия в государственной и 
муниципальной службе. Данное разграничение 
помогает установить границы полномочий, обе-
спечивая надлежащее выполнение обязанностей 
и повышая результативность в управлении ресур-
сами и регулировании действий сотрудников.   

Классификация должностных лиц осущест-
вляется по различным критериям, каждый из 
которых играет свою роль в определении функ-
ционала и статуса сотрудника. Принято выделять 
следующий порядок классификации: 

1. По уровню государственной власти:
 – В число федеральных должностных лиц 

входят работники уровня национального 
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правительства (действия и решения оказы-
вают влияние на всю страну).

 – Региональные должностные лица действуют 
на уровне субъектов федерации или обла-
стей, отвечая за административные и испол-
нительные функции в пределах локальной 
территории.

 – Муниципальные должностные лица рабо-
тают на уровне городов, поселений и других 
образований (управление на местном 
уровне).

2. По характеру выполняемых функций:
 – Исполнительные должностные лица зани-

маются прямым выполнением управленче-
ских распоряжений и организацией работы 
государственных учреждений.

 – Законодательные должностные лица уча-
ствуют в процессе создания законов и нор-
мативных актов, регулирующих обществен-
ные отношения.

 – Судебные должностные лица включают в 
себя лиц, работающих в системе судопро-
изводства, таких как судьи, прокуроры, сле-
дователи, которые обеспечивают соблюде-
ние законности и правосудие.

3. По специализации:
 – Экономические должностные лица отве-

чают за финансовое управление, бюджети-
рование и экономическую политику.

 – Оборонные должностные лица ведают 
вопросами национальной безопасности и 
обороны страны.

 – Социальные должностные лица занимаются 
вопросами образования, здравоохранения, 
социальной защиты и культуры.

4. По степени ответственности:
 – Высшие должностные лица включают в 

себя министров, губернаторов, мэров круп-
ных городов, которые имеют широкие пол-
номочия и высокий уровень ответственно-
сти.

 – Средний руководящий состав — это руко-
водители департаментов, управлений, 
начальники отделов, которые координируют 
работу своих подразделений и несут ответ-
ственность за выполнение специфических 
задач.

 – Рядовые должностные лица выполняют 
ежедневные оперативные задачи, обеспе-
чивают функционирование организаций и 
ведомств [3].
Классификация должностных лиц отражает 

многоуровневую структуру государственной и 
муниципальной службы, систематизируя разноо-
бразные аспекты их деятельности. Основной 
содержательной частью классификации явля-
ются группы и категории, которые позволяют 

разграничивать виды выполняемых функций, 
уровень ответственности и степень полномочий.

Административные должностные лица зани-
мают ключевые позиции в государстве, органи-
зуя процесс управления на всех уровнях власти. 
Их полномочия распространяются на принятие 
решений стратегического значения, распределе-
ние ресурсов и координацию структурных под-
разделений. Управленцы реализуют стратегию, 
адаптируя их под конкретные задачи. 

Разделяя должностных лиц по уровням 
ответственности, выделяются:

 – высшие руководители;
 – средний менеджмент;
 – младший персонал. 

Высшие должностные лица имеют широкую 
сферу полномочий, охватывающую стратегиче-
ские направления. Средний уровень ответствен-
ности координирует деятельность отдельных 
подразделений. Младший персонал решает опе-
ративные задачи взаимодействует с структур-
ными элементами.

По профессиональной направленности 
выделяют следующие должности в различных 
сферах:

 – правовой;
 – финансовой;
 – социальной;
 – технической. 

В правовой группе сосредоточены работ-
ники правового сектора. Финансовые должност-
ные лица занимаются бюджетированием, расче-
тами и экономическим анализом. Социальная 
направленность подразумевает работу с населе-
нием, защиту прав граждан и предоставление 
социальных услуг. 

Технический блок - инфраструктурные 
задачи (от информационных технологий до обе-
спечения материально-технической базы).

Подводя итоги стоит отметить, что класси-
фикация описывает степень самостоятельности в 
принятии решений. Одни должностные лица дей-
ствуют исключительно в рамках инструкций и 
предписаний, другие обладают автономией (руко-
водители подразделений принимают решения без 
предварительного согласования, а исполнители 
работают строго по регламенту).

Классификация должностных лиц не огра-
ничивается общими критериями. 

Она включает четкие параметры, учитываю-
щие характер полномочий, уровень ответствен-
ности, профессиональную специализацию, сте-
пень самостоятельности и тип взаимодействия. 

Данные элементы формируют целостную 
систему управления, задавая основу для резуль-
тативной работы должностных лиц в разнообраз-
ных условиях.
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ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Целью исследования выбрана правовая коммуникация, рассматриваемая 
как инструмент преодоления деформации правосознания осужденных молодежного возрас-
та. Для ее использовались принцип диалектического познания, статистический и аналитиче-
ский методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные право-
вые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие содержание правовой 
коммуникации, ее юридические и психолого-педагогические механизмы, способствующие 
преодолению деформации правосознания осужденных молодежного возраста. Коммуника-
ция всегда протекает в рамках конкретного социокультурного, в том числе языкового, контек-
ста, что обусловливает общность понимания субъектами правового регулирования смысла 
получаемой правовой информации. В качестве коммуникатора выступают законодатель, 
представительные, исполнительные, судебные, контрольно-надзорные, правоохранительные 
и иные органы и должностные лица, граждане и коллективы. Правовая коммуникация влияет 
не только на правосознание осужденных, но и правопорядок, оперативную обстановку в уч-
реждениях УИС. Правовая коммуникация, реализуемая в различных формах, является дей-
ственным инструментом преодоления деформации осужденных молодежного возраста. Она 
способствует не только купированию и коррекции негативных психологических характери-
стик, но и формированию положительных свойств и качеств личности, активного правомер-
ного поведения. Правовая коммуникация при отбывании различных видов уголовных наказа-
ний возможна при преодолении деформации правосознания осужденных молодежного воз-
раста, развития у них позитивных психологических свойств и качеств личности, направленных 
на их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию. Установлены 3 
основных формы правомерного поведения: активная, нейтральная и пассивная.  Правовая 
коммуникация в условиях отбывания уголовных наказаний реализуется в следующих основ-
ных формах: правовом информировании; правовой пропаганде; правовом воспитании; пра-
вовом обучении; правовой агитации и самовоспитании осужденных молодёжного возраста. В 
учреждениях УИС правовая коммуникация выполняет информационную, оценочную, пове-
денческую, мотивационную, социальную, воспитательную, психологическую, обучающую, 
трудовую, регулятивную и прогностическую функции. 

Ключевые слова: правовая коммуникация, деформация правосознания, осужденные 
молодежного возраста, сотрудники, учреждения УИС, воспитательная работа, психолого-пе-
дагогическое воздействие.
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Annotation. The purpose of the study is legal communication, considered as a tool for over-
coming the deformation of the legal consciousness of youth convicts. The principle of dialectical 
cognition, statistical and analytical methods, and included observation were used for it. Legislative 
and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the content of le-
gal communication, its legal and psychological-pedagogical mechanisms that help to overcome the 
deformation of the legal consciousness of youth convicts were studied. Communication always 
takes place within a specific socio-cultural, including linguistic, context, which determines the com-
mon understanding of the subjects of legal regulation of the meaning of the received legal informa-
tion. The legislator, representative, executive, judicial, supervisory, law enforcement and other bod-
ies and officials, citizens and collectives act as a communicator. Legal communication affects not 
only the legal awareness of convicts, but also the rule of law and the operational situation in penal 
institutions. Legal communication, implemented in various forms, is an effective tool for overcoming 
the deformation of youth convicts. It contributes not only to the relief and correction of negative 
psychological characteristics, but also to the formation of positive personality traits and active lawful 
behavior. Legal communication during the serving of various types of criminal sentences is possible 
when overcoming the deformation of the legal consciousness of youth convicts, developing positive 
psychological properties and personality traits aimed at their resocialization, social adaptation and 
social rehabilitation. There are 3 main forms of lawful behavior: active, neutral and passive. Legal 
communication in the context of serving criminal sentences is implemented in the following main 
forms: legal information; legal propaganda; legal education; legal education; legal agitation and 
self-education of youth convicts. In the institutions of the Criminal Justice System, legal communi-
cation performs informational, evaluative, behavioral, motivational, social, educational, psychologi-
cal, educational, labor, regulatory and predictive functions. 

Key words: legal communication, deformation of legal awareness, youth convicts, employees, 
correctional institutions, educational work, psychological and pedagogical impact.

           
Введение. Преодоление деформации пра-

восознания осужденных молодежного возраста 
является важной задачей, стоящей перед сотруд-
никами подразделений учреждений УИС в совре-
менных условиях [1, с. 149-154]. Ее реализация 
предполагает использования комплекса специ-
ального методического и технологического 
инструментария, одним из элементов которого 
является правовая коммуникация. 

Изучению правовых и других аспектов пра-
вовой коммуникации посвящены работы ученых в 
сфере уголовно-правовых наук и юридической 
психологии. Она представляет собой специфиче-
скую форму социального взаимодействия, охва-
тывающую всех без исключения индивидов, а 
также производных от них социально-правовых 
субъектов [2, с. 7-8]. Коммуникация всегда проте-
кает в рамках конкретного социокультурного, в 
том числе языкового, контекста, что обусловли-
вает общность понимания субъектами правового 
регулирования смысла получаемой правовой 
информации. В качестве коммуникатора высту-
пают законодатель, представительные, исполни-
тельные, судебные, контрольно-надзорные, пра-
воохранительные и иные органы и должностные 
лица, граждане и коллективы [3, с. 88-90]. Таким 
образом, можно утверждать, что правовая ком-
муникация влияет не только на правосознание 
осужденных, но и правопорядок, оперативную 
обстановку в учреждениях УИС.

Социально-психологическая основа комму-
никации представляет собой взаимодействие и 

урегулированный нормами права акт общения, 
интерактивный диалог между субъектами права, 
реализуемый при помощи языка и других знако-
вых систем. Правовая коммуникация с позиций 
права и общения позволяет раскрыть природу 
взаимодействия личности и права, личности и 
государства, действия правовой нормы, которая 
находится не только в тексте закона, но и в соци-
окультурной действительности, позволяет обе-
спечить реальный режим правового государства 
[4, с. 141-143].

Методы и принципы исследования.  Для 
рассмотрения правовой коммуникации как 
инструмента преодоления деформации право-
сознания осужденных молодежного возраста 
применялись принцип диалектического позна-
ния, статистический и аналитический методы, 
включенное наблюдение. Изучались законода-
тельные и ведомственные правовые акты, науч-
ные публикации, а также материалы, раскрываю-
щие содержание правовой коммуникации, ее 
юридические и психолого-педагогическиие меха-
низмы, способствующие преодолению деформа-
ции правосознания осужденных молодежного 
возраста. 

Основные результаты. Исследование пока-
зало, что правовая коммуникация при отбывании 
различных видов уголовных наказаний возможна 
при преодолении деформации правосознания 
осужденных молодежного возраста, развития у 
них позитивных психологических свойств и 
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качеств личности, направленных на их ресоциа-
лизацию, социальную адаптацию и социальную 
реабилитацию [5, с. 407-411]. 

Эффективность правовых норм, закреплен-
ных в уголовно-исполнительном законе, зависит 
от соотношения осужденных положительно 
характеризующихся, обладающих социальным, 
правомерным поведением, готовых активно вос-
принимать исправления. К ним законодатель в п. 
2 ст. 9 УИК РФ относит установленный порядок 
исполнения и отбывания наказания (режим), вос-
питательную работу, общественно полезный труд, 
получение общего образования, профессиональ-
ное обучение и общественное воздействие [6]. 

Таким образом воспитательная работа явля-
ется важнейшим средством формирования пра-
вомерного поведения осужденных, преодоления 
деформации их правосознания [7, с. 22-24]. При-
менение современных приемов и методов воспи-
тательной работы, базирующихся на современ-
ных информационных и цифровых технологиях, 
позволяет диагностировать у осужденных моло-
дежного возраста 3-х основных форм правомер-
ного поведения: активной, нейтральной и пассив-
ной. Первая предполагает наличие активной жиз-
ненной позиции, инициативной деятельности, 
выраженных социальных установок и устремле-
ний, жизненных планов. Они, в частности прояв-
ляются в участии осужденных в самодеятельных 
организациях осужденных, поддержании соци-
альных контактов, позитивном восприятии закон-
ных требований администраций учреждений УИС 
[8, с. 10-13]. 

Нейтральная форма правомерного поведе-
ния состоит в исполнении осужденными обязан-
ностей, сформулированных в УИК РФ, Федераль-
ном законе 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Рос-
сийской Федерации», ведомственных правовых 
актах Минюста и ФСИН России (Правилах вну-
треннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, Правилах 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений и Правилах внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-исполнитель-
ной системы» утвержденные Приказом Минюста 
России от 04.07.2022 г. № 110. Содержащимися в 
распорядках дня ИУ и ИЦ [9, с. 378-382]. 

Пассивная форма правомерного поведения 
заключается в игнорировании осужденными 
своих прав и свобод, закрепленных в уголов-
но-исполнительном законодательстве, ведом-
ственных правовых актах [10, с. 467-472].

Преодоление деформации правосознания 
осужденных молодежного возраста, его последу-
ющее изменение и развитие базируется на пра-
вовых знаниях, умениях и навыках, позитивном 
социальном опыте, правовом мировоззрении, 
мотивационной направленности и системе отно-
шений, установках на правовое поведение. 

Анализируя роль и значение правовой  
коммуникации отметим ее роль и значение в  
формировании правовой культуры, органически 
взаимосвязанной с правосознанием осужден-
ных. Авторы рассматривают ее как разновид-
ность общественной культуры, отражающей 
определенный уровень правосознания и закон-
ности, совершенства законодательства и юриди-
ческой практики, охватывающей все ценности, 
которые созданы людьми в области права [11, с. 
193-197].

Рассматривая различные мнения ученых, 
изучавших правовую культуру и влияния на нее 
правовой коммуникации применительно к лично-
сти осужденных молодежного возраста можно 
выделить следующие социально-психологиче-
ские факторы:

 – мотивированное убеждение и потребность 
соблюдения закона [12, с. 66-71];

 – общественную необходимость соблюдения 
закона и сознательное подчинение своего 
поведения требованиям;

 – привычку, выработанную в силу осознания 
или страха перед репрессиями;

 – групповые интересы;
 – правовой конформизм;
 – нежелание потерять уважение окружаю-

щих;
 – страх перед санкциями [13, с. 5-8].

Таким образом, правовая коммуникация 
посредством передачи правовой информации 
повышает уровень правосознания осужденных 
молодежного возраста, правового общения с 
другими осужденными и сотрудниками служб и 
подразделений учреждений УИС. Она направ-
лена на формирование правовых основ когни-
тивной сферы и социального поведения осужден-
ных [14, с. 160-164]. В процессе правовой комму-
никации осуществляется интенсивное психоло-
го-педагогическое воздействие на систему 
установок осужденных, их потребностно-мотива-
ционную сферу для изменения и коррекции.

Исследованием установлены следующие 
формы правовой коммуникации по преодолению 
деформации правосознания осужденных моло-
дежного возраста:

 – правовое информирование;  
 – правовая пропаганда;
 – правовое воспитание;
 – правовое обучение;
 – правовая агитация;
 – самовоспитание.  

Они стимулируют осужденных к правомер-
ному поведению, позволяют преодолевать 
деформации их правосознания, повышать уро-
вень правовой культуры. 

В учреждениях УИС правовая коммуника-
ция выполняет следующие функции:
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 – информационную, направленную на получе-
ние правовых знаний о нормах права, 
морали и нравственности, правомерном и 
противоправном поведении [15, с. 290-294];

 – оценочную, характеризующуюся системой 
отношений осужденных к окружающей дей-
ствительности;

 – поведенческую, проявляющуюся в реализа-
ции моделей правового, асоциального (кри-
минального) поведения при отбывании 
наказания; 

 – мотивационную, побуждающую поведенче-
скую активность и деятельность в условиях 
отбывания наказания;

 – социальную, направленную на реализацию 
социального взаимодействия с окружаю-
щими, знакомыми и родственниками, пер-
соналом учреждений УИС [16, с. 299-303];

 – воспитательную, проявляющуюся в оказа-
нии на осужденных постоянного системного 
воспитательно-профилактического воздей-
ствия с целью преодоления деформации 
правосознания, предупреждения противо-
правного поведения;

 – психологическую, направленную на психо-
диагностику деформации правосознания 
осужденных, проведение психокоррекцион-
ных и формирующих мероприятий по прео-
долению деформации правосознания и его 
развитие, оказание осужденным на добро-
вольной основе психологической помощи 
[17, с. 392-397];

 – обучающую, направленную на преодоление 
деформации правосознания осужденных в 
процессе получения ими общего образова-
ния, профессионального обучения;

 – трудовую, реализуемую в процессе выпол-
нения оплачиваемого и общественно полез-
ного труда; 

 – регулятивную состоящую в реализации пра-
вовых актов в сфере уголовных и уголов-
но-исполнительных правоотношений;

 – прогностическую, направленную на постро-
ение перспектив преодоления деформации 
правосознания осужденных, реализацию 
индивидуальных программ и планов. 
Обсуждение. Результаты исследования 

обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», состоявшейся 18-19.10.2023 в 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН (г. 
Новокузнецк). Доклад на тему «Современ-
ные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность 
уголовно-исполнительной системы России»;

 – Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не 
связанных с лишением свободы: историче-
ские, теоретические, правовые и организа-
ционные аспекты» во Владимирском юри-
дическом институте ФСИН России 7 дека-
бря 2023 года. Доклад на тему «Организа-
ция исполнения наказаний без изоляции от 
общества в развитых зарубежных странах: 
опыт и перспективы использования в отече-
ственной пенитенциарной практике»;

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулиро-
вания применения различных видов наказа-
ний: уголовно-правовой, криминологиче-
ский и уголовно-исполнительный аспекты», 
посвященной 145-летию создания уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации и 30-летию со дня образования 
учебного заведения, которая состоявшейся 
в Самарском юридическом институте ФСИН 
России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации 
исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества: про-
блемы и перспективы»;

 – 24 Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики» состоявшейся в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк) 
16-17 октября 2024 г., с докладом на тему 
«Принудительные работы: современное 
состояние и перспективы исполнения»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Служба пробации: перспективы 
развития в России», состоявшейся 25 октя-
бря 2024 г. в Псковском филиале Санкт-Пе-
тербургского университета ФСИН России. 
Доклад на тему «Комплексный подход к 
исполнению УИИ меры пресечения в виде 
домашнего ареста». 
Заключение. Правовая коммуникация, реа-

лизуемая в различных формах, является дей-
ственным инструментом преодоления деформа-
ции осужденных молодежного возраста. Она спо-
собствует не только купированию и коррекции 
негативных психологических характеристик, но и 
формированию положительных свойств и качеств 
личности, активного правомерного поведения.  

Правовая коммуникация в условиях отбы-
вания уголовных наказаний реализуется в следу-
ющих основных формах: правовом информиро-
вании; правовой пропаганде; правовом воспита-
нии; правовом обучении; правовой агитации и 
самовоспитании осужденных молодёжного воз-
раста. 
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В учреждениях УИС правовая коммуника-
ция выполняет информационную, оценочную, 
поведенческую, мотивационную, социальную, 
воспитательную, психологическую, обучающую, 
трудовую, регулятивную и прогностическую 
функции.   
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Привилегии в уголовном праве являются 
важной составляющей правовой 

системы, отражающей принципы справедливо-
сти, гуманизма и дифференциации ответственно-
сти. В российской юриспруденции история при-
вилегий уходит корнями в глубь веков, ее начало 
связано с периодами формирования первых 
норм и правил, регулирующих социальные отно-
шения. Первые упоминания о подобной системе 
можно обнаружить ещё в древнерусских право-
вых актах, таких как «Русская Правда»: в ней 
закладывались основы сословной дифференциа-
ции, позволяющей представителям высших слоев 

общества рассчитывать на определенные 
поблажки в случае проступков или преступлений 
и несомненно, это были первые элементы приви-
легии, основанные на социальном статусе [1, 
с.138].

С развитием феодального строя и усиле-
нием государственной власти становятся очевид-
ными усилия по кодификации законов, что нахо-
дит свое отражение в «Судебнике» Ивана III, а 
затем и в «Соборном Уложении» 1649 года, при-
чем, последний стал одним из первых сводов 
законов, где привилегии получают более четкое 
законодательное определение, предоставляя 

10.24412/2782-3849-2025-2-84-87
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особые условия для духовенства и дворянства, 
но, как и раньше, эти привилегии были преиму-
щественно сословными [1, с.140].

XIX век принес кардинальные изменения, 
связанные с реформами и общей модернизацией 
системы уголовного правосудия: отмена крепост-
ного права, введение новых принципов правосу-
дия требовали пересмотра подходов к привиле-
гиям; реформы 1864 года, в частности введение 
суда присяжных, заложили основу для более 
демократичной системы правосудия, где приви-
легии перестали быть основаны только на сосло-
вии [2, с.54].

В советский период правовая система ори-
ентировалась на принципы равенства всех перед 
законом, что теоретически исключало возмож-
ность существования привилегий, но на прак-
тике, особенные условия сохранялись для опре-
деленных категорий населения, что свидетель-
ствовало о неоднозначном подходе к данному 
вопросу.

С переходом к новой России, после распада 
СССР, вопрос привилегий в уголовном праве пре-
терпел существенные изменения: признание 
международных принципов правосудия, включая 
принципы равенства и неотвратимости наказа-
ния, вызвало необходимость переосмысления 
данной категории. Привилегия в уголовном праве 
России — это установленное в уголовном законе 
или правовых источниках более высокого уровня 
юридическое средство дифференциации содер-
жания и формы уголовной ответственности, 
направленное на уменьшение объёма и интенсив-
ности правоограничений и обязанностей либо 
предоставление некоторых дополнительных прав 
и преимуществ лицу, совершившему преступле-
ние [3, с.126]. Таким образом, привилегии в уго-
ловном праве прошли значительный путь разви-
тия - от сословных поблажек к принципу равен-
ства. Этот процесс является отражением глубо-
ких социальных, экономических и политических 
изменений в российском обществе.

Привилегии в уголовном праве России 
представляют собой систему законодательных 
положений, направленных на создание льготных 
условий или особенностей в ответственности и 
наказании для определенных категорий лиц по 
конкретным основаниям. Эти нормы нашли своё 
отражение как в Уголовном кодексе Российской 
Федерации, так и в связанных с ним актах уголов-
но-процессуального и уголовно-исполнительного 
права. Важность привилегий в уголовном праве 
трудно переоценить — они обуславливаются 
необходимостью гуманизации уголовного зако-
нодательства, обеспечивая баланс между необ-
ходимостью защиты общества и защиты прав и 
свобод личности. Эти положения способствуют 
адаптации уголовного законодательства к меж-

дународным стандартам и практикам, внося раз-
личия в применение уголовной ответственности в 
зависимости от обстоятельств совершения пре-
ступления, личности виновного и возможного 
вреда, нанесенного его действиями [4, с.10].

Классификация привилегий в уголовном 
праве России обширна и разнообразна. Наибо-
лее значимые можно систематизировать по сле-
дующим основаниям:

1. Привилегии, основанные на характере дея-
ния: это могут быть положения, смягчающие 
ответственность за деяния, совершенные в 
состоянии сильного душевного волнения, в 
состоянии крайней необходимости или при 
превышении пределов необходимой обо-
роны —призваны учитывать мотивы и 
состояние виновного при совершении пре-
ступления.

2. Привилегии, основанные на личности вино-
вного: к этой категории относятся, напри-
мер, положения, обуславливающие сниже-
ние ответственности для несовершеннолет-
них, беременных женщин или лиц, совер-
шивших преступления, находясь в состоянии 
психического расстройства — здесь приви-
легии направлены на защиту наиболее уяз-
вимых слоев населения и учет их состояния 
и особенностей.

3. Привилегии, предусмотренные обстоятель-
ствами совершения преступления: вклю-
чают в себя варианты, когда закон предус-
матривает возможность снижения наказа-
ния или даже освобождения от уголовной 
ответственности при наличии смягчающих 
обстоятельств, таких как активное содей-
ствие в раскрытии преступления, возвра-
щение украденного имущества или искупле-
ние вреда, причиненного деянием [3, с.128]. 
Привилегии в уголовном праве играют клю-

чевую роль в гуманизации наказания и обеспечи-
вают дифференцированный подход к каждому 
случаю уголовной ответственности, введение и 
применение привилегий свидетельствует о гибко-
сти и адаптируемости уголовного законодатель-
ства, что делает его более справедливым и 
эффективным в защите прав и интересов как 
отдельных граждан, так и общества в целом [3, 
с.129].

В уголовном праве России существуют 
определенные привилегии, обусловленные соци-
ально-демографическими признаками вино-
вного, которые могут существенно влиять на про-
цесс уголовного судопроизводства и на опреде-
ление меры наказания. Основания для предо-
ставления таких привилегий обусловлены целями 
достижения справедливости, учетом обстоя-
тельств, имеющих важное значение для адекват-
ной оценки личности обвиняемого, и использова-
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ния более гуманных мер влияния в отношении 
определенных категорий граждан [5, с.94].

Привилегии, обусловленные социально-де-
мографическими признаками, включают, но не 
ограничиваются возрастом, состоянием здоро-
вья, наличием иждивенцев, беременностью или 
наличием малолетних детей. Так, например, несо-
вершеннолетние преступники могут рассчиты-
вать на более мягкое наказание по сравнению с 
взрослыми, а в некоторых случаях и на освобо-
ждение от уголовной ответственности при усло-
вии прохождения специальных программ реаби-
литации. Беременные женщины или женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, также 
могут получить существенные послабления в 
виде изменения меры пресечения или приговора 
[5, с.96].

Кроме того, важным аспектом является учет 
состояния здоровья при вынесении приговора. 
При наличии серьезных заболеваний лицо может 
быть освобождено от отбывания наказания в 
виде лишения свободы, с заменой на более мяг-
кую форму, например, обязательные работы или 
исправительные работы. Такой подход позволяет 
учесть физическую способность лица к переносу 
наказания, а также снижает риски для здоровья и 
жизни.

Привилегии также затрагивают вопросы 
социальной защиты, направленные на поддержку 
лиц, находящихся в более уязвимом положении. 
Принципы гуманизма и справедливости застав-
ляют правоприменительную практику особенно 
внимательно относиться к категориям граждан, 
которые по определенным причинам не могут 
быть равнозначно сравнимы с другими лицами 
при назначении наказания [6, с.128].

Обсуждаемые привилегии не следует вос-
принимать как безусловное освобождение от 
ответственности, а скорее как инструменты обе-
спечения более справедливого и гуманного под-
хода к каждому конкретному случаю. Уголовное 
законодательство и судебная практика посто-
янно развиваются, что позволяет с учетом изме-
няющихся социальных норм и ценностей адапти-
ровать существующие положения к реалиям 
современного общества, стремясь к оптималь-
ному балансу между защитой прав и интересов 
общества и прав индивида.

Уголовное право России определяет приви-
легии как определенные послабления в назначе-
нии наказания или особые условия его исполне-
ния, предоставляемые лицам, совершившим уго-
ловно наказуемое деяние, на основании опреде-
ленных признаков. Среди оснований для 
предоставления привилегий особое место зани-
мают социально-биологические признаки вино-
вного. Эта категория обусловлена определен-

ными характеристиками лица, совершившего 
преступление, такими как возраст, состояние 
здоровья, наличие беременности или наличие 
иждивенцев [6, с.131].

Детализируя, законодательство устанавли-
вает возрастные пределы уголовной ответствен-
ности и предусматривает особые условия ответ-
ственности для лиц, не достигших определенного 
возраста в момент совершения преступления. 
Так, особым образом регламентируется привле-
чение к уголовным ответственности несовершен-
нолетних, для которых предусмотрены варианты 
мер, направленных скорее на исправление, чем 
на наказание в традиционном его понимании.

Особые условия уголовной ответственности 
касаются также женщин, особенно беременных, 
и лиц с тяжелыми заболеваниями. В этих случаях 
законодательство стремится минимизировать 
воздействие наказания на состояние здоровья 
виновного и будущего ребёнка в случае беремен-
ных. Привилегии могут заключаться в замене 
лишения свободы на более мягкие меры наказа-
ния, в предоставлении возможности отбывания 
наказания в условиях, более адаптированных к 
состоянию здоровья, или даже в освобождении 
от уголовной ответственности под определенные 
гарантии [7, с.1184].

Также законодатель уделяет внимание 
лицам, имеющим иждивенцев, особенно несо-
вершеннолетних детей. Для таких категорий 
виновных возможна адаптация наказания таким 
образом, чтобы максимально сохранить возмож-
ность виновного продолжать осуществлять 
заботу о своих иждивенцах, что может выра-
жаться в назначении наказаний, не связанных с 
лишением свободы, или в предоставлении ряда 
льгот в случае отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях.

Привилегирование на основании социаль-
но-биологических признаков основывается на 
одном из фундаментальных принципов уголов-
ного права – гуманизме. Стремление снизить 
негативное воздействие наказания на лицо, ока-
завшееся в трудной жизненной ситуации или 
обладающее определенными физиологическими 
особенностями, отражает современные тенден-
ции в правоприменительной практике. Это демон-
стрирует признание не только юридической, но и 
человеческой стороны правосудия, что способ-
ствует более глубокому и гуманному пониманию 
права и справедливости.

В уголовном праве Российской Федерации 
привилегиями принято называть юридически 
закреплённые гарантии или преимущества, пре-
доставляемые лицу, совершившему преступле-
ние, при наличии определённых обстоятельств. 
Среди разнообразных граней этой правовой 
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категории выделяют привилегии, обусловленные 
постпреступным поведением виновного. Так, 
законодатель предусматривает возможность 
смягчения наказания или даже полного освобо-
ждения от уголовной ответственности лиц, проя-
вивших определённые действия после соверше-
ния преступления. 

Ключевым нормативным актом, регламен-
тирующим данный аспект, является Уголовный 
кодекс Российской Федерации. В его статьях 
содержатся положения, касающиеся возможно-
сти признания обстоятельств, способных смяг-
чить наказание. Важно отметить, что такие обсто-
ятельства не являются абсолютными основани-
ями для снижения степени ответственности, но 
могут быть учтены судом при вынесении приго-
вора [7, с.185].

Одним из ярких примеров является актив-
ное способствование раскрытию преступления 
или иным действиям, направленным на миними-
зацию последствий совершённого. Это может 
быть добровольная сдача властям, выраженное 
раскаяние, компенсация ущерба потерпевшим и 
другие поступки, демонстрирующие осознание 
своего проступка виновным и стремление иску-
пить вину. Такой подход базируется на принципах 
гуманизма и справедливости, позволяя суду учи-
тывать не только факт совершения преступле-
ния, но и поведение виновного после его совер-
шения.

Важно подчеркнуть, что такие привилегии 
не вытекают автоматически из самого факта про-
явления виновным определённых действий после 
совершения преступления. Они реализуются на 
усмотрение суда, который анализирует обстоя-
тельства дела, личность виновного, степень и 
характер проявленного им раскаяния и другие 
моменты. Таким образом, судебная практика 
играет значительную роль в трактовке и приме-
нении данных норм, что обеспечивает индивиду-
альный подход к каждому конкретному случаю.

Рассмотрение привилегий, обусловленных 
постпреступным поведением, демонстрирует глу-
бину и многоаспектность подхода уголовного 
права к оценке личности виновного. Видно, что 
подобное регулирование направлено не только 
на наказание, но и на коррекцию поведения, 
мотивируя лиц, совершивших правонарушение, 
идти на созидательные шаги в последствии их 
проступка. Несмотря на кажущуюся простоту 
такого механизма, он требует от судей тщатель-
ного взвешивания всех «за» и «против», а также 
глубокого понимания мотивов и обстоятельств, 
побудивших лицо к преступлению и последую-
щим действиям.
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Проблемы противодействия преступле-
ниям, связанным с использованием 

телекоммуникационных средств связи и IT-техно-
логий, в настоящее время приобрели глобальный 
характер. Противоправная деятельность в этой 
области сопряжена с постоянным возникнове-
нием новых способов совершения деликтов, рас-
ширением возможностей широкого охвата потер-
певших и обеспечения анонимности злоумыш-
ленников [1, с. 21].

Несмотря на внедрение дополнительных 
механизмов противодействия преступности в 
сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее – ИКТ), количество противоправ-
ных посягательств на данном направлении оста-

ется стабильно высоким, при этом раскрывается 
только каждое четвертое.

По итогам прошлого года число противо-
правных деяний в рассматриваемой сфере уве-
личилось на 29,7 % (676,9 тыс.) и на 16,4 % до 
500,3 тыс. за 8 месяцев 2024 года. Если в 2018 г. 
удельный вес анализируемых деяний не превы-
шал 9 % [4, с. 83], то в 2023 году этот показатель 
составил почти 35 % от всех зарегистрирован-
ных посягательств и уже 39,3 % за 8 месяцев 
текущего года.

Криминальные посягательства в рассма-
триваемой сфере чаще всего совершались с при-
менением сети «Интернет» (526,7 тыс., + 38,2 %) и 
средств мобильной связи (302,8 тыс., +42,2 %), 
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как в прошлом году, так и в текущем (417,1 тыс., + 
26,1 % и 231,9 тыс., +19,6 %, соответственно). 
Расчетные (пластиковые) карты в 2023 году явля-
лись предметом преступных посягательств в 
132,8 тыс. случаях (+ 4,5 %), за истекший период 
2024 года – 75,2 тыс. (- 14 %).

Продолжается активное применение 
информационно-коммуникационных технологий 
при совершении преступлений, имеющих экстре-
мистскую направленность и террористический 
характер (включая вовлечение и финансирова-
ние такой деятельности), всего в 2023 году заре-
гистрировано 1,6 тыс. таких преступлений, а за 
истекший период текущего года уже 1,3 тыс. Их 
удельный вес в общей массе рассматриваемых 
посягательств превысил 40 %.

При совершении таких преступлений задей-
ствовались, в том числе, контролируемые с тер-
ритории иностранных государств интернет-ре-
сурсы, содержащие призывы к совершению 
терактов и диверсий, инструкции по изготовле-
нию самодельных зажигательных и взрывных 
устройств, руководства по финансированию и 
содействию указанной деятельности          [8, с. 
35].

Несмотря на сокращение числа ложных 
сообщений об актах терроризма, их количество 
остается значительным (31,9 тыс. за 2023 год и 8 
месяцев 2024 года), что вызывает дестабилиза-
цию работы государственных учреждений, а 
также крайне негативно влияет на социальную 
стабильность и общественную безопасность.

Серьезные нарушения законодательства, 
направленного на противодействие ИКТ-престу-
плениям, выявлялись в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. Имеют место недо-
статки в организации мероприятий по осущест-
влению радио-мониторинга режимных террито-
рий, обеспечению подавления сигналов сотовой 
связи, а также по перекрытию каналов поступле-
ния запрещенных предметов [6, с. 41].

Очевидно, что правительства по всему миру 
в ближайшем будущем столкнутся с угрозой 
национальной безопасности при враждебном 
использовании малых беспилотных авиационных 
систем (МБАС). Использование преступниками 
МБАС обусловлено нерегулируемым граждан-
ским рынком и возможностью приобретать тех-
нологии в Darkweb –доступностью взрывчатых 
веществ и доступом к техническим знаниям через 
Интернет и социальные сети[9, с. 308].

Всего в 2023 году изъято 19,8 тыс. средств 
связи, в том числе 10,3 тыс. на режимных терри-
ториях, и 12,6 тыс. сим-карт, с использованием 
которых совершались мошенничества, престу-
пления против половой неприкосновенности и 
свободы несовершеннолетних, организовыва-

лись в сети Интернет по продаже наркотиков. 
Однако при этом изъятые средства связи не 
всегда вносятся в централизованные базы дан-
ных и не проверяются на предмет совпадения с 
уже имеющимися в них сведениями. В ряде слу-
чаев установлены факты возбуждения уголовных 
дел о должностных преступлениях, связанных с 
обеспечением осужденных данными средствами 
коммуникации [2, с. 42]. При этом не все случаи 
использования указанных коммуникационных 
средств своевременно отражены сотрудниками 
исправительных учреждений в специальной 
информационной системе.

Недостаточная правовая грамотность во 
многом предопределяет рост числа потерпевших 
от преступлений, совершаемых в сфере инфор-
мационных технологий. Вместе с тем информи-
рование граждан, в том числе с привлечением 
федеральных и региональных средств массовой 
информации, о способах совершения данных 
преступлений, методах противодействия злоу-
мышленникам и алгоритме действий в критиче-
ской ситуации показывает свою эффективность 
[5, с. 90].

В результате деятельности со стороны 
Банка России, Минцифры России, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, МВД Рос-
сии и ФСБ России в 2023 году было отражено 
более 34 млн. попыток совершения операций без 
добровольного согласия клиента. Это  позволило 
не допустить хищения порядка 6 трлн. рублей, 
принадлежащих гражданам, а также обеспечена 
блокировка свыше 620 млн. звонков с мошенни-
ческих номеров.

В целях повышения эффективности дея-
тельности правоохранительных органов по про-
тиводействию ИКТ-преступлениям  необходимо:

 – изучить вопрос применения технологий 
искусственного интеллекта, нейронных 
сетей и машинного обучения при организа-
ции работы по осуществлению профилак-
тики преступлений, в том числе на досудеб-
ной и судебной стадиях уголовного судо-
производства [3, с. 175]. Рассмотреть 
вопрос о возможности внедрения соответ-
ствующих механизмов в деятельность по 
наиболее востребованным направлениям с 
учетом наилучшего опыта и мировых прак-
тик в данной сфере.

 – принять дополнительные меры оператив-
но-технического характера, направленные 
на активизацию мероприятий по преду-
преждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений в процессе перекрытия каналов 
поступления на территории режимных объ-
ектов учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы средств связи. 
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over the years. The exclusion of medical activity from the content of Art. 238 of the Criminal Code of 
the Russian Federation and law enforcement practice requires a meaningful search for the right 
solutions to form an appropriate level of legal protection for patients. 

Key words: medical services, direct intent, harm to health, grave consequences, exclusion of 
liability.

28 декабря 2024 года, Федеральным зако-
ном №514-ФЗ [1] внесены поправки в Уголовный 
кодекс Российской Федерации. Согласно изме-
нениям, случаи оказания медицинскими работни-
ками медицинской помощи не будут считаться 
преступлением, предусмотренным ст. 238 УК РФ 
[2]. Остановимся на нескольких важных вопро-
сах, на которые следует обратить внимание.

Так, введение положения об исключении из 
юрисдикции нормы ст. 238 УК РФ медицинской 
помощи, фактически уравняло спор, периодиче-
ски возникающий среди юристов о том, что зако-
нодатель разделяет медицинские услуги и меди-
цинскую помощь по критерию её оказания в 
системе ОМС (обязательного медицинского стра-
хования) или частной практики.

Во-вторых, медицинская деятельность, 
включающая элементы помощи и услуг, может 
иметь различные виды сочетания и быть направ-
лена на удовлетворение потребностей клиентов 
(пациентов).

В-третьих, говоря о декриминализации 
медицинской деятельности, предполагается, что 
ранее она признавалась криминальной. Однако, 
употребление такого понятия как декриминали-
зация не отвечает смыслу и содержанию меди-
цинской практики, которая должна исключать 
избыточные риски для пациентов и формировать 
доверие в обществе.

В этой связи мы обращаемся только к 
содержательной стороне применявшейся ранее 
нормы, по отношению к медицинской практике, с 
целью анализа возникших в результате отмены её 
применения правовых нюансов.

Предполагаем, что в своём решении о выве-
дении из под юрисдикции  ст. 238 УК РФ медицин-
ской помощи (услуг), законодатель ориентиро-
вался на положение, вытекающее из п.11 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.06.2019 №18 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьёй 238 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(далее – Пленум), согласно которого нарушение 
лицом, управляющим автомобилем ...правил 
дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств при оказании услуги по пере-
возке пассажиров, повлёкшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц, следует квалифи-
цировать по части 5 статьи 264 УК РФ (Наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств), а не по части 3 статьи 238 
УК РФ (в отношении оказания услуг, не отвечаю-

щих требованиям безопасности) [3]. То есть пере-
водя ответственность на специального субъекта 
деятельности, который сознательно допускает 
нарушение правил при оказании услуг при их 
непосредственном исполнении.

В практике применения ст. 238 УК РФ, свя-
занной с медицинской деятельностью такой 
субъект выделялся по признаку носителя лицен-
зии. Так, поскольку лицензия на осуществление 
медицинской деятельности выдаётся либо орга-
низации либо индивидуальному предпринима-
телю (далее ИП), имеющему медицинское обра-
зование соответствующего профиля, субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ 
выступает руководитель медицинской организа-
ции, который отвечает за безопасность проводи-
мых в клинике медицинских услуг, либо ИП, как 
лицо, непосредственно оказывающее такую 
услугу или нанимающее исполнителя как работо-
датель. Ранее, такой состав наиболее часто при-
менялся в отношении врачей, занимающихся так 
называемой частной практикой, то есть в статусе 
ИП. Например, при оказании услуг в области 
эстетической хирургии и косметологии, если в 
результате   совершенного деяния в виде дей-
ствия или бездействия причинялся тяжкий вред 
здоровью пациента (клиента) или констатирова-
лась его смерть в результате медицинского вме-
шательства.  В редких случаях, такая ответствен-
ность возлагалась на исполнителя услуги в меди-
цинской клинике (врача, медицинскую сестру). 
Для установления ответственности специальных 
субъектов профессиональной деятельности ста-
бильно применяются составы ч.2 ст. 118 и 109 УК 
РФ (связанные, соответственно, с тяжким вредом 
здоровью или смертью пациента при ненадлежа-
щем исполнении профессиональных обязанно-
стей).

Таким образом, по нашему мнению, перенос 
ответственности за оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности на непосред-
ственного исполнителя услуги фактически выво-
дит из под ответственности административный 
персонал, а также предполагает отсутствие в 
действиях исполнителя прямого умысла, 
поскольку обе ст. 118 и 109 УК РФ применяются 
при установлении неосторожной формы вины 
при оказании медицинской помощи. Вместе с 
тем, обязательным признаком оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности является 
установление  прямого умысла на нарушение 
законных требований по оказанию медицинских 
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услуг, в отношении соблюдения стандартов, кли-
нических рекомендаций и порядков осуществле-
ния медицинской деятельности, а также примене-
нию отдельных групп лекарственных препаратов 
(например, без согласования с  врачом – клини-
ческим фармакологом,  при одновременном 
назначении пяти и более лекарственных препа-
ратов одному пациенту в стационарных условиях 
[4]). При этом наступление неблагоприятных 
последствий в виде тяжкого вреда здоровью или 
смерти пациента (клиента) рассматривается 
неосторожным исходом действия медицинского 
работника. Об этом свидетельствует судебная 
практика. Например, медицинская клиника про-
водила операции по эстетической коррекции 
лица и тела (профиль пластическая хирургия), 
при аннулированной лицензии не только на меди-
цинское вмешательство, но и на обращение нар-
котических средств и психотропных веществ. 
Тяжёлые исходы медицинских вмешательств обу-
словливались нарушением правил асептики и 
антисептики, в связи с попаданием госпитальной 
микрофлоры в организм и развитием состояния, 
угрожающего здоровью нескольких пациентов, 
что подтверждалось результатами заключений 
комиссионных судебно-медицинских экспертиз. 
При этом судом установлены и приняты доказа-
тельства действий должностных лиц с прямым 
умыслом и по предварительному сговору, сопро-
вождавшиеся неосторожным причинением тяж-
кого вреда здоровью. За оказание услуг, не отве-
чающих требованием безопасности, врач анесте-
зиолог-реаниматолог и старшая медицинская 
сестра привлечены к уголовной ответственности 
по п. «а», «в» ч.2 ст. 238 УК РФ, понеся наказание 
в виде лишения свободы. Оспаривая решение 
суда первой инстанции в отношении установле-
ния фактических обстоятельств дела, врач ане-
стезиолог-реаниматолог ссылался на отсутствие 
в его трудовой книжке записи об исполнении  им 
административно-хозяйственных функций, счи-
тая что деяние, связанное с причинением 
нескольким пациентам вреда здоровью следует 
квалифицировать  ч.2 ст. 118 УК РФ (причинением 
тяжкого вреда здоровью при ненадлежащем 
исполнении профессиональных обязанностей). 
Однако, заслушав показания свидетелей в лице 
среднего медицинского персонала, суд устано-
вил, что именно анестезиолог-реаниматолог при-
нимал административные решения и осущест-
влял контроль за их исполнением, а старшая 
медицинская сестра вела контроль и учёт приме-
няемых лекарственных препаратов. То есть, имея 
возможность обеспечения соблюдения лицензи-
онных требований Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, либо добровольного 
отказа от осуществления медицинской деятель-
ности, в целях предотвращения ущерба, они не 
предприняли должных и осмотрительных мер для 

прекращения оказания услуг, допустив причине-
ния тяжкого вреда здоровью нескольких пациен-
тов. Таким образом, для квалификации престу-
пления по ч.2 ст. 238 УК РФ, суд установил пря-
мой умысел в действиях медицинских работни-
ков, являвшихся одновременно субъектами 
медицинского вмешательства и лицами, облада-
ющими административным ресурсом. Примеча-
тельным в этом деле является также и тот факт, 
что заявленный потерпевшими гражданский иск 
о компенсации морального вреда к непосред-
ственному причинителю вреда здоровью был 
рассмотрен и удовлетворён судом, в усечённом 
размере. Возможность такого иска вытекала из 
допустимости его обращения к непосредствен-
ным причинителям вреда, а не к медицинской 
организации, в которой субъекты медицинской 
деятельности состояли в трудовых отношениях.

Таким образом, исходя из тяжести совер-
шенного преступления в отношении медицинских 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
наступали последствия, предусмотренные ч.2 ст. 
238 УК РФ (если они повлекли по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 
человека), вплоть до лишения свободы на срок до 
шести лет, тогда как за преступления, квалифи-
цируемые по ч.2 ст. 118 УК РФ срок лишения сво-
боды составляет один год, а по ч.2 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности, при 
ненадлежащем исполнении профессиональных 
обязанностей), максимальный срок лишения сво-
боды составляет не более трёх лет.

Имеет смысл обратить внимание также и 
давностный срок привлечения к ответственности 
медицинских работников, за преступления, ква-
лифицируемые по составам ч. 2 ст. 118 и 109 УК 
РФ, а также ч.2 ст. 238 УК РФ.

При доказанном умысле, связанном с нару-
шением законных правил при оказании медицин-
ских услуг, повлёкших наступление последствий, 
предусмотренных ч.2 ст. 238 УК РФ (тяжкий вред 
здоровью или смерть пациента), сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности 
составляют десять лет (с момента совершения 
преступления). При этом, по составам, квалифи-
цируемым  по ч.2 ст. 118 и 109 УК РФ давностный 
срок привлечения к ответственности составляет 
не более двух лет и этот срок достаточно часто 
истекает в период расследования преступления, 
поскольку назначаемые по делам судебно-меди-
цинские экспертизы требуют длительного вре-
мени и многих уточнений. Это обстоятельство 
учитывалось судом при поступлении дел на рас-
смотрение, когда истекший давностный срок 
приводил к обязанности прекратить уголовное 
преследование медицинского работника даже 
при установленном и доказанном составе и тяж-
ких последствиях для здоровья у пациента.
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В этой связи, следует выделить три основ-
ных вопроса, нуждающихся в уточнении и кон-
кретизации: какой состав следует применить к 
деяниям, ранее квалифицируемым по ч.2 ст. 238 
УК РФ, совершенных с прямым умыслом непо-
средственным исполнителем медицинской 
услуги, если  из материалов судебно-медицин-
ских экспертиз будет следовать прямая причин-
но-следственная связь между действиями испол-
нителя услуги и тяжким вредом здоровью паци-
ента (клиента), а сам умысел будет выражен в 
грубом нарушении лицензионных требований или 
специальных правил, установленных законом; 
следует ли всякую медицинскую услугу, совер-
шенную с нарушением требованием безопасно-
сти исполнения, последствием которой являются 
тяжкий вред здоровью или смерть пациента отно-
сить исключительно к профессиональным пре-
ступлениям непосредственных исполнителей 
услуг, и в случаях отсутствия прямого умысла в их 
действиях, фактически отказывать в возбужде-
нии уголовного дела; следует ли все дела, кото-
рые ранее подпадали под действие ч.2 ст. 238 УК 
РФ переводить в поле гражданско-правовой 
защиты посредством искового производства, а 
возмещение убытков, предполагающее покрытие 
всех текущих и предстоящих расходов, связан-
ных с восстановлением здоровья истца (потер-
певшего) возлагать не на медицинские организа-
ции и ИП, а на непосредственных причинителей 
вреда здоровью пациента (медицинских работни-
ков).

Своевременное решение этих вопросов 
позволит надлежащим образом реагировать на 
совершаемые преступления в медицинской прак-
тике, избежать неоднозначных оценок произо-
шедших событий и сформировать адекватное 
восприятие принятых мер в правовой среде.

Заключение
Проведённый анализ позволил сделать 

некоторые выводы. Выведение медицинской 
помощи из-под действующей нормы ст. 238 УК 
РФ является важным решением законодателя, 
влекущем серьёзные последствия. Прежде всего, 
деяния, совершенные медицинскими работни-
ками с прямым умыслом, выпадают из законного 
поля уголовно-правовой санкции.  И не могут 
поглощаться объёмом уголовно-правового воз-
действия по составам ч.2 ст. 109 и 118 УК РФ, как 
преступления, совершенные по неосторожности 
при исполнении профессиональных обязанно-
стей.

Защита прав пациентов может иметь граж-
данско-правовую природу, предусматривая воз-
мещение возможных убытков со стороны не- 
посредственного виновника посредством граж-

данско-правовых исков. Однако, в целом, такая 
возможность должна быть не только определена 
законом, но также иметь вероятность реализа-
ции прав пациентов, например, за счёт обяза-
тельного введения страхования профессиональ-
ных рисков медицинских работников.
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Раскрываемая тема актуальна для уголов-
ного законодательства, так как уголов-

но-правовые нормы о рецидиве иногда вступают 
в коллизии между собой или с актами толкова-
ния, некоторые положения вызывают множество 
вопросов на практике. Со всеми этими пробле-
мами законодательства  разных стран сталкива-
ются в первую очередь в суде, который должен 
объективно оценить обстоятельства дела и 
назначить справедливое наказание.

Среди научного сообщества есть дискуссия 
вообще о справедливости назначения наказания 
при рецидиве. Некоторые ученые настаивают на 
том, что формально наказание и считается спра-
ведливым, но вот фактически нет. Этот спор 
вызван тем, что за одно и то же преступление 

люди получают разное наказания, возможно 
даже совершив его совместно. То есть здесь 
законодатель решил пойти по пути искусствен-
ного ужесточения наказания лицам, наиболее 
опасным для общества, так как именно они реши-
лись совершить преступление более одного раза. 
Здесь понятие «справедливости», по моему мне-
нию, не должно вызывать вопросов.

Проблемным вопросом также является 
недостаток юридической техники некоторых пра-
вовых норм, искажение их истинного смысла. 
Так, в части 3 статьи 68 УК РФ мы можем найти 
сочетание слов «было осуждено», то есть там 
говориться не о «судимости» лица, а именно о его 
осуждении, что порождает временной разрыв в 
понимании начала отсчета рецидива. Если опи-
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раться на практику судов и акты толкования, то 
рецидив будут отсчитывать именно от вступления 
в законную силу приговора суда, а не с момента 
вынесения приговора. 

Также в ч.1 ст.49 Конституции РФ говорится, 
что каждый обвиняемый в совершении престу-
пления, считается невиновным, пока его вино-
вность не будет доказана в предусмотренном 
федеральном законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 

Необходимо исправить редакцию части 3 
статьи 68 УК РФ для исключения двойственного 
понимания правоприменителей.

Дискуссионным является вопрос о возрасте 
уголовной ответственности и здесь он также не 
обошел институт рецидива преступлений. Суди-
мость, за преступления, совершенные до совер-
шеннолетнего возраста, не учитываются при 
рецидиве. Однако уровень преступности среди 
несовершеннолетних достаточно высок, около 
3% от общего состояния преступности в РФ[1]. 
Здесь вполне справедливым, и необходимым для 
достижения основных целей уголовного наказа-
ния будет снизить возрастное ограничение до 
общего возраста уголовной ответственности. По 
мнению законодателя, все лица, достигшие 16-ти 
летнего возраста, могут осознавать в полном 
объеме преступность своих деяний, соответ-
ственно они понимают последствия совершение 
повторного деяния. В условиях цифровизации, 
полного доступа информации обо всех юридиче-
ских явлениях практически каждый подросток и в 
возрасте 14-ти лет понимает то, что при повтор-
ном совершении уголовно наказуемого престу-
пления будет ужесточаться наказание. Вопрос о 
возрасте тоже необходимо детальнее прорабо-
тать законодателю.

Изучение постпенитенциарных рецидиви-
стов подтверждает сделанный ранее криминоло-
гами вывод, что чем раньше лицо становится на 
преступный путь, тем выше вероятность, что оно 
на нем и останется. При отмеченном среднем 
уровне рецидива среди освобожденных из коло-
ний общего режима в 55% рецидив среди осу-
жденных впервые в возрасте от 18 до 25 лет - 
58%. Аналогичная тенденция наблюдается в 
отношении рецидива среди освобожденных из 
колоний строгого режима. При среднем его 
уровне в 29,6% рецидив среди осужденных впер-
вые за особо тяжкие преступления в возрасте 
18-24 года составляет 43%.

Говоря о судимости, необходимо вспомнить 
положение, содержащееся в УК РСФСР 1960 
года, о том, что судимость в случае совершения 
нового преступления будет прерываться. Это 
создаст новые возможности для наказания лиц, 
совершивших преступления повторно, так как не 
всегда можно узнать о преступлении сразу. А по 

истечении некоторого времени судимость уже 
погашена или снята и преступник будет наказан 
как все лица, впервые совершившие преступле-
ние, хотя его антисоциальность намного выше.

Законодатель разделил рецидив по обще-
ственной опасности и закрепил деление с опре-
деленным описание в тексте самого УК РФ. 
Однако ужесточение наказания для всех видов 
рецидива общее, не зависимо от повышения 
общественной опасности. Предыдущая редакция 
части 2 статьи 68 УК РФ позволяла учесть повы-
шение общественной опасности рецидива и, опи-
раясь на данные сведения, назначить наказа-
ние[2]. Она звучала так: «Срок наказания при 
рецидиве преступлений не может быть ниже 
половины максимального срока наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного за совер-
шенное преступление, при опасном рецидиве 
преступлений - не менее двух третей, а при особо 
опасном рецидиве преступлений - не менее трех 
четвертей максимального срока наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного за совер-
шенное преступление». 

Нынешняя редакция статьи 68 делает бес-
смысленным деление рецидива на виды, так как 
сам вид не влияет никак на назначение наказа-
ния. Сегодня она влияет только на определение 
типа исправительного учреждения, в котором 
осужденный будет отбывать свое наказание, но 
никак не влияет на размер и вид наказания.

Следующей проблемой является, как было 
уже сказано выше, возможность снизить наказа-
ние рецидивистам при наличии смягчающих 
обстоятельств или исключительных обстоя-
тельств. В данной норме это предполагается как 
отступление от общего правила назначения нака-
заний при рецидиве. Однако многие верно усма-
тривают в этом противоречие законодательства, 
вынесение не социально справедливого реше-
ния. 

Также нужно сказать о неясности сочетание 
статьи 68 УК РФ с другими статьями, регулирую-
щими назначение наказания. К примеру, Согласно 
части 1 статьи 65 УК РФ срок или размер наказа-
ния лицу, заслуживающему, по мнению присяж-
ных заседателей, снисхождения, не может пре-
вышать двух третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступле-
ние. Как эта норма будет сочетаться со статьей 
68 УК РФ? Ни одна норма права, ни одни акт тол-
кования не содержат разъяснения по примене-
нию данных норм совместно. 

Многие исследователи предлагают приме-
нять их вместе, соответственно наказание не 
превышает двух третей от самого строгого по 
вердикту присяжных и не может быть ниже одной 
третьей из-за наличия рецидива. Такой поход 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  2 -  2025

97

может и кажется логичным, но он нарушает прин-
цип законности, так как применение уголовного 
закона по аналогии не допускается. Да и принцип 
справедливости может нарушиться, так как лицу, 
совершившему преступление повторно, снижают 
наказание присяжные, которые даже не могут 
предполагать у него наличие судимости до этого 
и не могут в полной мере осознать общественную 
опасность лица.

Проблема рецидива преступлений акту-
альна не только для России, но и для большин-
ства правовых систем мира. В зарубежных стра-
нах применяются различные подходы к борьбе с 
рецидивной преступностью, которые могут слу-
жить ориентиром для совершенствования рос-
сийского законодательства.

Так, в головном праве Федеративной Респу-
блики Германии рецидив не выделяется в каче-
стве самостоятельного института, но влияет на 
назначение наказания через механизм «опасного 
преступника». Согласно параграфу 66 Уголов-
ного кодекса ФРГ, суд может назначить  превен-
тивное содержание под стражу лицам, признан-
ным опасными преступниками, даже после отбы-
тия основного наказания. Это позволяет ограни-
чить свободу рецидивистов, представляющих 
особую общественную опасность, но в то же 
время вызывает дискуссии о соблюдении прин-
ципа справедливости.

В уголовном праве США применяется кон-
цепция «трех ударов», согласно которой после 
совершения третьего тяжкого преступления лицо 
приговаривается к пожизненному лишению сво-
боды. Этот механизм направлен на максимальное 
ограничение свободы преступников, имеющих 
устойчивую преступную направленность. Однако 
критики этой системы отмечают ее чрезмерную 
жесткость, поскольку она не учитывает индиви-
дуальные особенности правонарушителя и харак-
тер совершенных преступлений.

В Великобритании законодательство также 
предусматривает особые меры в отношении 
рецидивистов. Например, согласно Акту о пре-
ступлениях и беспорядках 1998 года, суды могут 
применять специальное решение о предотвраще-
нии преступной деятельности. Суть его сводится 
к ограничению свободы передвижения рецидиви-
ста и его контактов с криминальной средой.

Одной из самых важных проблем рецидив-
ной преступности является ее значительная часть 
в процентном соотношении всех совершенных 
преступлений. 

Данная проблема близка не только Россий-
ской Федерации, но и зарубежным странам. И в 
странах постсоветского пространства, и в стра-
нах романо-германской правовой системы, и в 
странах англосаксонской правовой системы 
существует данное понятие и с ним борются раз-
личными способами. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ 
показатель рецидивной преступности остается 
стабильно высоким уже на протяжении долгих 
лет. В абсолютном выражении допускается неко-
торое снижение, но в процентном выражении 
этот показатель всегда не ниже 50%. Есть раз-
личные причины такого явления, не только в РФ, 
но и в других странах:

1. Отношения в семье
Личность формируется под влиянием семьи 

в большей мере. Отсутсиве любви, заботы в 
семье и порождает определенное мировоззрение 
у преступника. Это и объясняет тот факт, почему 
рецидивисты совершают свое первое преступле-
ние в раннем возрасте. А позже психология пре-
ступника уже сложилась определенным образом, 
что подразумевает отказ от социальный и право-
вых норм, недоверие к власти и органам, отреше-
ние от закона.

2. Недостатки уголовно-исполнительной 
системы
Сюда входят недостатки деятельности госу-

дарственных органов, связанных с осуждением, 
с исполнением наказаний, с контролем после 
отбытия наказания, они влекут за собой недоста-
точное предупреждение рецидивов любой 
направленности (тождественных или разнород-
ных);

3. Наличие в обществе криминальных автори-
тетов, которые имеют сильное влияние на 
молодое поколение. Преступники – хоро-
шие психологи, они заставляют поверить в 
то, что делают сами;

4. Недостаточное правовое и культурное про-
свещение общества.
Многие указывают на пенитенциарный 

характер уголовной системы Российской Феде-
рации, большое количество «тюремного населе-
ния». Лицу, вернувшемуся с исправительного 
учреждения обратно в свободную жизнь трудно 
начать адекватный, законный путь. Судимость 
закрывает дороги при устройстве на работу, 
часто отталкивает партнеров, заранее создает о 
себе тяжелое впечатление человека, побывав-
шего «за решеткой». Психологически людей 
ломает от собственного поступка, от того, что они 
не могут забыть о нем, он постоянно преследует 
их по жизни и не дает начать все с начала. Пред-
полагается, что у человека, имеющего судимость, 
в 2-3 раза меньше шансов на успешное трудоу-
стройство, чем у человека, не имеющего преступ-
ного прошлого. Поэтому такие лица, в большин-
стве своем, перестают стараться и вновь идут на 
преступления, осознав то, что к прошлой жизни 
уже не вернуться[4]. 

Сейчас проводятся эффективные меры 
борьбы с рецидивами как пенитенциарные (кон-
троль в исправительных учреждениях), так и 
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постпенитенциарные (социальная помощь, кон-
троль за только отбывшими наказание лицами).

В зарубежных странах для контроля над 
лицами, освободившимися из мест лишения сво-
боды, создаются специализированные органы. 
Как правило, они находятся в составе органов 
юстиции (Япония, Южная Корея, Франция). В дру-
гих государствах (Германия, Нидерланды) такой 
орган входит в систему органов судебной власти. 
В третьей группе стран (Финляндия, Швеция, 
Норвегия) такой орган создается на базе органов 
местного самоуправления с широким привлече-
нием общественности. В отношении таких лиц 
действует пробация – то есть ресоциализация 
посредством устройства на работу, выплаты 
адаптационных пособий, помощи в приобретении 
профессии, содействие с организацией жилья и 
быта и так далее.

Опираясь на зарубежный опыт можно выде-
лить эффективные меры, которые могут помочь в 
предупреждении рецидива. Так, в США есть еди-
ная база всех осужденных, эта база упрощает и 
вынесение решения, и контроль за такими 
лицами. Такая система зарекомендовала себя 
как весьма качественное средство влияния на 
рецидивистов. Длительное правомерное поведе-
ние влечет за собой исключение лиц из этой базы, 
что благоприятно сказывается на их социаль-
но-экономическом положении. В Англии соци-
альный контроль над некоторыми категориями 
осуждённых пожизненный [3]. 

Возможно, включив такие же меры в право-
вую систему России можно было бы снизить 
показатель рецидивной преступности. 

Для преодоления рецидива преступлений 
важно предпринимать меры по социальной реа-
билитации осужденных, оказанию им поддержки 
и помощи в интеграции общества. Превенция 
рецидива также включает в себя работу социаль-
ных служб, улучшение условий содержания в 
местах лишения свободы, реабилитационные 
программы и меры ресоциализации. 

Также необходимо повышать уровень пси-
хологической и профессиональной подготовки 
работников уголовно-исполнительной системы, 
так как по практике они не создают атмосферу 
исправления осужденного, психологически давят 
на преступников и способствуют большему их 
отрыву от жизни. Необходимо повысить уровень 
включенности психологов и социальных работни-
ков в исправление осужденного и изменение его 
представлений о добре и зле.

Необходимо разработать комплексный под-
ход к проблеме рецидива преступлений, учиты-
вая как индивидуальные, так и социальные 
аспекты, с целью уменьшения числа рецидиви-
стов и обеспечения безопасности общества.

При освобождении из мест лишения сво-
боды частая проблема – это невозможность 
найти работу, так как не хватает профессиональ-
ных навыков. Даже когда лицо действительно 
хочет исправиться и стать полезным для обще-
стве, он не может претендовать на такие должно-
сти. Здесь одно из решений – повышение про-
фессиональной подготовки в исправительных 
учреждениях, нужно учить осужденных полезным 
навыкам, которые пригодятся им после освобо-
ждения.

Опыт зарубежных стран демонстрирует 
разнообразие подходов к регулированию реци-
дива преступлений. В одних правовых системах 
акцент делается на превентивные меры, в других 
– на ужесточение наказания. Для Российской 
Федерации важно учитывать как мировую прак-
тику, так и национальные особенности уголовной 
политики, чтобы найти оптимальный баланс 
между строгостью наказания и мерами реабили-
тации.
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CHRONOLOGY OF LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR THEFT  
IN RUSSIAN LEGISLATION

Annotation. This article examines the historical stages of the formation of responsibility for 
theft in Russian legislation. The purpose of the study is to establish the chronological sequence of 
the formation of legality for embezzlement in our state. The article raises the issue of establishing 
criminal liability for theft. A general description of the study of this problem in the criminal council is 
carried out. The scientific novelty lies in the study of the history of the formation of the legal concepts 
of “theft” and “embezzlement”. The authors found that these terms have a vague character, due to 
the fact that the capacity of these formulations also exists in the current Legislation.

Key words: other people’s property, theft, secret abduction, unauthorized use, criminal lia- 
bility, crime.

Для того, чтобы узнать семантическую 
особенность термина “кража” необхо-

димо определить хронологию его становления в 
законодательстве Российского. Данный процесс 
является основой для современного общества.

Первым этапом зарождения уголовного 
права считается светское писание древнерус-
ской литературы. Основным источник является 
Русская Правда. В данном памятнике литературы 
представлены нормы уголовно-правовых отно-
шений. В данную историческую эпоху преступле-
ние называлось «обидой». Наряду с правонару-
шением против личности в ней упоминаются иму-
щественные преступления: разбой (неотличае-
мый еще от грабежа), кража («татьба»), 
самовольное пользование чужим имуществом и 
т.д. (ст.ст. 33, 35, 37,40 РП и др.) [1, с.22].  Хотелось 
бы заметить, что кража рассматривалась в исто-
рии права русского народа как более опасное 
поведение, чем открытое хищение имущества. 
Причина, по мнению, С.М. Кочои в том, что если 
открытое, порой насильственное, завладение 
чужим имуществом (особенно принадлежащим 
иноземцам) в древние времена считалось прояв-
лением дозволенной отваги и мужества, то его 
тайное похищение, наоборот, свидетельствовало 
о коварстве и низости лица, его совершившего [2, 
с. 9].

Следующим этапом считается 1497 год. В 
Судебнике была установлена ответственность за 
повторную кражу (ст.11) и кражу, совершенную 
«ведомым лихим человеком» (ст.13). Хищение, 
которое совершилось в первый раз, за исключе-
нием церковной и головной, а также кража с 
поличным со стороны «ведомого лихого чело-
века», влекла за собой «торговую казнь» (битье 
кнутом) с возмещением потерпевшему причинен-
ных ему убытков. Остальные виды кражи кара-
лись смертной казнью.

Новым этапом основания законодательство 
Российского государства считается 1649 год. В 
данное время создается первый российский 

печатный и систематизированный законодатель-
ный акт - к имущественным относило следующие 
преступления: татьбу простую и квалифициро-
ванную (церковную, на службе, конокрадство, 
совершенную в государевом дворе, кражу ово-
щей из огорода и рыбы из садка), разбой (в виде 
промысла), грабеж обыкновенный или квалифи-
цированный (совершенный «служилыми»  людьми 
или детьми в отношении родителей), мошенниче-
ство (как хищение, связанное с обманом, но без 
насилия), насильственное завладение чужим 
имуществом (землей, животными) - это  Собор-
ное уложение. Формирование данного сборника 
внесло большой вклад в развитии уголовного 
права, в том числе в области регламентации 
ответственности за преступления против имуще-
ства. Соборное уложение не содержит понятия 
«преступление», однако анализ статей позволяет 
выделить основные его признаки: формальная 
запрещённость, противозаконность, обществен-
ная опасность, греховность. Установлению уго-
ловной ответственности за кражу, классифика-
ции краж посвящён ряд норм трёх глав Собор-
ного уложения: ст. 9 главы III закрепила ответ-
ственность за кражу, совершённую на царском 
дворе; ст. 24 главы VII установила ответствен-
ность за потраву и кражу зерна; ст.  28 главы VII 
установила ответственность за кражу оружия у 
военнослужащего; ст. 29 главы VII установила 
ответственность за кражу лошади военнослужа-
щими из военной части ;ст. 9-10 главы XXI пере-
числяет наказания, которые предписывались в 
качестве санкции за кражу; ст. 12-14 главы XXI 
содержит понятие и перечисление квалифициро-
ванных видов краж; ст. 11, 15 главы XXI закре-
пляют ответственность за мошенничество; ст. 89 
главы XXI установила ответственность за кражу в 
поле хлеба или сена; ст. 90 главы XXI приравняла 
к мелкой краже ловлю рыбы в чужом пруду или 
садке.

Новым витком в формирования законода-
тельства является XVII вв. В данное время исто-
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рические правовые документы подразделяли 
кражу на простую и квалифицированную. Собор-
ное уложение 1649 г. представило перечень ква-
лифицированных видов краж: кража, которая 
совершена в третий раз (ст. 12 главы XXI); кража, 
которая сопровождалась убийством (ст. 13 главы 
XXI); кража, которая совершена в церкви (ст. 14 
главы XXI). Наказания, предусмотренные Собор-
ным уложением за кражу, разнообразны: битьё 
кнутом (торговая казнь) (ст. 9 главы III, ст. 28 главы 
VII); тюремное заключение (ст. 9 главы III,  
ст.ст. 9-10 главы XXI); членовредительство: отсе-
чение руки,  отсечение  левого  или  правого уха 
(ст. 9 главы III, ст. 29 главы VII, ст. 9 главы XXI, ст. 
10 главы XXI); смертная казнь (ст. 12-13 главы 
XXI).

Впервые   уголовная ответственность за 
украденную вещь и наказуемость за нее было 
закреплено в древнерусском праве в ст. 40 Устав-
ной книги. Разбойного приказа, в которой уста-
новлено, что основным критерием при выборе 
наказания необходимо рассматривать не раз-
меры и ценность похищенного, а повторность 
преступления. Делается только одно исключение 
- кража мелких предметов для непосредствен-
ного употребления (в огородах, садах), в данном 
случае законодатель достаточно снисходителен к 
правонарушителям [3, с.351]. Шесть статей Уло-
жения (ст.ст.243-248) были посвящены краже со 
взломом, под которой понималось «фактически 
всякое тайное похищение чужого имущества из 
запертого хранилища, которое преступник 
открыл насильственным способом (например, 
разбитие дверей, ворот, слом замков, использо-
вание отмычек или украденного ключа и т.п.)» [4, 
с.18]. Отделение третье главы 3 раздела XII Уло-
жения (ст.ст.2146-2171) называется «О воров-
стве-краже». Согласно ст.2146 Уложения, «воров-
ством- кражею признается всякое, каким бы то 
ни было образом, но в тайне, без насилия, угроз и 
вообще без принадлежащих к свойству разбоя и 
грабежа обстоятельств, похищение чужих вещей, 
денег, или иного движимого имущества».

22 марта 1903 года Николаем II было утверж-
дено новое Уголовное уложение (которое полно-
стью так и не было введено в действие). Новое 
Уложение содержало 687 статей. Статьи о пре-
ступлениях против собственности содержались в 
главе XXXI (ст.ст.571-580) - «О не объявлении о 
находке, присвоении чужого имущества и злоу-
потреблении доверием», в главе XXXII (ст.ст.581-
590) - «О воровстве, разбое и вымогательстве»,  в 
главе XXXIII (ст.ст. 591-598) - «О мошенничестве», 
в главе XXXIV (ст.615)  - «О банкротстве, ростов-
щичестве и иных случаях наказуемой недобросо-
вестности по имуществу», в главе XXXVI (ст.

ст.623-635) - «О самовольном пользовании чужим 
имуществом» [5, с.137]. Наиболее распростра-
ненный вид похищения — воровство — в Уложе-
нии 1903 года было определено как тайное или 
открытое похищение чужого движимого имуще-
ства с целью присвоения (ст.581).

Следующий этап в истории российского 
уголовного законодательства связан с Октябрь-
ской социалистической революцией 1917 года. 
Сразу же после ее победы Декретом СНК № 1 от 
24 ноября 1917 г. «О суде» были отвергнуты доре-
волюционные законы в случае их противоречия 
«революционной совести и революционному пра-
восознанию». Этим же актом подсудными ревтри-
буналам были признаны, кроме контрреволюци-
онных преступлений, также мародерство и «хищ-
ничество» (ст.8). Декретом ВЦИК от 20 июня 1919 
г. «Об изъятиях из общей подсудности в местно-
стях, объявленных на военном положении», ВЧК 
получала право расстрела, в частности, за раз-
бой, вооруженный грабеж и взлом «советских и 
общественных складов и магазинов» с целью 
хищения. В ст.180 УК РСФСР 1922 года различа-
лись следующие виды кражи: простая (п.п. «г», 
«д», «е»), квалифицированная (п. «ж») и кража 
лошадей или крупного рогатого скота «у трудо-
вого земледельческого населения» (п. «в»). При 
этом последний состав преступления поста-
новлением ВЦИК от 10 июля 1923 года был допол-
нен указанием на кражу, совершенную во время 
пожара, наводнения, крушения поезда «или иного 
общественного бедствия».

1 января 1927 года был введен в действие 
принятый 22 ноября 1926 г. второй сессией ВЦИК 
XII созыва Уголовный кодекс РСФСР. Ст.162 УК 
РСФСР 1926 года кражу определяла, как «тайное 
похищение чужого имущества». Под похищением 
в науке понимали «умышленное обращение вино-
вным в свою собственность имущества, находя-
щегося в обладании другого лица, совершаемого 
посредством его захвата» [6, с. 289].

Таким образом, историческое формирова-
ния правовых понятий «кража» и «хищение» 
имеют размытый характер, это обусловлено тем, 
что  емкость этих формулировок имеет место и в 
ныне действующем УК РФ 1996 г. 
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Виктимологическая профилактика явля-
ется одним из важнейших направлений 

предупреждения преступности, поскольку пре-
следует гуманную цель – снижение виктимизации 
жертв, ведущее к устранению и нейтрализации 
причин и условий совершения преступлений, 
методами, не связанными с уголовной репрес-
сией в отношении потенциальных преступников. 

Чтобы предотвратить возможную виктими-
зацию жертвы, необходимо выявить виктимоген-
ные факторы, на ее влияющие. Это могут быть 
как внутренние виктимогенные факторы – лич-
ностные и поведенческие характеристики потер-
певших, так и характеристики внешней среды, в 
частности, предкриминальных ситуаций.

Рассматривая группы указанных факторов, 
детерминировавших виктимизацию жертв 
насильственных преступлений, нельзя не подчер-
кнуть общего фона их криминогенных и виктимо-
генных детерминант.

Преступное насилие представляет собой 
опосредованное отражение социальных условий 
и образа жизни. На его состояние, структуру и 
динамику, вероятно, опосредованно воздей-
ствуют экономические отношения производства 
и распределения материальных благ.

Между тем, в узком смысле, способом 
совершения насильственных преступлений явля-
ется только индивидуальное насилие, понимае-
мое как воздействие (как правило контактное) на 
поведение личности, непосредственно ограничи-
вающее возможность выбора ею желательного 
варианта поведения, путем причинения страда-
ний физического или психического характера.

Предупреждение преступлений и отдельных 
видов преступности актуально во все времена, 
т.к. грамотное применение специально-кримино-
логических мер предупредительного характера, в 
определенной степени, сдерживает нарастающие 
тенденции увеличения преступности (особенно 
насильственной), нейтрализует и блокирует 
отдельные причины и условия ее продуцирую-
щие. 

Виктимологическая профилактика в общей 
структуре предупреждения преступности зани-
мает особое место, т.к. основная ее цель – помощь 
и защита потенциальной жертвы. Профилактиче-
ская работа, осуществляемая в этом направле-
нии, реальные меры помощи и защиты ведут к 
сокращению виктимизации, а, следовательно, к 
уменьшению преступности, в которых есть 
жертва [1]. 

10.24412/2782-3849-2025-2-103-105
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Обращаясь к анализу первой группы викти-
могенных факторов, заметим, что наиболее зна-
чимым является виновное поведение потерпев-
шего, т.е. такое, которое явилось результатом 
реализации сознательного отрицательного отно-
шения жертвы к общепринятым социальным цен-
ностям, способствовавшим преступному посяга-
тельству в сфере ее интересов.

Наиболее часто его поведение явилось 
следствием и реализацией виктимогенной дефор-
мации его личности. Вместе с тем, имеют место и 
другие виды виновного поведения потерпевшего 
от насильственных преступлений, не связанные с 
его личностной деформацией. 

Представляется, что главная при профилак-
тике таких видов поведения жертвы заключается 
в разъяснении, виктимологической пропаганде 
опасности такого поведения в определенных 
ситуациях. Целесообразнее проводить ее на 
основе обобщения имеющейся судебной прак-
тики, с объяснением типичных ситуаций, предше-
ствующих совершению преступлений и возмож-
ных вариантов поведения в этих случаях. 

Виктимологическая пропаганда может быть 
реализована через средства массовой информа-
ции (радио, телевидение), печатную продукцию, 
сеть Интернет. 

В случаях, когда виновное поведение 
жертвы явилось следствием и реализацией вик-
тимогенной деформации ее личности, специфика 
виктимологической профилактики заключается в 
нейтрализации или устранении тех антиобще-
ственных и социально-психологических свойств 
личности, которые в совокупности свидетель-
ствуют о ее виктимогенной деформации. 

Наиболее устойчивым и часто встречаю-
щимся свойством потерпевших от насильствен-
ных преступлений является склонность к употре-
блению спиртного, нередко переходящая в хро-
ническую болезнь.

Употребление алкоголя может стимулиро-
вать конфликтность, агрессивность, а подобная 
субкультура досуга интенсивно продуцирует у 
преступников и жертв. Поэтому виктимологиче-
ская профилактика в значительной степени 
заключается в мерах общего и индивидуального 
предупреждения алкоголизма [2]. 

Кроме того, поведение жертвы, связанное с 
виктимогенной деформацией личности, имеет 
место у лиц, не имеющих постоянного места 
жительства, а также лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Наиболее действенным 
профилактическим средством в отношении этих 
категорий лиц может быть социальный патронаж, 
который состоит в оказании помощи по социаль-
ной реабилитации, решении материальных 
вопросов, моральной поддержки и индивидуаль-
ном контроле их поведения. 

Для насильственных преступлений нередко 
определяющей предпосылкой виктимизации 
выступают существующие между потенциальным 
преступником и жертвой взаимоотношения, кото-
рые, как правило, ведут к межличностным кон-
фликтам, а в последующем в совершение тяжких 
преступлений. Образ жизни этих людей характе-
ризуется низкой культурой потребностей и обще-
ния. Нередко преступления носят бытовой харак-
тер, а конфликтное состояние, в котором находи-
лись стороны, имело место продолжительное 
время до момента совершения преступления. 
Вошедшим однажды в такое состояние потенци-
альному потерпевшему и будущему преступнику 
иногда бывает очень сложно выйти из конфликта 
самостоятельно. Напряжение в отношениях рас-
тет, и любой повод со стороны потенциальной 
жертвы может привести к ее виктимизации. В 
подобных случаях своевременно принятые меры 
могли бы нейтрализовать конфликт и снизить 
вероятность виктимизации жертвы. 

Названные меры, в основном направлены 
на предотвращение первичной виктимизации. 
Вместе с тем, при осуществлении виктимологи-
ческой профилактики особое внимание должно 
быть обращено на лиц, уже ставших жертвами 
преступлений. Как представляется, одно из 
основных мест в данном случае занимает про-
цессуальные меры виктимологической профи-
лактики. 

Поведение таких потерпевших должно обя-
зательно получать четкую юридическую оценку 
со стороны судебных и следственных органов. 
Профилактической мерой являются представле-
ния следователей и частные определения, выно-
симые судом, грамотное проведение судебного 
процесса. Виктимологическая профилактика 
повторной виктимизации заключатся и в выявле-
нии латентных жертв. В данном случае необхо-
димы сопоставление форм отчетности медицин-
ских и правоохранительных органов, оператив-
ные мероприятия [3]. 

Таким образом, многие меры виктимологи-
ческой профилактики тесно увязываются, пере-
плетаются с традиционными, взаимообуславли-
вая и дополняя друг друга. Обязательным усло-
вием эффективности указанных мер является 
информационное обеспечение виктимологиче-
ского аспекта профилактики; его регламентация 
и овладение субъектами профилактики методи-
кой выявления и нейтрализации виктимогенных 
факторов. 

В конечном итоге, нижняя степень виктим-
ности потенциальных жертв, устраняя, снижая 
конфликтность ситуаций межличностного обще-
ния, предложенные меры виктимологической 
профилактики должны способствовать сниже-
нию показателей, характеризующих насильствен-
ную преступность.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ПРОСТИТУЦИЕЙ

Аннотация. Распространение занятия проституцией, вовлечение в нее несовершенно-
летних, а также других сопряженных составов УК РФ, является актуальной проблемой на се-
годняшний день. Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что проституция на совре-
менном этапе развития отечественного государства обладает высоким уровнем криминоген-
ности. Целью работы является полное и всестороннее изучение уловно-правовых мер борь-
бы с проституцией, факторов, порождающих ее, пробелов в действующем законодательстве. 
Общественная опасность преступности, связанной с проституцией, заключается и в том, что 
секс-бизнес в нынешних условиях является одним из активных проявлений организованной 
преступности. Для реализации спроса на коммерческий секс создаются легальные структу-
ры, прикрывающие незаконную деятельность. Исследование комплекса проблем, обуслов-
ленных проституцией, является актуальным в теоретико-прикладном аспекте и стратегически 
значимым в вопросах выработки мер противодействия преступной деятельности, связанной 
с проституцией. Несовершенство законодательной конструкции вовлечения в занятие про-
ституцией (ст. 240 УК РФ), объединившего в себе два разных по содержательному значению 
деяния - вовлечение и принуждение к продолжению занятия проституцией, а также отсут-
ствие в уголовном законе дефиниций вовлечения и принуждения к продолжению занятия 
проституцией вызвали проблемы юридической оценки этих деяний. Различное толкование 
судами положений уголовного закона о соучастии, в частности, юридического признака со-
вместной преступной деятельности в составе вовлечения в занятие проституцией (ст. 240 УК 
РФ) и оценки, как отягчающего обстоятельства групповой формы организации занятия про-
ституцией (ст. 241 УК РФ), а также обоснование наличия в вовлечении в занятие проституцией 
квалифицирующего признака группы лиц по предварительному сговору, отсутствие в уголов-
ном законе размежевания вовлечения и принуждения к продолжению занятия проституцией 
является пробелом действующего законодательства. По итогам исследования предложены 
пути и методы усовершенствования разрешения проблемных аспектов в раскрытии и преду-
преждении данной категории преступлений.

Ключевые слова: проституция, уголовная ответственность, уголовно-правовые меры 
борьбы с проституцией, сексуальные услуги, вовлечение в проституцию, организация занятия 
проституций. 
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CRIMINAL LAW MEASURES TO COMBAT PROSTITUTION

Annotation. The spread of prostitution, the involvement of minors in it, as well as other related 
elements of the Criminal Code of the Russian Federation, is an urgent problem today. The relevance 
of the stated topic is due to the fact that prostitution at the present stage of the development of the 
domestic state has a high level of criminality. The aim of the work is a complete and comprehensive 
study of the legislative measures to combat prostitution, the factors that give rise to it, and gaps in 
current legislation. The public danger of prostitution-related crime also lies in the fact that sex work 
in the current conditions is one of the active manifestations of organized crime. To meet the demand 
for commercial sex, legal structures are being created to cover up illegal activities. The study of the 
complex of problems caused by prostitution is relevant in the theoretical and applied aspect and 
strategically important in the development of measures to counter criminal activities related to pros-
titution. The imperfection of the legislative structure of involvement in prostitution (Article 240 of the 
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Criminal Code of the Russian Federation), which combined two acts of different substantive signifi-
cance - involvement and coercion to continue prostitution, as well as the absence of definitions in 
the criminal law of involvement and coercion to continue prostitution, caused problems in the legal 
assessment of these acts. Different interpretation by the courts of the provisions of the criminal law 
on complicity, in particular, the legal sign of joint criminal activity as part of involvement in prostitu-
tion (art. 240 of the Criminal Code of the Russian Federation) and assessment as an aggravating 
circumstance of the group form of organization of prostitution (art. 241 of the Criminal Code of the 
Russian Federation), as well as justification for the presence of a qualifying sign of a group of per-
sons by prior agreement in engaging in prostitution, the absence in the criminal law of the separation 
of involvement and coercion to continue prostitution is a gap in the current legislation. Based on the 
results of the study, ways and methods of improving the resolution of problematic aspects in the 
detection and prevention of this category of crimes are proposed.

Key words: prostitution, criminal liability, criminal law measures to combat prostitution, sexu-
al services, involvement in prostitution, organization of prostitution.

Высокая криминогенность проституции, 
как одного из самых прибыльных видов 

нелегальной деятельности, проявляется в наибо-
лее опасной форме – преступности, связанной с 
проституцией. Характер и степень общественной 
опасности этого вида преступности выражается 
в нарушении порядка общественных отношений, 
обеспечивающих защиту наиболее значимых 
общечеловеческих ценностей, среди которых 
жизнь, здоровье, половая свобода, половая 
неприкосновенность личности, свобода, честь, 
достоинство и др.

Категорию преступности, связанной с про-
ституцией, составляет совокупность специфиче-
ских преступлений, детерминированных прости-
туцией как социально-правовым явлением, 
содействующих массовому распространению 
данного вида поведения посредством их совер-
шения, и характеризующихся многоэтапной дея-
тельностью (торговля людьми), вовлечение в 
занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего» (ст. 
240.1 УК РФ), организация занятия проституцией 
(ст. 241 УК РФ).

Преступность, связанная с проституцией, к 
которой относится и торговля людьми в целях 
сексуальной эксплуатации, становится пробле-
мой транснационального масштаба. Показателем 
глобализации секс-индустрии выступает ее 
интернационализация, обусловленная открытием 
границ, трудовой миграцией, развитием трансна-
циональных систем массовых коммуникаций. 
Объектом международной торговли в целях сек-
суальной эксплуатации в форме проституции, ее 
наиболее тяжкой формы - сексуального рабства, 
контролируемых транснациональной организо-
ванной преступностью, ежегодно становятся от 
600 до 800 тыс. чел. Некоторые авторы выделяют 
две основные формы функционирования гло-
бальной секс-индустрии: вывоз женщин за рубеж 
с целью вовлечения в сексуальный бизнес и сек-
суальный туризм.

В России были периоды и запрета, но прак-
тически без репрессивных мер, и периоды лега-
лизации, и активного противодействия проститу-
ции. Проблема проституции для России, как и для 
многих других государств в мире является одной 
из наиболее острых, поскольку влечёт за собой 
ухудшение биологического и социального здоро-
вья общества, а также падение нравственности 
среди населения.

С проституцией связаны многие опасные 
преступления, на которые институты общества 
сегодня не имеют возможности реального и 
эффективного воздействия на складывающуюся 
ситуацию. Структуры, обеспечивающие охрану 
общественного порядка, нуждаются в научно-о-
боснованных методах  и рекомендациях по орга-
низации противодействия проституции. Социаль-
ные, медицинские, морально-нравственные и 
прочие последствия данного вида девиантного 
поведения объясняют ту высокую степень обес-
покоенности, которая существует в современном 
гражданском обществе. 

Сущность проституции как явления раскры-
вается в целях, которые преследуют субъекты 
образующей его деятельности. В этой связи сле-
дует заметить, что если акт проституции носит 
«двусторонний» характер, то и о целях данного 
акта в определении проституции следует гово-
рить применительно к обоим сторонам [1].

Проституция как социальное явление, имеет 
чрезвычайно широкий комплекс компонентов и 
связан со многими негативными явлениями, и в 
первую очередь, с причинами преступности. В 
ряду существенных детерминант проституции 
выделены две группы факторов: социально-эко-
номические и морально-этические. Также стоит 
отметить, что причины проституции могут иметь 
не только социальный, но и биогенетический 
характер (например, гиперсексуальность). Говоря 
о биогенетических предпосылках гиперсексуаль-
ности, следствием чего является вступление про-
ститутки в множество сексуальных контактов. 
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Проституция, как объект комплексного кри-
минологического исследования - начинается с 
анализа проституции, как криминологической 
проблемы. Сам по себе единичный акт проститу-
ции не является общественно опасным и проти-
воправным. В отличие от проституции как явле-
ния, которое обладает существенными призна-
ками общественной опасности [2].

Сложный комплекс взаимозависимых фак-
торов, являлся причиной распространения про-
ституции. В первую очередь, детерминантами 
проституции в современном обществе являются 
факторы нравственно-идеологического порядка, 
такие как нарушения социализации личности, 
низкая культура межличностных отношений и 
общения, бездуховность, отсутствие научно обо-
снованной системы полового воспитания, разру-
шение представления о женщине как олицетво-
рении красоты и духовности, падение престижа 
материнства. 

Также к числу факторов, влияющих на фор-
мирование проституции, относятся и экономиче-
ские детерминанты, такие как недоступность 
образования, низкий уровень жизни, безрабо-
тица, расслоение общества на бедных и богатых. 
Среди причин, толкающих женщин к занятиям 
проституцией наиболее популярны низкий уро-
вень жизни, невозможность найти работу, отсут-
ствие значимых целей и жизненных ориентиров, 
наркомания, безразличие окружающих. 

Неизбежные последствия проституции – это 
моральная деградация личности, разрыв соци-
ально-полезных связей включая семейные, 
деформация психологических качеств человека, 
создание и расширение «зоны риска» для совер-
шения правонарушений и преступлений, распро-
странение заболеваний, передающихся половым 
путем. Создаются новые способы и формы вов-
лечения женщин, а также их «клиентуры» в дан-
ную сферу (сайты знакомств, массажные салоны, 
сауны) для этих целей задействуют различные 
СМИ, разнообразная реклама, в печатных изда-
ниях, в интернете.

Активное распространение такого социаль-
ного явления как проституция, неразрывно свя-
зывают с бедностью и динамичным развитием 
больших городов, повлекших за собой увеличе-
ние массы населения, где трудность получить 
средства к существованию подталкивает женщин 
к занятию проституцией. При рассмотрении дан-
ного явления замечено, что интенсивно развива-
ется проституция в городах, несмотря на что уро-
вень жизни городского населения намного выше, 
чем в сельской местности, где практически про-
ституции нет. Объяснение этому факту таково, 
коммерциализация в городах практически всех 
сфер жизни, обезличила межличностные отно-
шения, которые в замкнутом сельском простран-
стве невозможно скрыть.  

Существуют сторонники иного подхода, 
объясняющие занятие проституцией исключи-
тельно «запрограммированностью» и исключи-
тельно генетикой, указывающие в своих исследо-
ваниях, на что среди «жриц любви» наблюдается 
высокий процент женщин с признаками дегене-
рации. Иные причины, приводящие мужчин и 
женщин на панель, а именно экономические, это 
лишь накладка на антропологическую предрас-
положенность.

Проституция рассматривается женщиной, 
как единственная возможностью выжить в том 
случает, если нет других возможностей зарабо-
тать себе на жизнь. Возможно, именно этим объ-
ясняется высокий уровень проституции в эконо-
мически неразвитых странах в таких, к примеру, 
как Латинская Америка и юго-восточная Азия. Но 
ситуация меняется, если в стране господствуют 
строгие патриархальные религиозные нормы, 
регламентирующие поведение женщин. Такая 
картина наблюдается в исламских странах, где, 
несмотря на низкий уровень жизни, уровень про-
ституции очень низок [3].

Таким образом, проституция является слож-
ным неоднозначным социальным явлением, 
вызывающим пристальное внимание на протяже-
нии всего периода существования человеческой 
цивилизации. Ее отображение в художественных 
произведениях, философских и религиозных 
трактатах, а также юридических актах, показы-
вает существование кардинально противополож-
ных моральных оценок и теоретических тракто-
вок. В истории человеческой культуры можно 
столкнуться и с полным принятием проституции, 
и с восприятием как наиболее низменным видом 
деятельности, как с «развратом» и «непотреб-
ством», с легализацией и с жесткими запретами, 
уголовным наказанием. 

Криминальной разновидностью сексуаль-
ной эксплуатации является вовлечение в занятие 
проституцией и принудительное удержание в 
сфере «досуговой» деятельности. Характерные 
черты, сопровождающие коммерциализацию 
секса, следующие: создается обширная среда 
повышенного социального и криминального 
риска, в которой распространены заболевае-
мость СПИДом, венерическими болезнями; 
совершаются массовые преступления лицами, 
содействующими занятию проституцией, в целях 
обеспечения функционирования и расширения 
рынка сексуальных услуг (коррупционные пре-
ступления, насильственные, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков и т.д.). Сфере ока-
зания сексуальных услуг присущи активное 
рекрутирование в индустрию секс-бизнеса детей 
и подростков, массовое ущемление личных прав 
и свобод секс-работников, не получившее уго-
ловно-правовую оценку ввиду закрытости сооб-
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щества проституирующих лиц. Противодействие 
принудительной сексуальной эксплуатации тре-
бует качественной доказательственной базы, 
соответствующей состоянию и тенденциям пре-
ступности в сфере досуга, особенностям детер-
минации проституции. Анализ судебной практики 
свидетельствует о наличии серьезных недостат-
ков в сфере реализации уголовной ответственно-
сти за деяния, сопряженные с проституцией. 
Одна из серьезных проблем правоприменения - 
различное толкование судами положений уголов-
ного закона о соучастии, в частности, юридиче-
ского признака совместной преступной деятель-
ности в составе вовлечения в занятие проститу-
цией (ст. 240 УК РФ) и оценки, как отягчающего 
обстоятельства групповой формы организации 
занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Названные 
недостатки снижают эффективность уголов-
но-правовых мер борьбы с проституцией, порож-
дая судебные ошибки и создавая почву для про-
извола правоохранительных органов [4].

К числу проблем, перед которыми право-
применительная практика испытывает значитель-
ные трудности, относится обоснование наличия в 
вовлечении в занятие проституцией квалифици-
рующего признака группы лиц по предваритель-
ному сговору. Возникновение квалификационных 
трудностей при уголовно-правовой оценке дей-
ствий соучастников обусловлено тем, что право-
охранительным органам по понятным причинам 
не всегда удается установить лиц, оказывающих 
содействие вовлечению потерпевших в занятие 
коммерческим сексом. По агентурной информа-
ции в материалах оперативной разработки содер-
жатся только клички таких лиц или их имена. Уго-
ловные дела выделяются в отдельное производ-
ство, которое приостановлено ввиду нерозыска 
подозреваемого лица, хотя по материалам дела 
следует, что не установленные органами предва-
рительного расследования лица, не привлечен-
ные к уголовной ответственности и попавшие в 
сферу уголовного судопроизводства, реально 
совершали образующие объективную сторону ст. 
240 УК РФ действия. 

Неустановление личности соучастников 
порождает другую проблему при реализации ст. 
240 УК РФ на практике: использование судеб-
ными и следственными органами устоявшихся 
формулировок о выделении дела в отдельное 
производство либо о неустановлении следствием 
лица/лиц, соучаствующих в преступлении. 

Среди проблем правоприменения выделя-
ется и довольно высокая распространенность 
ошибок в уголовно-правовой оценке преступно-
сти вовлечения, учиненного в составе группы лиц 
по предварительному сговору, а не организован-
ной группы, как полагает орган расследования. 
Неточное обоснование на стадии расследования 

неопровержимыми доказательствами признаков 
конкретной формы соучастия при вовлечении в 
занятие проституцией приводит к ставшей уже 
постоянной коррекции судами предварительной 
квалификации совместной деятельности, данной 
следственными органами. Типичным в юридиче-
ской оценке является переход суда в квалифика-
ции соучастия от организованной группы, как 
более сложной формы соучастия, к более про-
стой, требующей менее качественной и деталь-
ной доказательственной базы группе лиц по 
предварительному сговору.

Чтобы правоприменителю провести четкую 
грань между пособническими действиями и реа-
лизацией описанных в диспозиции ст. 240, 241 УК 
РФ действий, следует в специальном постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ изложить точ-
ную дефиницию пособнических действий (ч. 5 ст. 
33 УК РФ) с разъяснением юридического напол-
нения термина «устранение препятствий» по 
составам о проституции. Прав И.Х. Апаев, пред-
лагая «законодательно закрепить правило о том, 
в каком случае участники организованной группы 
при совершении преступления признаются сои-
сполнителями и несут ответственность в рамках 
конкретной статьи Особенной части УК [5]. В 
настоящее время это положение разъясняется в 
некоторых постановлениях Пленума Верховного 
Суда РФ, и только применительно к хищениям и 
убийствам. Такая избирательность граничит с 
объективным вменением» [6].

Таким образом, при модернизации ст. 241 
УК РФ следует криминализировать организацию 
занятия проституцией лицами, содействующими 
проституции третьих лиц, при отсутствии у них 
легальных источников дохода и установлении в 
качестве единственного, самостоятельного 
источника незаконного извлечения прибыли - 
организации занятия проституцией другими 
лицами в виде преступного промысла.
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ПРОПАГАНДА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, 

СВЯЗАННЫМИ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, В СООТВЕТСТВИИ  
С ФУНКЦИЯМИ ОТДЕЛА 5 ДЕПАРТАМЕНТА УГОЛОВНОЙ 

ПОЛИЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ

Аннотация. Пропаганда и распространение законодательства о предотвращении и 
борьбе с торговлей людьми играют особо важную роль в повышении осведомленности граж-
дан о соблюдении законов о предотвращении и борьбе с торговлей людьми. В статье основ-
ное внимание уделяется исследованию, анализу и оценке текущей ситуации с торговлей 
людьми; разъясняется текущее состояние пропаганды и распространения законодательства 
о предотвращении и борьбе с торговлей людьми в соответствии с функциями Отдела 5 Де-
партамента уголовной полиции по социальному порядку, на этой основе указываются достиг-
нутые результаты, недостатки, и предлагается ряд решений для повышения эффективности 
пропагандистской работы в будущем. 

Ключевые слова: Пропаганда; распространение права; торговля людьми; Отдел 5; Де-
партамент уголовной полиции по социальному порядку.
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DISSEMINATION AND PROPAGATION OF LAWS ON PREVENTION  
AND COMBAT OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES ACCORDING  

TO THE FUNCTIONS OF DIVISION 5 DEPARTMENT OF INVESTIGATION 
OF SOCIAL ORDER CRIMES

Annotation. The dissemination and propagation of laws on the prevention and combat of 
human trafficking crimes play a particularly important role in raising public awareness and compli-
ance with laws related to preventing and combating human trafficking. This article focuses on re-
searching, analyzing, and evaluating the current situation of human trafficking; clarifying the status 
of disseminating and propagating laws on the prevention and combat of human trafficking crimes 
according to the functions of Division 5 Department of Investigation of Social Order Crimes. Based 
on this, the article highlights the achievements, limitations, and proposes several solutions to en-
hance the effectiveness of propaganda efforts in the future.

Key words: Propaganda; dissemination of laws; human trafficking; Division 5; Department of 
Investigation of Social Order Crimes.

В последние годы ситуация с преступно-
стью в целом и торговлей людьми в част-

ности развивается чрезвычайно сложно и имеет 
тенденцию к увеличению числа случаев, методы и 
приемы становятся все более изощренными, что 
негативно сказывается на ситуации с безопасно-
стью и порядком. Торговля людьми напрямую 
посягает на жизнь, здоровье, честь и достоин-
ство человека, причем основными объектами 
воздействия являются женщины и дети. Жерт-
вами являются не только женщины и дети, но и 
мужчины, новорожденные, эмбрионы, органы... В 
частности, участились случаи торговли новоро-
жденными и эмбрионами в Китай; торговля орга-

нами; торговля, подмена, захват детей. Около 
85% случаев торговли людьми происходит за 
границей, в основном через границы между Вьет-
намом и Камбоджей, Лаосом и Китаем, причем 
75% из них - в Китай [1].

1. Современное состояние работы по пропа-
ганде и распространению законодательства 
о предотвращении и борьбе с торговлей 
людьми во Вьетнаме
Согласно отчету Департамента уголовной 

полиции по социальному порядку, за 5 лет, с 2019 
года по июнь 2024 года, по всей стране произо-
шло 873 дела, арестовано 1544 человека и 1726 
жертв, в основном женщины и дети (более 90%), 
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большинство из которых принадлежат к этниче-
ским меньшинствам (более 80%), обычно сосре-
доточены в сельской местности, горных районах, 
глубоких и отдаленных районах, в основном нахо-
дящихся в трудных экономических условиях... 
Большинство жертв - женщины, которых обма-
ном продают за границу, принуждают к вступле-
нию в брак с местными жителями и подвергают 
сексуальной эксплуатации, принудительному 
труду (около 80%) [1]. Практика расследований 
показывает, что преступники часто используют 
следующие методы и приемы:  

Во-первых, методы и уловки при поиске 
источников товара (жертва)

Изучив 873 дела с 1544 подозреваемыми и 
1726 жертвами, можно увидеть, что преступники 
часто приезжают в деревни, села, поселки, где 
трудные экономические условия и нехватка рабо-
чих мест, ограниченный уровень образования 
населения, чтобы представлять, нанимать на 
работу, с множеством обещаний, материальной и 
духовной помощи, чтобы поразить и попасть в 
психологию людей, тем самым злоупотребляя 
доверчивостью для совершения преступлений. 
Согласно опросу, 231 субъект совершил вышеу-
казанные действия, что составляет 15,1%. Есть 
293 субъекта, что составляет 18,9%, применяют 
методы и приемы соблазнения и заманивания 
безработных, людей с нестабильной работой, 
желающих поехать в промышленные зоны и круп-
ные города для поиска работы. Есть 386 субъек-
тов, что составляет 25%, подходят и обманывают 
людей, находящихся в трудных обстоятельствах, 
с неудачной личной жизнью, распавшимся бра-
ком, слишком старых, чтобы надеяться на новую 
жизнь. Есть 200 субъектов применяют методы и 
уловки посещения отелей, танцевальных клубов, 
притонов, чтобы соблазнить и обмануть женщин 
с развратным образом жизни, которые легко ста-
новятся мишенью преступников, занимающихся 
торговлей людьми, что составляет 13%. Есть 170 
субъектов, что составляет 11% субъектов, 
используют деятельность брачных агентств, 
экспорта рабочей силы, создают подставные 
брокерские компании для привлечения людей, 
которые хотят иметь работу, спокойную жизнь, 
выйти замуж за иностранца... через трудоустрой-
ство или брачное агентство, субъект вывозит 
людей за границу, субъекты изымают документы, 
паспорта жертв, а затем не оформляют вид на 
жительство, принуждают к принудительному 
труду или сексуальному насилию [2].

Кроме того, опрос также показывает, что 
некоторые субъекты используют информацион-
ные технологии для мошенничества, особенно 
используют интересы молодежи, чтобы знако-
миться в Интернете, заводить друзей, влю-

бляться, а затем обманом продавать за границу. 
Через чаты в Интернете Facebook субъекты при-
творяются, что флиртуют, любят, обещают, помо-
гают найти работу с высоким доходом, замани-
вают учеников и студентов подражать, бросать 
учебу, бросать семьи, чтобы пойти поиграть, а 
затем обманом продают в публичные дома.

Во-вторых, осуществление методов и уло-
вок при транспортировке

После того, как «товар» (жертвы) собран, 
преступники ищут способы доставить «товар» к 
месту сбыта (продажи). Если купля-продажа, 
передача из рук в руки происходит непосред-
ственно внутри страны, то преступникам не 
нужно искать способы скрыть перевозку 
«товара», а действовать нормально, как люди, 
свободно передвигающиеся на поездах, автомо-
билях или других транспортных средствах. В слу-
чаях купли-продажи через границу преступники 
часто используют такие приемы, как легализация 
всех видов необходимых процедур и документов, 
чтобы обмануть функциональные силы в пригра-
ничной зоне под разными предлогами, а затем 
вывезти жертву из страны. Кроме того, преступ-
ники также выбирают легкие, быстрые, безопас-
ные и секретные маршруты, выбирают места для 
остановок и выбирают наиболее благоприятное 
время для совершения акта купли-продажи. Про-
цесс осуществления этого уловки организован по 
замкнутой линии, проводится тщательно, осто-
рожно, слаженно на каждом этапе, от доставки 
товара к первоначальному месту, как и планиро-
валось, до транспортировки «товара», сбора в 
безопасном месте в ожидании возможности, а 
затем транспортировки «товара» к месту 
доставки.

В-третьих, осуществление методов и уловок 
передачи

В связи с тем, что преступная деятельность 
осуществляется по линиям и организованно, этап 
передачи происходит быстро и четко, это может 
быть прямая передача от продавца к покупателю, 
в некоторых случаях через посредника. Передача 
денег за «товар» не обязательно происходит 
одновременно, и в процессе передачи большин-
ство жертв не знают о трюках торговцев, все еще 
ошибочно полагая, что люди помогают, как и 
было обещано.

В-четвертых, осуществление методов и уло-
вок укрывательства и получения

Этап укрывательства и получения жертв в 
случаях торговли людьми в основном происходит 
в местах организации проституции или в учреж-
дениях брокеров, предоставляющих услуги тем, 
кто хочет купить жену, слугу, или в местах прожи-
вания жертв для удовлетворения потребностей 
мотелей, притонов, и когда у этих мест возникает 
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потребность, они обычно общаются по телефону, 
и потребность удовлетворяется своевременно. 
Большинство жертв торговли людьми находятся 
под очень строгим контролем, должны жить 
отдельно от внешнего мира, даже в процессе 
смены места содержания, который также осу-
ществляется и контролируется.

В-пятых, осуществление методов и уловок 
на этапе эксплуатации

Жертвы после того, как их продали или 
обманом заманили в притоны проституции, под-
вергаются принуждению к занятию проститу-
цией. Если есть сопротивление, преступники 
угрожают, избивают, принуждают продолжать 
обслуживать. Многие женщины, сопротивляясь, 
были избиты до смерти или инвалидности. Жертв 
эксплуатируют, заставляют обслуживать незави-
симо от времени, особенно новых женщин, кра-
сивых. В то же время, чтобы привлечь клиентов, 
объекты часто обмениваются жертвами друг с 
другом после эксплуатации в течение определен-
ного периода времени. В результате многие 
жертвы подвергаются эксплуатации и мучениям 
во многих притонах, что приводит к болезням и 
даже смерти.

В связи с этим руководство Департамента 
уголовной полиции по социальному порядку 
поручило оперативными отделами активно коор-
динировать свои действия с функциональными 
подразделениями для усиления развертывания 
сил, средств и мер по организации борьбы и пре-
сечению этого вида преступлений, в том числе 
всегда уделялось внимание организации и осу-
ществлению пропаганды и распространения пра-
вовых знаний о предотвращении и борьбе с тор-
говлей людьми, с изменением различных форм и 
содержания, а именно:

 – О содержании пропаганды
Основное внимание в содержании пропа-

ганды уделяется политике и руководящим прин-
ципам Коммунистической партии Вьетнама и 
Государства, директивным документам прави-
тельства, Министерства общественной безопас-
ности и Руководящего комитета 138 Министер-
ства по предотвращении и борьбе с торговлей 
людьми. В то же время пропагандируются выда-
ющиеся достижения функциональных сил в 
борьбе и предотвращении торговли людьми; спа-
сение жертв, а также предупреждение о тонких 
методах и приемах торговцев людьми. Содержа-
ние пропаганды также помогает повысить осве-
домленность о признаках выявления преступле-
ний, связанных с торговлей людьми, и предостав-
ляет навыки предотвращении; как сообщать о 
преступлениях, бороться с дискриминацией и 
предрассудками в отношении жертв.

 – О форме пропаганды 

Министерство общественной безопасности 
уделяет особое внимание реализации многочис-
ленных пропагандистских мер, направленных на 
охват самых разных аудиторий. В частности, про-
пагандистская деятельность организуется 
посредством конференций, семинаров, темати-
ческих тренингов; митинги, парады, выставки, 
заседания.... Кроме того, важную роль в распро-
странении информации о предотвращении и 
борьбе с торговлей людьми играют пресса, теле-
видение, радио и каналы общественной инфор-
мации. Программы пропаганды транслируются в 
системах средств массовой информации, от 
национальных телеканалов, радио, прессы до 
электронных публикаций, социальных сетей, 
таких как Facebook, Zalo, и другие онлайн-плат-
формы также используются для быстрого и 
широкого охвата и пропаганды для всех слоев 
населения [2]. 

С другой стороны, пропагандистская работа 
также проводится непосредственно в различных 
местах, таких как жилые районы, школы, органы 
и подразделения. Такие мероприятия, как выве-
шивание баннеров, плакатов, лозунгов, организа-
ция мобильных групп информационно-пропаган-
дистской работы, помогли повысить осведомлен-
ность людей о профилактике и борьбе с торгов-
лей людьми. Только в 2022 году в населенных 
пунктах было организовано более 42 000 комму-
никационных сессий, в которых приняли участие 
около 3 миллионов человек. Кроме того, функци-
ональные органы также выпустили около 880 000 
листовок и тысячи баннеров и плакатов, пропа-
гандирующих предотвращении и борьбу с торгов-
лей людьми, поддержку жертв и соответствую-
щие правовые документы. Газеты и радиостанции 
также тесно координируют свои действия с функ-
циональными органами для сообщения и транс-
ляции более 5000 новостных статей и репортажей 
о предотвращении и борьбе с торговлей людьми. 
Тысячи этих статей внесли важный вклад в изме-
нение общественного сознания по этому вопросу 
[2].

Особенно, коммуникационные мероприятия 
в такие важные события, как «Всемирный день 
борьбы с торговлей людьми» и «Всенародный 
день борьбы с торговлей людьми 30 июля», при-
влекли участие большого количества должност-
ных лиц, партийных членов и людей. Эти меро-
приятия организованы в большом масштабе по 
всей стране с целью повышения осведомленно-
сти о предотвращении и борьбе с торговлей 
людьми. В частности, онлайн-коммуникационные 
программы и пропагандистская деятельность на 
телеканалах, в прессе, социальных сетях при-
влекли миллионы зрителей.
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2. Ограничения пропаганды по распростране-
нию законодательства о предотвращении и 
борьбе с торговлей людьми во Вьетнаме
Одним из основных ограничений является 

отсутствие синхронности в реализации пропаган-
дистской деятельности между функциональными 
органами и общественными организациями. Хотя 
пропагандистские кампании по профилактике и 
борьбе с торговлей людьми организованы 
широко и носят всесторонний характер, коорди-
нация между функциональными органами, такими 
как Министерство общественной безопасности, 
Министерство труда, инвалидов войны и соци-
альных дел, общественными организациями и 
местными сообществами, еще не осуществля-
ется слаженно и единообразно. Отсутствие син-
хронности приводит к тому, что пропагандист-
ская деятельность не может быть последователь-
ной и эффективной, особенно в районах, где 
существуют трудности с транспортом, информа-
цией и условиями доступа к социальным услугам. 
Эти районы, несмотря на высокий уровень риска 
торговли людьми, не получают полной и своевре-
менной выгоды от пропагандистских кампаний.

Кроме того, пропагандистская работа 
по-прежнему не полностью отвечает потребно-
стям и особенностям групп высокого риска тор-
говли людьми, особенно сельских женщин, детей, 
трудящихся-мигрантов и этнических меньшинств. 
Эти группы часто сталкиваются с трудностями 
при доступе к пропагандистской информации 
через средства массовой информации, такие как 
пресса, телевидение или Интернет, из-за ограни-
ченного образования, языка и условий жизни. 
Хотя функциональные органы и проводят пропа-
гандистские кампании, методы пропаганды недо-
статочно креативны и гибки, чтобы соответство-
вать характеристикам каждой группы. Пропаган-
дистские кампании с использованием листовок, 
лозунгов, семинаров или парадов часто имеют 
ограничения по охвату и целевой аудитории и не 
могут охватить все сообщество, нуждающееся в 
защите. Именно поэтому многие люди по-преж-
нему недостаточно бдительны и не обладают зна-
ниями, чтобы распознать признаки торговли 
людьми, что приводит к тому, что они легко ста-
новятся жертвами. 

Недостатки и ограничения в пропаганде и 
распространении законодательства о предотвра-
щении и борьбе с торговлей людьми по функциям 
Отдела 5 Департамента уголовной полиции по 
социальному порядку, вызваны рядом следую-
щих причин: формы пропаганды недостаточно 
разнообразны; координация с соответствую-
щими функциональными органами и подразделе-
ниями в обмене информацией, понимании ситуа-
ции, координации разработки планов пропаганды 
иногда обременительна и носит формальный 

характер, недостаточно ритмична; возможности 
сотрудников, занимающихся пропагандой, огра-
ничены и не отвечают предъявляемым требова-
ниям.

3. Решения по преодолению существующих 
ограничений
В будущем воздействие мировой и регио-

нальной ситуации, недостатки и трудности, воз-
никающие в обществе, могут привести к увеличе-
нию числа преступлений, связанных с торговлей 
людьми. Поэтому необходимо улучшить и расши-
рить пропаганду и распространение правовых 
знаний о предотвращении и борьбе с торговлей 
людьми. Поэтому, чтобы внести свой вклад в 
повышение эффективности этой работы, Отделу 
5 Департамента уголовной полиции по социаль-
ному порядку необходимо сосредоточиться на 
решении следующих вопросов:

Во-первых, необходимо постоянно обнов-
лять содержание и формы пропаганды в работе 
по пропаганде и распространению правовых зна-
ний о предотвращении и борьбе с торговлей 
людьми.

Прежде всего, работа по пропаганде пре-
дотвращении и борьбы с торговлей людьми 
должна быть обновлена как по содержанию, так и 
по форме, чтобы соответствовать изменениям в 
обществе, особенно развитию информационных 
технологий. Содержание пропаганды должно не 
только представлять новые правовые нормы, но 
и предоставлять практические, понятные и кон-
кретные знания о методах и приемах, используе-
мых преступниками для совершения актов тор-
говли людьми. Это особенно важно, потому что 
эти преступники часто меняют свои методы 
обмана и используют уязвимых людей. 

Кроме того, пропагандистская работа 
должна быть скорректирована с учетом каждой 
конкретной целевой группы. Целевые группы 
высокого риска, такие как женщины, дети, трудя-
щиеся-мигранты, этнические меньшинства, люди, 
живущие в сельской или горной местности или в 
районах с высоким уровнем трудовой миграции, 
должны получать тщательную и регулярную про-
паганду. Наряду с этим применение наглядных 
методов пропаганды через средства массовой 
информации, такие как телевидение, радио, 
интернет, социальные сети, мобильные приложе-
ния, поможет повысить доступность информации 
и скорость ее распространения. С другой сто-
роны, образовательные программы по предот-
вращении и борьбе с торговлей людьми должны 
быть интегрированы в школы, профессиональ-
ные учебные классы, центры социальной защиты, 
где много трудящихся-мигрантов и промышлен-
ные парки.

В частности, пропагандистская работа 
должна четко разъяснять положения закона, 
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особенно изменения в Уголовном кодексе 2015 
года (с поправками и дополнениями 2017 года), 
касающиеся борьбы с преступлениями, связан-
ными с торговлей людьми, включая специальные 
положения о преступлениях, связанных с торгов-
лей людьми в возрасте до 16 лет. Разъяснение 
этих положений поможет обществу осознать 
серьезность преступного деяния и понять свою 
ответственность за защиту себя и общества от 
риска торговли людьми.

Во-вторых, необходимо укреплять отноше-
ния скоординированного и слаженного взаимо-
действия между соответствующими функцио-
нальными органами и подразделениями в борьбе 
с этим видом преступности.

Пропагандистская работа не может быть 
эффективной без координации между функцио-
нальными органами и обществом. Необходимо 
разработать планы и предложения для партий-
ных комитетов и правительств всех уровней по 
реализации стратегий предотвращения и борьбы 
с торговлей людьми, обеспечивая при этом 
эффективную координацию между организаци-
ями, общественными организациями и функцио-
нальными органами. При этом силы обществен-
ной безопасности будут играть основную роль, 
возглавляя организацию этой деятельности. Цель 
состоит в том, чтобы построить сильные сель-
ские и местные общины в плане безопасности и 
порядка, где нет преступности или социальных 
пороков. 

Семьям также будет рекомендовано подпи-
сывать обязательства, гарантирующие, что их 
дети не станут жертвами торговли людьми или не 
будут участвовать в социальных пороках. Кроме 
того, продвижение культуры сообщества и повы-
шение образованности являются незаменимыми 
факторами. Поэтому государственным органам 
необходимо тесно координировать свои действия 
и регулярно организовывать пропагандистские 
мероприятия в сочетании с проверкой и монито-
рингом криминальной ситуации в районах повы-
шенного риска. Такие органы и организации, как 
Союз женщин, Департамент труда, инвалидов 
войны и социальных дел, Пограничные войска, 
Следственная полиция и другие общественные 
организации, должны активно участвовать в про-
пагандистских программах.

Одновременно работа по пропаганде и про-
тиводействию торговле людьми неотделима от 
защиты жертв. Органы власти и общественные 
организации должны сотрудничать в разработке 
программ защиты жертв и их реинтеграции в 
общество. Услуги по поддержке жертв, такие как 
медицинская помощь, психологическая под-
держка, юридическая помощь и создание ста-
бильных рабочих мест, являются важными фак-
торами, помогающими им восстановиться и вер-

нуться к нормальной жизни. Программы под-
держки жертв не должны ограничиваться только 
материальной помощью, но также должны быть 
направлены на восстановление их веры в жизнь и 
предоставление необходимых навыков для пре-
дотвращения рисков торговли людьми в буду-
щем.

В-третьих, организация обучающих меро-
приятий и тренингов для повышения осведомлен-
ности и компетенций сотрудников, занимаю-
щихся предотвращение и борьбу с торговлей 
людьми

Для обеспечения эффективности пропаган-
дистской работы необходимо регулярно органи-
зовывать обучающие мероприятия и тренинги 
для сотрудников, занимающихся противодей-
ствием торговле людьми, от местного до цен-
трального уровня. Повышение осведомленности 
и навыков этой команды поможет им проводить 
пропагандистскую работу более профессио-
нально и ответственно. Эти тренинги должны 
быть направлены на предоставление сотрудни-
кам знаний о законодательстве, методах и улов-
ках преступников, занимающихся торговлей 
людьми, а также на развитие навыков общения, 
пропаганды и разъяснения вопросов населению. 
Обучающие курсы также должны предоставлять 
конкретные материалы и руководства, чтобы 
обеспечить эффективность и единообразие в 
пропагандистской работе.

Заключение 
Пропаганда и распространение законода-

тельства о предотвращении и борьбе торговле 
людьми являются важной задачей Отдела 5 
Департамента уголовной полиции по социаль-
ному порядку, что способствует сокращению и 
искоренению торговли людьми в настоящее 
время, а также обеспечению безопасности и 
общественного порядка в целом. Эффективное 
выполнение работы по пропаганде и распростра-
нению законодательства о предотвращении и 
борьбе торговле людьми служит основой для 
выявления органами полиции недостатков и упу-
щений в реализации этой работы, а также для 
предложения решений, направленных на ограни-
чение и искоренение торговли людьми во Вьет-
наме в ближайшее время.  
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Должностное лицо — это индивид, кото-
рый уполномочен на исполнение публич-

ных обязанностей и исполнение государственных 
функций. В широком смысле термин «должност-
ное лицо» — это те люди, которые по специфике 
своей работы выполняют задачи управления и 
контроля в государственной системе, включаю-
щих в себя политиков (министры, губернаторы) и 
рядовых служащих в различных структурах вла-
сти (полиция, государственные службы и учреж-
дения). Роль должностного лица - реализация 
закона и обеспечения порядка в обществе [1].

Не существует единой международной 
дефиниции должностного лица, так как каждый 
государственный строй имеет свои особенности, 
которые накладывают отпечаток на содержание 
данного понятия. Общими чертами для всех опре-
делений выступают:

 – наделение полномочиями для выполнения 
государственных функций;

 – ответственность перед законом за исполне-
ние указанных функций; 

 – обязательность соблюдения законодатель-
ных норм.
Работа должностного лица приходится на 

исполнительную и судебную власть или в сфере 
контроля (судьи, прокуроры, следователи, пред-
ставители региональных властей). Деятельность 
должностного лица сопряжена с обязательством 
соблюдения установленных законом норм и сте-
пенью ответственности за несоответствие требо-
ваниям правовых норм и возможные злоупотре-
бления.

Историческое развитие института долж-
ностных лиц корнями уходит в Древний Египет и 
Месопотамию, где для управления большими 
территориями и обеспечения порядка на земле 
требовались специальные уполномоченные лица. 
Например, в Древнем Египте фараоны назначали 
своих представителей, осуществляющих надзор 
над:

 – водными ресурсами;
 – сбором налогов;
 – обеспечением порядка в местах прожива-

ния населения [2]. 
Первые должностные лица, очевидно, не 

обладали теми полномочиями, что современные 
чиновники, но суть их работы сводилась к испол-
нению воли государства и управлению на местах.

С развитием Римской империи должност-
ные лица стали специализированные. Преторы, 
консулы и другие люди того времени обладали 
административными и исполнительными полно-
мочиями и фактически формировали законы. 
Разделение власти на законодательную, испол-
нительную и судебную сыграло роль в формиро-
вании понятия должностного лица как индивида, 
обладающего конкретными полномочиями в рам-
ках одной из ветвей власти.

В средневековой Европе, с появлением 
феодализма наблюдается постепенное формиро-
вание системы государственных должностей. Это 
были, как правило, местные управляющие — 
бароны, графы, отвечавшие за определенные 
территории. В их задачи входило:

 – сбор налогов;
 – поддержание порядка;
 – выполнение судебных функций. 

В это время должностные лица обладали 
автономией и могли в диктовать условия жизни 
на своей территории.

Начиная с эпохи Возрождения и продолжая 
до периода абсолютных монархий в Европе, 
система должностных лиц начала приходить к 
более четкой иерархии. Это связано с ростом 
бюрократических аппаратов, образованием госу-
дарственных и административных структур 
(министерства, департаменты).

Современное понимание должностных лиц 
зависит от:

 – национальной правовой системы;
 – структуры государственного устройства;
 – особенностей политического режима [3]. 

Во многих странах должностные лица вклю-
чают в себя политических лидеров и представи-
телей низового уровня управления (чиновники 
местных властей, государственные служащие).

Например, в демократических странах 
играет жесткая система правовых норм - долж-
ностные лица избираются народом или назнача-
ются на конкретные должности через конкурс-
ные процедуры. Законодательные и исполнитель-
ные власти разграничены, а должностные лица 
обязаны соблюдать этические стандарты, делая 
систему прозрачной.

В странах с авторитарными режимами 
должностные лица назначаемы, а процесс 
утверждения может зависит от политической 
конъюнктуры. 

Вебер подчеркивает, что «бюрократия в 
своей классической форме предполагает нали-
чие системы профессиональных служащих, кото-
рым свойственна высокая степень формализа-
ции в принятии решений, предсказуемость дей-
ствий и исполнение обязанностей на основе уста-
новленных правил».

Законодательное регулирование статуса 
должностных лиц в разных странах различается, 
но основным является:

 – определение полномочий;
 – обязанностей и ответственности должност-

ных лиц;
 – гарантии их правовой защиты.

В России их статус регуламентируется:
 – Конституцией РФ;
 – Законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;
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 – Законом «О системе государственной 
службы Российской Федерации»;

 – Уголовным законодательство;
 – и др.

Данные документы прописывают:
 – кто может быть признан должностным 

лицом;
 – какие полномочия он имеет;
 – какие действия считаются правомерными 

или противоправными.
Внимание уделяется праву на вознагражде-

ние и компенсации, защите прав сотрудников и 
недопущению коррупции. В последние годы в 
российской правовой системе предпринимаются 
меры борьбы с коррупцией среди должностных 
лиц (декларирование доходов, ограничение на 
совмещение должностей в коммерческом сек-
торе и в государственном аппарате). 

Законодательство в отношении должност-
ных лиц включает регулирование обязанностей в 
отношении правопорядка:

 – требования к соблюдению законности;
 – должностные инструкции;
 – внутренние (локальные) регламенты. 

В уголовном праве предусмотрены статьи, 
относящиеся к злоупотреблению служебным 
положением, коррупции и других правонаруше-
ний, связанных с обязанностями должностных 
лиц.

В заключении целесообразно отметить, что 
должностные лица, наделенные определенными 
полномочиями и ответственностью в рамках 
своей профессиональной деятельности, зани-
мают важное место в структуре социальной 
системы и функционировании правового госу-
дарства. 

Однако статус этих лиц и объем их полно-
мочий нередко становятся факторами, способ-
ствующими злоупотреблениям и правонаруше-
ниям. 

В настоящее время, когда общество предъ-
являет все более строгие требования к прозрач-
ности и подотчетности как государственных, так 
и муниципальных органов, крайне важно разо-
браться в механизмах, способствующих совер-
шению преступлений этими субъектами.

Исследования в этой сфере остаются на 
повестке дня в свете новых законодательных 
инициатив и практик правоохранительных орга-
нов, что подчеркивает необходимость комплекс-
ного и всестороннего рассмотрения данного 
вопроса. 

Значительным является тот факт, что пре-
ступления, совершаемые должностными лицами, 
обладают особыми чертами и требуют учета как 
индивидуальных, так и социальных факторов, 
влияющих на поведение этих субъектов.
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Институт выдачи является основополага-
ющим способом взаимодействия в пере-

дачи преступников на международной арене. 
Множество конвенций закрепляют процессуаль-
ные и исполнительные нормы права регламенти-
руют сотрудничество, связанное с выдачей пре-
ступников. Тем самым экстрадиция осуществляет 
главенствующую функцию в борьбе с междуна-
родной преступностью.

Военные преступления признаются множе-
ством государств в отличие от норм националь-
ных уголовных законодательств, которые в свою 
очередь могут отличаться между государствами. 
Нормы по военным преступлениям в свою оче-
редь зафиксированы во многих послевоенных 
конвенциях и выступают в роли неизменных и 
критически важных норм в международном гума-
нитарном праве. Из этого и выходит ключевое 

отличие, которое разграничивает институт экс-
традиции и выдачу военных преступников. Уго-
ловные нормы национальных законодательств [1] 
часто подвергаются изменениям, приобретают 
или теряют некоторые составы преступлений, 
тем самым создают коллизию норм права, где 
одно из государств может признавать деяния 
лица преступлением, а второе нет, данный вопрос 
зачастую регулирует принцип двойной уголовной 
ответственности. Также немало важным стоит 
отметить наличие экстрадиционного соглашения 
между двумя или более государствами, которое 
также оказывает немалую роль в реализации 
права на выдачу лиц государством, в нем могут 
быть оговорены как отдельные преступления, так 
и закреплены определенные процессуальные 
нормы. Примером этому соглашению может слу-
жить «Конвенция СНГ о правовой помощи и пра-
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вовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам» [2], где отдельно отмечены 
процессуальные взаимодействия правоохрани-
тельных органов по преследованию и выдаче 
преступников. Тем самым можно сделать вывод, 
что в институте выдачи преступников преобла-
дают больше диспозитивные нормы, то есть реа-
лизация права отдельного государства на выдачу, 
а в случае выдачи военных преступников – 
должны императивные, так как перечень военных 
преступлений является общепринятым и ратифи-
цированным полностью или с оговорками 196 
странами мира в Женевской конвенции [3] 1949 
года. В свою очередь Женевская конвенция 
выделяет ряд наиболее серьёзных преступлений: 
преднамеренное убийство раненых, больных, 
военнопленных и гражданского населения, пытки 
и бесчеловечное обращение с ними, включая 
биологические эксперименты, нанесение ущерба 
здоровью, принуждение военнопленных служить 
в армии неприятеля, взятие заложников, серьёз-
ное разрушение имущества, не вызываемое 
военной необходимостью, и т. д., а также регла-
ментирует, что лица, виновные в нарушениях рас-
сматриваются как военные преступники и должны 
привлекаться к уголовной ответственности.

Ссылаясь на всё вышесказанное, можно 
утверждать, что все военные преступления явля-
ются общепризнанными и подлежат признанию 
во всех странах мира. Это и отделяет выдачу 
военных преступников от экстрадиции. Приме-
ром этому может служить то, что вне зависимо-
сти от участия отдельного государства в военных 
действиях, оно все равно будет признавать воен-
ные преступления, без учета иных национальных 
факторов как в случае с классическим институ-
том выдачи. Зачастую национальные уголовные 
законодательства стран мира составляются в 
связи с учетом множества аспектов, таких как 
геополитическое положение, экономическое, 
административно-территориального устройства 
и так далее. Это как раз и влияет на уголовную 
ответственность в отдельно взятых государствах, 
например где-то могут быть ужесточены престу-
пления с нелегальной миграцией и незаконным 
перемещением различного рода товаров через 
государственную границу, а другое государство в 
силу своего расположения может никогда и не 
столкнуться с этими пробелами и тем самым 
имеет менее проработанное законодательство в 
этой области. Как раз в этом случае и применя-
ется принцип двойной уголовной ответственно-
сти.

В заключение можно сказать, что развитие 
института выдачи является одним из ключевых 
факторов в борьбе с международной преступно-
стью, но и работа с военными преступниками 
должна вестись иначе. Современная система 

Международного уголовного суда совсем стала 
неактуальна и тем самым перестает быть верши-
ной правосудия на международной арене и теряет 
свой авторитет среди государств. Реформирова-
ние международной уголовной системы должно 
затронуть организационные моменты, к примеру 
создание филиалов во всех странах участницах, 
тем самым улучшив и ускорив ход судопроизвод-
ства, так и поможет избежать излишних бюро-
кратических процессов в транспортировке под-
судимого. Реформирование функций должно 
осуществляться исключительно без учета поли-
тической составляющей и выделением четкого 
перечня обязанностей с открытой системой 
отчетности перед государствами.

Также стоит отметить, что требуется пере-
смотр ратификации конвенций с перечнем воен-
ных преступлений, введение более строгого 
наказания за неисполнение требований будет 
мотивировать соблюдать законность принятых 
решений.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ В СОСТАВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

Аннотация. В настоящей научной статье автор рассматривает особенности использо-
вания оценочных признаков в составах экономических преступлений в материалах судебной 
практики ХМАО в контексте изучения проблем правоприменения. Автор кратко дает понятие 
оценочных признаков, их основных характеристик, приводит конкретные примеры оценочных 
критериев, включенных в нормы о составах экономических преступлений в современном Уго-
ловном кодексе РФ (далее – УК РФ). Далее автор анализирует несколько конкретных приме-
ров из судебной практики, где применяются те или иные оценочные критерии. В заключении 
научной статьи автор делает вывод о том, что на практике оценочные критерии могут быть 
квалифицированы по различным основаниям – количественным или качественным, что ус-
ложняет их фактическое применение следственными или судебными органами. Объектом ис-
следования являются особенности использования оценочных признаков в составах экономи-
ческих преступлений в материалах судебной практики ХМАО в контексте изучения проблем 
правоприменения. Целью исследования является комплексный, последовательный анализ 
особенностей использования оценочных признаков в составах экономических преступлений 
в материалах судебной практики ХМАО в контексте изучения проблем правоприменения. Ме-
тоды исследования: это формально-юридический, компаративистский, сравнительный ана-
лиз, диалектический, статистический, математический, обобщение, конкретизация, система-
тизация, дедукция, иные методы теоретического и практического уровней научного познания. 
Научная новизна исследования заключается в подготовке комплексного исследования, фор-
мировании авторских выводов относительно особенностей использования оценочных при-
знаков в составах экономических преступлений в материалах судебной практики ХМАО в кон-
тексте изучения проблем правоприменения. Данная научная статья, таким образом, будет 
полезна теоретикам, практикам, обучающимся и профессорско-преподавательскому составу 
гуманитарных и иных направлений подготовки, а также более широкому кругу читателей, ин-
тересующихся особенностями использования оценочных признаков в составах экономиче-
ских преступлений в материалах судебной практики в контексте изучения проблем правопри-
менения в целом.

Ключевые слова: оценочные признаки, экономические преступления, уголовный за-
кон, уголовное законодательство, правоприменительная практика, судебная практика, проб- 
лемы правоприменения.
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Annotation. In this scientific article, the author examines the features of the use of evaluative 
features in the composition of economic crimes in the materials of judicial practice of the Khan-
ty-Mansiysk Autonomous Okrug in the context of studying the problems of law enforcement. The 
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author briefly gives the concept of evaluative features, their main characteristics, gives specific ex-
amples of evaluative criteria included in the rules on the composition of economic crimes in the 
modern Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter - the Criminal Code of the Russian 
Federation). Then the author analyzes several specific examples from judicial practice, where certain 
evaluative criteria are used. In the conclusion of the scientific article, the author concludes that in 
practice, evaluative criteria can be qualified on various grounds - quantitative or qualitative, which 
complicates their actual application by investigative or judicial bodies. The object of the study is the 
features of the use of evaluative features in the composition of economic crimes in the materials of 
judicial practice of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug in the context of studying the problems 
of law enforcement. The aim of the study is a comprehensive, consistent analysis of the features of 
the use of evaluative features in the composition of economic crimes in the materials of judicial prac-
tice of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug in the context of studying the problems of law en-
forcement. Research methods: formal-legal, comparative, comparative analysis, dialectical, statisti-
cal, mathematical, generalization, specification, systematization, deduction, and other methods of 
theoretical and practical levels of scientific knowledge. The scientific novelty of the study lies in the 
preparation of a comprehensive study, the formation of the author’s conclusions regarding the fea-
tures of the use of evaluative features in the composition of economic crimes in the materials of ju-
dicial practice of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug in the context of studying the problems 
of law enforcement. This scientific article, therefore, will be useful to theorists, practitioners, stu-
dents and faculty of humanitarian and other areas of training, as well as a wider range of readers 
interested in the features of the use of evaluative features in the composition of economic crimes in 
the materials of judicial practice in the context of studying the problems of law enforcement in gen-
eral. 

Key words: evaluative features, economic crimes, criminal law, criminal legislation, law en-
forcement practice, judicial practice, law enforcement problems.

Для экономических преступлений оце-
ночные критерии выступают одним из 

актуальных вопросов, реализуемых правоприме-
нителем при квалификации соответствующих 
противоправных действий. Фактическая цен-
ность оценочных признаков в отечественном уго-
ловном праве подтверждена уже давно, хотя их 
теоретическое осмысление и в настоящее время 
остается дискуссионной темой и в научном, и в 
экспертном сообществе.

Итак, в качестве оценочных критериев в 
составах экономических преступлений, пред-
усмотренных нормами УК РФ, в частности, рас-
сматриваются следующие:

 – ущерб: крупный, особо крупный, значитель-
ный;

 – злостность;
 – тяжкие последствия;
 – недостоверность;
 – иные [2; 4].

В общем и целом, в контексте настоящего 
научного исследования предлагается взять за 
основу следующее понимание оценочных при-
знаков: это уголовно-правовая категория, озна-
чающая совокупность абстрактных, не опреде-
ленных законодательно или не выраженных в 
судебной практике признаков, необходимых для 
правильной квалификации составов преступле-
ний, предусмотренных УК РФ.

Как уже отмечалось выше, оценочные кри-
терии зачастую выступают определяющими в 

контексте определения конкретного вида уголов-
ного наказания и его размера [5]. Рассмотрим это 
далее более детально на некоторых примерах 
актуальной судебной практике по уголовным 
делам.

Так, в уголовном деле № 77-716/2024 [8], 
рассмотренным Седьмым кассационным судом 
общей юрисдикции, мы можем наблюдать следу-
ющее. Как следует из материалов дела, С.В. был 
осужден за совершение трех краж с причине-
нием значительного ущерба гражданину, кражи 
были совершены в течение 1 месяца в 2022 г. в г. 
Нефтеюганск. Подтверждается, что в действиях 
осужденного имелся преступный умысел, направ-
ленный на тайное хищение чужого имущества, 
причинение имущественного ущерба, причем это 
рассматривается судом как единый умысел С.В. 
Отмечается, что три кражи по этой причине не 
могут быть квалифицированы как совокупность 
преступлений, подлежат квалификации как еди-
ное продолжающееся преступление (что, соб-
ственно, и было в результате установлено судом 
кассационной инстанции, которой по данному 
вопросу приговор был изменен). Назначая уго-
ловное наказание, суд учитывал, собственно, 
характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, данные о личности 
виновного, влияния уголовного наказания на его 
исправление и условия жизни его семьи. Также 
судом были учтены обстоятельства, смягчающие 
наказание – в частности, активное сотрудниче-
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ство с органами следствия, частичное возмеще-
ние ущерба и ряд иных. Впоследствии С.В. был 
приговорен к лишению свободы сроком на 1 год, 
далее приговор устоял. 

В рассматриваемом примере мы наблю-
даем оценочный признак в виде причинения зна-
чительного ущерба. Согласно примечанию к ст. 
158 УК РФ, под данным термином подразумева-
ется в размере не менее 5 тысяч рублей, однако 
его фактическая значительность определяется, 
исходя из материалов конкретного уголовного 
дела. Кроме того, в вопросах квалификации 
необходимо учитывать, что нормами УК РФ опре-
делена «вилка» ущерба, т.к. крупным ущербом, в 
соответствии с упомянутым выше примечанием, 
является ущерб в размере более 25 тысяч рублей, 
а, соответственно, особо крупным – 1 млн рублей. 
Таким образом, исходя из предложенной трак-
товки законодателя, очевидным представляется 
вывод о том, что в рамках применения данной 
статьи УК РФ под значительным ущербом необ-
ходимо понимать материальный ущерб, нанесен-
ный в размере от 5 до 25 тысяч рублей. 

Помимо прочего, на данном примере мы 
можем наблюдать, как оценочные признаки могут 
стать составной частью оснований для измене-
ния или отмены, пересмотра приговора суда. Так, 
в материалах кассационной жалобы потерпев-
шего факт отказа осужденного от возмещения 
ущерба был одним из оснований, на которые 
ссылался потерпевший, однако впоследствии, 
как уже отмечалось выше, данный факт под-
твержден не был, факт частичного возмещения 
значительного ущерба был установлен судом [8].

Таким образом, на данном примере мы 
наблюдаем, как причинение значительного 
ущерба в результате привело к тому, что судом 
было вынесено наказание в виде лишения сво-
боды на неопределенный срок, поскольку нака-
зание меньшего вида с учетом перечисленных 
обстоятельств суд счел неактуальным.

Проанализируем другой пример, также 
касающийся применения судом оценочного кри-
терия «ущерб». Так, в рамках рассмотрения уго-
ловного дела № 2-3327/2022 [10] Г.А. был признан 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 177 УК РФ (состав «Злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности»), уста-
новлен крупный ущерб нанесенного ущерба в 
размере 19 млн рублей. Как следует из материа-
лов дела, Г.А. был заключен договор займа, в 
период с августа 2020 г. по март 2021 г. допустил 
злостное уклонение от погашения кредитной 
задолженности в крупном размере. Впослед-
ствии было заключено соглашение об отступном, 
мировое соглашение между сторонами, которые 
также впоследствии исполнены не были. 

В рамках данного уголовного дела также 
было осуществлено рассмотрение гражданского 
иска о взыскании долга по договору займа. 
Судами различных инстанций было принято и 
подтверждено решение о принудительном взы-
скании спорной суммы, о принудительном испол-
нении судебного акта. 

Как следует из приговора суда, размер под-
лежащих возмещению убытков был правомерно 
установлен с разумной степенью достоверности. 
Судом отмечается, что, в соответствии с п. 1 ст. 
15 ГК РФ, в случае невозможности установить 
точный размер причиненного ущерба это не 
может быть основанием для отказа в удовлетво-
рении требований. Соответственно, в данном 
примере судом правомерно был установлен ито-
говый размер нанесенного материального 
ущерба с учетом всех обстоятельств конкретного 
дела, на основании применения общеправовых 
принципов справедливости, соразмерности 
ответственности допущенному нарушению. 

Отметим, что в рассматриваемом примере 
судебной практики кроме оценочного понятия 
«ущерб» также используется другой оценочный 
критерий – «злостность». В частности, суд указы-
вает, что именно в данном контексте подразуме-
вается под этой характеристикой. В постановле-
нии суда отмечается, что Г.А. имел фактическую 
возможность на погашение кредиторской задол-
женности, что подтверждается документарно, 
однако продолжительный период злостно укло-
нялся от выполнения обязательства, имея на то 
прямой преступный умысел. Иными словами, суд 
выделяет следующие признаки злостности как 
оценочного критерия:

наличие прямого, непосредственного умыс- 
ла;

 – реальная возможность исключить злост-
ность параллельно с возможностью испол-
нения установленных в рамках договора 
займа обязанностей;

 – несовершение каких-либо активных дей-
ствий к предотвращению преступления;

 – иные [10].
Данный пример судебной практики явно 

показывает, что при квалификации одного эконо-
мического преступления может наблюдаться 
совокупность различных оценочных признаков, 
что следует из сущности самого состава эконо-
мического преступления как такового.

В другом примере, в рамках рассмотрения 
уголовного дела № 77-4907/2022, З.Д.О. и К.Т. 
были осуждены к лишению свободы на 4 г. 10 
мес. каждый, приговорены также к штрафу в раз-
мере 350 и 500 тысяч рублей соответственно, а 
также лишению права заниматься профессио-
нальной деятельностью в сфере ЖКХ на срок 2,6 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  2 -  2025

125

лет (в отношении только З.Д.О.). Также в рамках 
рассмотрения данного уголовного дела был 
подан и гражданский иск [7]. 

Как следует из материалов дела, З.Д.О. был 
признан виновным в хищении чужого имущества, 
вверенного ему, в особо крупном размере, К.Т. 
был признан пособником в совершении данного 
преступления. З.Д.О. на момент совершения пре-
ступления являлся руководителем ресурсоснаб-
жающей организации, с банковских счетов кото-
рой впоследствии оказалось произведено хище-
ние денежных средств, имеющих целевое назна-
чение и предназначавшихся для выплаты 
заработной платы сотрудникам данной организа-
ции. Впоследствии также стало известно, что 
документарного подтверждения деятельности 
З.Д.О. в качестве директора не имеется, что фак-
тически исключает возможность использования 
им денежных средств, размещенных на банков-
ских счетах организации, равно как З.Д.О. и не 
имел права на получение заработной платы. В 
свою очередь, К.Т. осуществляла содействие в 
реализации преступного умысла, поскольку фак-
тически занимала должность главного бухгал-
тера данной организации.

Обратим внимание, каким образом в дан-
ном уголовном деле был оценен размер ущерба. 
На это сделан акцент в т.ч. в постановлении суда 
кассационной инстанции, а именно: «размер 
задолженности рассчитан исходя из разницы 
между суммой денежных средств, предъявлен-
ных к оплате, и суммой фактически поступивших 
денежных средств в счет оплаты данных услуг, в 
т.ч. путем их взыскания по исполнительным 
листам». Таким образом, под крупным ущербом в 
данной ситуации подразумевается неполученная 
сумма, т.е., реально нанесенный ущерб. Фактиче-
ски данная сумма равняется 1 млн 616 тысячам 
рублей. 

Таким образом, судом было подтверждено 
совершение лицами преступных действий в виде 
присвоения и растраты вверенных денежных 
средств в крупном размере. В данном примере 
мы также наблюдаем применение оценочного 
критерия «ущерб», что в рассматриваемой ситуа-
ции представляется не самым сложным вопро-
сом квалификации, поскольку есть возможность 
проанализировать конкретные количественные 
показатели, подтвержденные документарно [7].

Проанализируем следующий пример. Так, в 
рамках рассмотрения уголовного дела № 
77-5318/2021 [6], Н. был приговорен к лишению 
свободы на срок 4 г. 10 мес., 300 часам обяза-
тельных работ, взыскании процессуальных 
издержек, компенсации морального вреда и т.д. 
– преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 159 
УК РФ («Кража»), ст. 177 УК РФ («Злостное укло-
нение от погашения кредиторской задолженно-

сти»). Из материалов уголовного дела следует, 
что Н. совершил мошеннические действия, пре-
ступным образом заполучив квартиру потерпев-
шей якобы в качестве оплаты его работы – при 
заключении соглашения об уступке прав и обя-
занностей по договору участия в долевом строи-
тельстве. По словам потерпевшей, Н. ввел его в 
заблуждение относительно полной оплаты стои-
мости квартиры при подписании справки об 
отсутствии задолженности. Н. отмечает, что не 
должен был вносить спорные денежные средства 
в кассу организации, поэтому в его действиях 
фактически отсутствует состав преступления. Из 
материалов дела следует, что при возникновении 
спорной кредиторской задолженности Н. про-
должительное время злостно уклонялся от ее 
исполнения, что дополнительно причинило суще-
ственные морально-нравственные страдания Н., 
эмоциональные переживания, т.е., нанесло зна-
чительный моральный вред. Отметим, что допол-
нительно также был рассмотрен гражданский 
иск.

В данном примере мы наблюдаем использо-
вание оценочных критериев «злостность» и 
«особо крупный ущерб». Так, Н. должен был упла-
тить потерпевшей 2,7 млн рублей, причем необ-
ходимость выплаты данной суммы также допол-
нительно была подтверждена вступившим в 
законную силу решением суда. Зная о данной 
обязанности и имея реальную возможность ее 
реализации, Н. этого не сделал, продолжитель-
ное время уклонялся от полного или частичного 
погашения задолженности, для чего открыл на 
свое имя новый расчетный счет, которым впо-
следствии активно пользовался. Полученными 
неправомерно денежными средствами Н. далее 
распорядился по собственному усмотрению.

Интересно, что, рассматривая критерий 
злостности, суд отмечает, что в данном примере 
для установления факта именно злостного укло-
нения не обязательно использовать в квалифика-
ции факт предупреждения об уголовной ответ-
ственности, предусмотренной нормами ст. 177 УК 
РФ, данное обстоятельство является лишь одним 
из доказательств наличия прямого умысла на 
подобное уклонение. 

Таким образом, в рассматриваемом при-
мере мы наблюдаем, что и здесь фактическая 
сумма нанесенного ущерба имеет явное и кон-
кретное количественное выражение, подтверж-
денное документарно, а критерий злостности 
фактически не отображается в квалификации как 
совокупность каких-либо характеристик, а оче-
видно следует из обстоятельств конкретного уго-
ловного дела [6].

Таким образом, на рассмотренных выше 
примерах, мы наблюдаем, что в правопримене-
нии оценочные критерии могут иметь своей осно-
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вой различные объекты, выраженные в количе-
ственных или качественных показателях. Так, 
ущерб может быть выражен в конкретных число-
вых данных, подтвержденных документарно – 
например, это разница между определенными 
количественными показателями или наличие 
объективных стоимостных данных о том или ином 
имуществе. В подобной ситуации спора о том, 
каким выступает ущерб – значительным, крупным 
или особо крупным – не возникает [1]. Иное каса-
ется, к примеру, такого критерия как злостность. 
Ученые оценивают злостность по-разному. Так, к 
примеру, в своих статьях Т.Д. Устинова и Е.Ю. 
Четвертакова определяют, что злостность необ-
ходимо рассматривать в качестве невыполнения 
лицом определенного рода обязанностей, кото-
рые были на него возложены в законном порядке, 
что носит продолжающийся характер, произво-
дится уже после вынесения первоначального 
предупреждения о недопустимости исполнения 
непосредственно.

В правоприменении также нет единого 
понимания данного критерия, и мы можем наблю-
дать, как суды самостоятельно трактуют это 
понятие, определяют его сущность и особенно-
сти фактически, исходя из материалов конкрет-
ного уголовного дела. С одной стороны, это 
делает критерий достаточно абстрактным, невоз-
можным к универсальному единому применению, 
однако одновременно, напротив, позволяет более 
гибко и динамично использовать в том или ином 
уголовном деле [3; 5].

Подобный вывод можно сделать и о других 
оценочных критериях, также довольно часто 
встречающихся в современной судебной прак-
тике по экономическим преступлениям.

Далее отметим ключевые выводы по резуль-
татам представленного выше исследования.

Так, предметом данной научной работы 
стали особенности использования оценочных 
критериев в составе экономических преступле-
ний, предусмотренных нормами УК РФ, в матери-
алах судебной практики по конкретным уголов-
ным делам.

Анализ материалов позволил, во-первых, 
подтвердить высокую практическую значимость 
использования оценочных критериев при разре-
шении вопросов квалификации именно составов 
экономических преступлений. Мы действительно 
наблюдаем, как от характеристик конкретного 
оценочного критерия в значительной степени 
зависит и разновидность уголовного наказания, и 
его размер.

Мы также можем наблюдать, как количе-
ственные и качественные характеристики оце-
ночных критериев основываются на различных 
исходных материалах. К примеру, значительный, 

крупный или особо крупный ущерб может быть 
выражен в конкретных числовых данных, под-
твержденных документарно – например, это раз-
ница между определенными количественными 
показателями или наличие объективных стои-
мостных данных о том или ином имуществе. Иное 
наблюдается в отношении оценочных признаков, 
которые невозможно подтвердить или обосно-
вать с помощью каких-либо конкретных количе-
ственных выражений. Например, в работе иссле-
дуется критерий злостности, в отношении кото-
рого автором приводится следующий тезис. В 
правоприменении также нет единого понимания 
данного критерия, и мы можем наблюдать, как 
суды самостоятельно трактуют это понятие, 
определяют его сущность и особенности факти-
чески, исходя из материалов конкретного уголов-
ного дела.

В общем и целом, как показывает проведен-
ное исследование, оценочные признаки в судеб-
ной практике встречаются довольно часто, ино-
гда можно наблюдать, как при совершении одного 
преступления правоприменитель использует 
параллельно сразу несколько различных оценоч-
ных критериев, что способствует осуществлению 
более качественной и точной квалификации пре-
ступления [4].

Также более детальное изучение материа-
лов судебной практики по экономическим пре-
ступлениям позволяет сделать вывод о том, что 
оценочные признаки в данном контексте и 
сегодня продолжают оставаться актуальной 
темой для практических, теоретических исследо-
ваний, нередко – спорным вопросом и для зако-
нодателя, и для правоприменителя.

Список литературы:

[1] Биккулов, А.Э. Виды оценочных призна-
ков в составах преступлений против экономиче-
ской деятельности [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: – URL: https://os-russia.com/SBORNIKI/
KON-569-NC.pdf#page=114 

[2] Биккулов, А.Э. Комплексное исследова-
ние основных теоретических и практических 
аспектов квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности по оценочным при-
знакам // Юридические исследования. – 2024. – 
№ 11. – С. 18-32.

[3] Вальтер, А. В. Некоторые проблемы рас-
ширительного толкования оценочных признаков 
по преступлениям в сфере экономики и налогоо-
бложения / А. В. Вальтер. — Текст: электронный // 
Новеллы уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства: проблемы содержания и реа-
лизации: материалы Всероссийского круглого 
стола, г. Тюмень, 31 марта 2022 г. / Министерство 
науки и высшего образования Российской Феде-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  2 -  2025

127

рации, Тюменский государственный университет, 
Институт государства и права. — Тюмень: ТюмГУ-
Press, 2023. — С. 25–35.

[4] Гармышев, Я.В., Егерев, И.М., Пархо-
менко, С.В. К вопросу о квалификации некоторых 
оценочных понятий в уголовном праве России // 
Всероссийский криминологический журнал. – 
2016. – Т. 10. – № 4. – С. 732 739.

[5] Ивушкина, О.В. Криминологическая и 
уголовно-правовая характеристика незаконного 
предпринимательства // Вестник Восточно-Си-
бирского института МВД России. – 2023. – № 11. 
– С. 108-116.

[6] Кассационное определение Седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
25.11.2021 N 77-5318/2021. Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

[7] Кассационное определение Седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
20.10.2022 N 77-4907/2022 (УИД 59RS0003-01-
2020-004320-22). Документ опубликован не был. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

[8] Кассационное постановление Седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
06.03.2024 N 77-716/2024. Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

[9] Касимов, Д.Р. Теоретико-прикладные 
аспекты оценочных понятий в уголовном праве: 
дисс. к.ю.н.: 5.1.4. / Касимов, Дамир Ринатович. 
– Ижевск, 2024. – 238 с.

[10] Определение Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 30.06.2023 N 
88-10834/2023 по делу N 2-3327/2022 (УИД 
72RS0013-01-2022-005101-57). Документ опубли-
кован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Spisok literatury:

[1] Bikkulov, A.E`. Vidy` ocenochny`x priznakov 
v sostavax prestuplenij protiv e`konomicheskoj 
deyatel`nosti [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: 
– URL: https://os-russia.com/SBORNIKI/KON-
569-NC.pdf#page=114 

[2] Bikkulov, A.E`. Kompleksnoe issledovanie 
osnovny`x teoreticheskix i prakticheskix aspektov 

kvalifikacii prestuplenij v sfere e`konomicheskoj 
deyatel`nosti po ocenochny`m priznakam // Yuridich-
eskie issledovaniya. – 2024. – № 11. – S. 18-32.

[3] Val`ter, A. V. Nekotory`e problemy` 
rasshiritel`nogo tolkovaniya ocenochny`x priznakov 
po prestupleniyam v sfere e`konomiki i nalo-
gooblozheniya / A. V. Val`ter. — Tekst: e`lektronny`j // 
Novelly` ugolovnogo i ugolovno-processual`nogo 
zakonodatel`stva: problemy` soderzhaniya i realizacii: 
materialy` Vserossijskogo kruglogo stola, g. Tyumen`, 
31 marta 2022 g. / Ministerstvo nauki i vy`sshego 
obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Tyumenskij gosu-
darstvenny`j universitet, Institut gosudarstva i prava. 
— Tyumen`: TyumGU-Press, 2023. — S. 25–35.

[4] Garmy`shev, Ya.V., Egerev, I.M., Parxo-
menko, S.V. K voprosu o kvalifikacii nekotory`x ocen-
ochny`x ponyatij v ugolovnom prave Rossii // Vser-
ossijskij kriminologicheskij zhurnal. – 2016. – T. 10. – 
№ 4. – S. 732 739.

[5] Ivushkina, O.V. Kriminologicheskaya i 
ugolovno-pravovaya xarakteristika nezakonnogo 
predprinimatel`stva // Vestnik Vostochno-Sibirskogo 
instituta MVD Rossii. – 2023. – № 11. – S. 108-116.

[6] Kassacionnoe opredelenie Sed`mogo kass-
acionnogo suda obshhej yurisdikcii ot 25.11.2021 N 
77-5318/2021. Dokument opublikovan ne by`l. Dos-
tup iz SPS «Konsul`tantPlyus».

[7] Kassacionnoe opredelenie Sed`mogo kass-
acionnogo suda obshhej yurisdikcii ot 20.10.2022 N 
77-4907/2022 (UID 59RS0003-01-2020-004320-22). 
Dokument opublikovan ne by`l. Dostup iz SPS «Kon-
sul`tantPlyus».

[8] Kassacionnoe postanovlenie Sed`mogo 
kassacionnogo suda obshhej yurisdikcii ot 
06.03.2024 N 77-716/2024. Dokument opublikovan 
ne by`l. Dostup iz SPS «Konsul`tantPlyus».

[9] Kasimov, D.R. Teoretiko-prikladny`e aspekty` 
ocenochny`x ponyatij v ugolovnom prave: diss. 
k.yu.n.: 5.1.4. / Kasimov, Damir Rinatovich. – Izhevsk, 
2024. – 238 s.

[10] Opredelenie Sed`mogo kassacionnogo 
suda obshhej yurisdikcii ot 30.06.2023 N 
88-10834/2023 po delu N 2-3327/2022 (UID 
72RS0013-01-2022-005101-57). Dokument opublik-
ovan ne by`l. Dostup iz SPS «Konsul`tantPlyus».



№  2 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

128

ДОЛЖИКОВ Петр Константинович, 
e-mail: mail@law-books.ru

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ  
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

СТРАН ЕАЭС

Аннотация. Отмечается целесообразность анализа уголовного законодательства стран 
постсоциалистической правовой семьи, в особенности государств – членов Евразийского 
экономического союза (далее – Союз) как региональному направлению внешней политики 
Российской Федерации, наиболее важному для безопасности, стабильности, территориаль-
ной целостности и социально-экономического развития России [1]. Гармонизация уголовного 
законодательства в сфере имущественных отношений между странами ЕАЭС также позволит 
углубить экономическую интеграцию.

Ключевые слова: ЕАЭС, уголовная ответственность, повреждение имущества.

DOLZHIKOV Petr Konstantinovich

CRIMINAL LIABILITY FOR DESTRUCTION OR DAMAGE  
TO PROPERTY UNDER THE LEGISLATION  

OF THE EAEU COUNTRIES

Annotation. The expediency of analyzing the criminal legislation of the countries of the 
post-socialist legal family, especially the member states of the Eurasian Economic Union (hereinafter 
referred to as the Union) as a regional direction of the foreign policy of the Russian Federation, the 
most important for the security, stability, territorial integrity and socio-economic development of 
Russia, is noted [1]. Harmonization of criminal legislation in the sphere of property relations between 
the EAEU countries will also allow for deepening economic integration.

Key words: EAEU, criminal liability, damage to property.

В уголовном праве государств – членов 
ЕАЭС (Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики) отмечаются схожие конструкции 
составов преступлений как в силу единого исто-
рического наследия, так и в силу выработки еди-
ных подходов в рамках Модельного уголовного 
кодекса для государств-участников СНГ, являю-
щегося рекомендательным законодательным 
актом, принятым Постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ 
17 февраля 1996 г [2].

В указанном Модельном уголовном кодексе 
для государств-участников СНГ (ст. 252) содер-
жатся такие квалифицирующие признаки как 
причинение ущерба в крупном размере, мотивы 
национальной или расовой вражды, религиоз-
ного фанатизма, а также уничтожение предметов, 
имеющих особую историческую, научную или 
культурную ценность и др. В отличие от норм УК 
РФ, некоторые из них были имплементированы в 
уголовное законодательство государств – членов 
ЕЭАС.

В уголовном праве всех государств – членов 
ЕАЭС, также как и в уголовном праве Российской 
Федерации, содержится норма об умышленном 

уничтожении или повреждении чужого имуще-
ства, причинивших ущерб в значительных разме-
рах, при этом санкции в виде назначения штрафа 
или исправительных работ также установлены во 
всех государства-членах. При этом, также как и в 
Российской Федерации, за подобные деяния 
арест также предусмотрен в Армении и Беларуси, 
а лишение свободы – в Армении [2] и Казахстане.

Помимо этого, в уголовном праве всех госу-
дарств – членов ЕАЭС (за исключением Респу-
блики Беларусь) также как и в УК РФ содержится 
норма об умышленном уничтожении или повреж-
дении чужого имущества, причинивших ущерб в 
значительных размерах, путем поджога или иным 
общеопасным способом и соответствующая 
санкция в виде лишения свободы. И если в Рос-
сийской Федерации могут быть также назначены 
принудительные работы, то в Киргизии [4] и 
Казахстане также за данное деяние предусмо-
трены штрафы, отдельно в Республике Казахстан 
также могут быть назначены исправительные 
работы или ограничение свободы.

Как и в уголовном праве Российской Феде-
рации, в уголовных кодексах государств – членов 
ЕАЭС (за исключением УК Кыргызской Респу-
блики) установлены отягчающие обстоятельства 
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умышленного уничтожения или повреждения 
чужого имущества, повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, при этом только в УК Республики Казах-
стан есть отдельные положения о совершении 
подобных деяний, повлекших по неосторожности 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью.

Отличительной же от УК РФ особенностью 
уголовного права государств – членов ЕАЭС 
является наличие таких квалифицирующих при-
знаков, как умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, причинившее 
ущерб как в крупных, так и в особо крупных раз-
мерах. Помимо этого, в Армении и Казахстане 
также отягчающими обстоятельствами призна-
ется умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенные по мотиву наци-
ональной, расовой, религиозной ненависти или 
религиозного фанатизма, а также совершенные в 
связи с выполнением лицом или его близкими 
своего служебного или общественного долга [5]. 

Диспозиция нормы об умышленном уничто-
жении или повреждении чужого имущества, 
совершенные преступной группой содержится в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь [6] и 
Республики Казахстан [7].

В целом только в уголовном праве Респу-
блики Казахстан закреплен квалифицирующий 
признак умышленного уничтожения или повреж-
дения чужого имущества, совершенного группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору, а 
также совершенные неоднократно, совершенные 
преступной группой.

Отличительными особенностями уголовного 
права Республики Армения и Кыргызской Респу-
блики является включение в диспозицию уголов-
но-правовой нормы об умышленном уничтожении 
или повреждении имущества, имеющих особую 
историческую, научную или культурную ценность 
(ст. 185 УК РА) и уничтожение или разрушение 
взятого под охрану государства памятника исто-
рии либо культуры или объекта природы (ст. 216 
УК КР). В российском уголовном праве, как и, 
например, в уголовном праве Беларуси (ст. 345), 
подобная норма выделена в ст. 243 УК РФ отдель-
ной главы, посвященной преступлениям, совер-
шенным против здоровья населения и обще-
ственной нравственности.

В целом отличительной особенностью уго-
ловного права Кыргызской Республики является 
отсутствие отличий в диспозиции и санкциях в 
отношении уничтожения или повреждения иму-
щества, совершенных умышленно или по неосто-
рожности.

Если в российском уголовном праве нормы, 
регулирующие уничтожение или повреждение 

чужого имущества, совершенные по неосторож-
ности, включают в себя две диспозиции: 
повреждение в крупном размере и совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, то 
норма, которая содержится в уголовном праве 
государств – членов ЕАЭС (за исключением УК 
Кыргызской Республики) включает в себя причи-
нение особо крупного ущерба. Отягчающее 
обстоятельство, касающееся неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, включено в уголовные 
кодексы Республики Армения и Республики 
Казахстан.

При этом только в УК Республики Казахстан 
установлена норма об уничтожении или повреж-
дении чужого имущества, совершенные по 
неосторожности, повлекшее тяжкие послед-
ствия, что по назначению санкций приравнено к 
тем же деяниям, совершенным путем неосторож-
ного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности либо причинившее особо 
крупный ущерб.

Особенно хотелось бы отметить подход 
армянского законодателя, который в статье Уго-
ловного кодекса, посвященной уничтожению или 
повреждению имущества по неосторожности (ст. 
186 УК РА), указал значение крупного размера 
ущерба, а именно суммы (стоимости), превышаю-
щей пятисоткратный размер минимальной зара-
ботной платы, установленной на момент совер-
шения преступления. Похожая норма также 
содержится в уголовном праве Республики Бела-
русь, однако если в Армении данная норма отно-
сится непосредственно к уничтожению имуще-
ства, то в Беларуси понятие значительного раз-
мера дано в примечании 3 к главе 24 Уголовного 
кодекса «Преступления против собственности» и 
оно приравнено к ущербу в значительном раз-
мере. В УК РБ содержатся также и специальные 
составы преступления, сопряженные с уничтоже-
нием и повреждением чужого имущества. Напри-
мер, в ст. 270 уголовная ответственность уста-
новлена за уничтожение либо повреждение тор-
фяников. 

Таким образом, хоть уголовное законода-
тельство государств –членов ЕАЭС во многом и 
сходно с уголовным правом Российской Федера-
ции, однако при этом содержит положения, кото-
рые могут быть рассмотрены для модернизации 
подходов к установлению ответственности за 
уничтожение или повреждении чужого имуще-
ства в России. Так, во-первых, как и в УК РК целе-
сообразно использовать наиболее развернутую 
форму диспозиций и отягчающих обстоятельств 
преступления, таких как совершение преступле-
ния неоднократно или преступной группой. 
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Помимо этого, мы видим необходимость импле-
ментации в российском уголовном праве опыта 
Республики Армения по указанию размеров 
крупного, а также возможно особо крупного раз-
мера ущерба в целях уточнения уголовно-право-
вых норм и снижения рисков нечеткого толкова-
ния.

Военное имущество. Теперь рассмотрим 
уголовно-правовые нормы государств – членов 
ЕАЭС, регулирующие ответственность за 
повреждение, уничтожение или утрату военного 
имущества.

Как и в уголовном праве Российской Феде-
рации, в законодательстве государств – членов 
ЕАЭС содержатся уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие санкции за умышленное унич-
тожение военного имущества. Однако при этом 
стоит отметить, что если в России объектом дея-
ния выступают только оружие, боеприпасы и 
предметы военной техники, то в других государ-
ствах-членах в объекты регулирования включа-
ются также иное военное имущество, а в Респу-
блике Казахстан – еще и средства передвижения. 

Во всех государствах – членах ЕАЭС за 
подобные преступления предусмотрены штрафы 
и лишение свободы, в Республике Армения и 
Кыргызской Республике, также как и в Россий-
ской Федерации, содержание в дисциплинарной 
воинской части. Ограничение по военной службе 
и арест предусмотрены только в Российской 
Федерации, в Республике Казахстане также уста-
новлены санкции в виде исправительных работ и 
ограничения свободы.

В рамках рассмотренной нормы отягчаю-
щими обстоятельствами является за умышленное 
уничтожение военного имущества, повлекшее 
тяжкие последствия. Во всех уголовных кодексах 
государствах – членах ЕЭАС содержатся подоб-
ные нормы и соответствующие санкции, предпо-
лагающие лишение свободы. В Кыргызской 
Республике, помимо этого, может быть назначен 
штраф, а в Республике Армения – штраф и содер-
жание в дисциплинарном батальоне. Примеча-
тельно, что к рассматриваемому квалифицирую-
щему признаку в Республике Казахстан также 
приравнено умышленное уничтожение военного 
имущества, совершенное с применением наси-
лия или угрозой его применения либо группой 
лиц или группой лиц по предварительному сго-
вору.

Наибольший срок лишения свободы (до 10 
лет) за умышленное уничтожение военного иму-
щества, повлекшее тяжкие последствия пред-
усмотрен в Республике Беларусь, однако такие 
серьезные санкции обусловлены в том числе тем, 
что к указанным отягчающим обстоятельствам 
(нанесение тяжкого вреда) приравнено умышлен-
ные уничтожение либо повреждение оружия, 

боеприпасов, военной техники или иного воен-
ного имущества, совершенные в военное время 
или в боевой обстановке. 

Подобные отягчающие обстоятельства в 
других государствах – членах ЕЭАС данное выне-
сено в отдельный квалифицирующий признак, 
санкции за которое – также лишение свободы с 
минимальным сроком до 7 лет (в Кыргызской 
Республике) и максимальным – до 12 лет (в Респу-
блике Армения). При этом в Республике Казах-
стан различные санкции предусмотрены за дея-
ния, совершенные в боевой обстановке или усло-
виях чрезвычайного положения (до 12 лет лише-
ния свободы), и отдельно более суровое 
наказание за деяния, совершенные в военное 
время (до 20 лет лишения свободы).

Отдельная статья уголовного права всех 
государств – членов ЕАЭС устанавливает уголов-
ную ответственность за уничтожение или 
повреждение по неосторожности оружия, бое-
припасов или предметов военной техники, 
повлекшие тяжкие последствия в форме штрафа. 
За подобные деяния во всех государствах – чле-
нах ЕАЭС (за исключением Республике Казах-
стан) предусмотрено лишение свободы до двух 
лет (за исключением Республики Беларусь, где 
максимальный срок лишения свободы установ-
лен до пяти лет). Как и в Российской Федерации, 
в Армении [8] и Киргизии может быть также 
назначено содержание в дисциплинарном бата-
льоне, а в Беларуси и Казахстане –арест, отдельно 
в Беларуси – ограничение по военной службе. 
Исключительной санкцией за те е деяния в Казах-
стане являются исправительные работы.

Подобной нормы, установленной в Россий-
ской Федерации, касающейся уничтожения или 
повреждения по неосторожности оружия, бое-
припасов или предметов военной техники, 
повлекшие тяжкие последствия, совершенные в 
период военного положения, в военное время 
либо в условиях вооруженного конфликта или 
ведения боевых действий, в уголовном праве 
государств – членов ЕАЭС, нет.

Однако при этом только в Кыргызской 
Республике установлены санкции за отягчающие 
обстоятельства, предполагающие причинение по 
неосторожности особо крупный ущерб.

В уголовном праве государств – членов 
ЕАЭС (за исключением Кыргызской Республики) 
содержится норма о нарушение правил сбереже-
ния вверенных для служебного пользования ору-
жия, боеприпасов или предметов военной тех-
ники, если это повлекло их утрату, однако если в 
уголовном кодексе Российской Федерации уста-
новлено, что утрата военного имущества произо-
шла по неосторожности, то в уголовных кодексах 
Армении, Беларуси и Казахстана такое условие 
отсутствует. В качестве санкции за подобные 
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деяния во всех рассматриваемых государствах 
может быть назначен штраф, также как и в Рос-
сии в Беларуси и Казахстане – ограничение сво-
боды на срок до 2 лет либо лишение свободы на 
от же срок, в Беларуси – арест, в Армении – 
содержание в дисциплинарном батальоне. 
Исключительно в Казахстане могут применяться 
в качестве наказания исправительные работы.

Как и в уголовном праве Российской Феде-
рации в Республике Армения отягчающими 
обстоятельствами для нарушения правил сбере-
жения военного имущества, если это повлекло 
его утрату, является период военного положения, 
войны или боевая обстановка.

Наиболее эффективным нам представля-
ется имплементация особенностей уголовно-пра-
вовых норм УК РБ в УК РФ, в том числе использо-
вание в качестве средств дифференциации уго-
ловной ответственности квалифицирующих и 
особо квалифицирующих признаков, содержа-
щих указание на соучастие и размер ущерба.

Таким образом, несмотря на схожесть уго-
ловного права государств – членов ЕАЭС в сфере 
уничтожения или повреждения имущества, в том 
числе военного, в ряде государств применяются 
разные подходы к квалификации, определению 
объекта и установлению соответствующих санк-
ций. Опыт Армении, Беларуси, Казахстана и Кир-
гизии, безусловно, может быть учтен и использо-
ван в дальнейшем при совершенствовании норм 
уголовного права Российской Федерации.
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Проблематика исследования личностных 
характеристик индивидов, совершив-

ших рецидивные преступления, представляет 
собой значимую область научного интереса, 
обладающую существенной теоретической и при-
кладной ценностью. 

Данная тема привлекает внимание многих 
исследователей в силу ряда факторов.

С одной стороны, изучение психологиче-
ских аспектов рецидивной преступности приоб-
ретает особую актуальность ввиду того, что дан-
ный вид противоправной деятельности характе-
ризуется повышенной степенью общественной 
опасности по сравнению с первичной преступно-
стью. 

Это обусловлено тем, что рецидивные пре-
ступления свидетельствуют о устойчивости кри-
минальных наклонностей и неэффективности 
ранее примененных мер уголовно-правового воз-
действия.

Ряд ученых акцентирует внимание на том, 
что рецидивность как устойчивая форма антисо-
циальной направленности личности предпола-
гает наличие комплекса негативных психосоци-
альных факторов. К таковым относятся устойчи-
вые деструктивные поведенческие стереотипы, 
глубоко укоренившиеся аморальные установки, а 
также различные психобиологические аномалии. 

Совокупность данных признаков обуслов-
ливает нарушение процессов социальной адапта-
ции индивида и его неспособность к конструктив-
ному взаимодействию с обществом [1]. 

С другой стороны, глубокое осмысление 
личностных особенностей преступников-рециди-
вистов открывает перспективы для более точного 
определения причин и личностных детерминант 
рецидивной преступности. Данные знания пред-
ставляют собой ценный ресурс для разработки и 
имплементации эффективных стратегий психо-
профилактической и психокоррекционной 
работы с данной категорией правонарушителей.

Личность преступника-рецидивиста пред-
ставляет собой сложный психосоциальный фено-
мен, требующий комплексного научного анализа. 
В научной литературе предлагаются различные 
дефиниции данного понятия, отражающие много-
гранность рассматриваемого явления.

Анализ личности преступника-рецидивиста 
представляет собой сложный и многогранный 
процесс, включающий в себя оценку как внутрен-
них психологических характеристик, так и внеш-
них социальных условий, которые способствуют 
повторному совершению преступлений. Первый 
подход акцентирует внимание на внутренних пси-
хологических особенностях личности, таких как 
антиобщественные взгляды и отторжение норм 
общественной морали, которые формируются 
под влиянием различных факторов, включая 

социальное окружение, опыт взаимодействия с 
пенитенциарной системой и условия после осво-
бождения.

Этот подход подчеркивает, что личность 
преступника не является статичной и изменяется 
под воздействием окружающей среды и личных 
переживаний, что может привести к углублению 
антисоциального поведения. 

Понимание этих аспектов имеет ключевое 
значение для разработки эффективных программ 
ресоциализации и предотвращения рецидива.

Альтернативный подход рассматривает лич-
ность преступника как результат взаимодействия 
внутренних диспозиций и внешних условий. По 
этому взгляду, повторные преступления являются 
следствием не только индивидуальных особенно-
стей личности, но и её реакции на социальные 
обстоятельства.

Анализ представленных определений позво-
ляет выделить ключевые аспекты личности пре-
ступника-рецидивиста:

 – Наличие устойчивых антисоциальных уста-
новок и ценностных ориентаций.

 – Сформированность негативных психологи-
ческих особенностей под влиянием соци-
альных и пенитенциарных факторов.

 – Системный характер личностных деформа-
ций, проявляющийся в совокупности взаи-
мосвязанных отрицательных свойств.

 – Взаимодействие личностных факторов с 
внешними условиями как механизм реали-
зации криминального поведения.
В рамках научного дискурса криминальной 

психологии и юриспруденции особое внимание 
уделяется анализу психологических особенно-
стей лиц, совершивших повторные преступления. 
Многогранность научных воззрений на специ-
фику личностных характеристик рецидивистов 
обусловливает необходимость систематизации и 
классификации данных свойств.

Первостепенное значение в структуре лич-
ности преступника-рецидивиста приобретают 
эмоционально-волевые качества, такие как 
импульсивность, вспыльчивость, агрессивность, 
а также дефицит эмоционального самоконтроля. 
Наблюдается общее обеднение эмоциональной 
сферы и снижение уровня субъективного кон-
троля.

Коммуникативная сфера рецидивистов 
характеризуется выраженными дисфункциями, 
проявляющимися в неспособности к установле-
нию конструктивных межличностных отношений, 
отсутствии эмпатии и рефлексии. Данные осо-
бенности детерминируют трудности социальной 
адаптации, вплоть до полной социальной изоля-
ции индивида.

В когнитивной сфере отмечается снижение 
эффективности мнемических процессов, осла-
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бление критичности мышления и нарушение спо-
собности к абстрагированию. Аксиологическая 
система личности рецидивиста отличается незре-
лостью и инфантильностью.

Характерологические особенности пре-
ступников-рецидивистов включают гипертрофи-
рованные проявления эгоцентризма, властолю-
бия, завистливости, нетерпимости, подозритель-
ности, нарциссизма, ревности и мстительности.

Уровень правосознания рецидивистов 
детерминируется не столько объемом правовых 
знаний, сколько степенью интериоризации пра-
вовых норм и ценностей. Мотивационно-потреб-
ностная сфера характеризуется ограниченно-
стью и утилитарностью.

Существенное значение в формировании 
личности преступника-рецидивиста имеет нали-
чие психических аномалий и расстройств, таких 
как психопатия, алкоголизм, токсикомания, нар-
комания, резидуальные органические нарушения 
и олигофрения [2]. 

В юридической психологии и криминологии 
существует научно обоснованная концепция, 
согласно которой повторное совершение престу-
пления свидетельствует о формировании устой-
чивых личностных характеристик правонаруши-
теля. 

Данная парадигма основывается на диффе-
ренциации между первичным и рецидивным пре-
ступным поведением.

Первичное нарушение закона может быть 
детерминировано рядом ситуативных факторов, 
таких как аффективное состояние, эмоциональ-
ная нестабильность или ошибочное принятие 
решения в критической ситуации. В противопо-
ложность этому, рецидивное преступление 
характеризуется более высокой степенью осоз-
нанности и мотивированности, что позволяет 
сделать вывод о наличии устойчивых личностных 
диспозиций, предрасполагающих индивида к 
противоправному поведению.

Необходимо отметить, что вышеупомянутые 
личностные особенности не являются универ-
сальными для всех преступников-рецидивистов. 
Они проявляются в различных комбинациях, 
формируя многообразие психологических типов 
рецидивистов. 

Данная типология представляет собой акту-
альное направление исследований в области пси-
хологии, криминологии и смежных научных дис-
циплин.

Принципиально важно подчеркнуть, что 
личностные характеристики рецидивистов не 
являются априорными или наследственно обу-
словленными. 

Они формируются в процессе онтогенеза 
под влиянием комплекса социальных, психологи-

ческих и биологических факторов. Данный тезис 
имеет фундаментальное значение для разра-
ботки эффективных стратегий профилактики 
рецидивной преступности и реабилитации право-
нарушителей.

Анализ личностных характеристик преступ-
ников, склонных к рецидивам, позволяет утвер-
ждать, что их поведенческие особенности и пси-
хологические склонности формируются под вли-
янием комплекса внешних и внутренних факто-
ров. Эти факторы включают социально- 
экономические условия, воспитание, образова-
тельный уровень, наличие или отсутствие под-
держки со стороны семьи и общества, а также 
индивидуальные психологические особенности, 
такие как склонность к импульсивности или 
агрессии [3]. Возможность влияния внешних фак-
торов на изменение личностных характеристик 
преступников, склонных к рецидивам, открывает 
перспективы для оптимизации их поведенческих 
и психологических профилей.

Применение целенаправленных воспита-
тельных мер и психологических технологий может 
способствовать формированию таких качеств, 
как эмоциональный самоконтроль, интернальный 
локус контроля, снижение уровня агрессивности 
и конфликтности. Эти изменения в личностной 
структуре могут быть достигнуты через систем-
ное применение реабилитационных программ, 
которые включают терапию, обучение социаль-
ным навыкам и психообразовательные сессии, 
направленные на переосмысление собственных 
ценностей и мотивов.

Преступники, подвергшиеся рецидивам, 
обладают определенным качественным своео-
бразием личности, выраженным в их темпера-
ментных, характерологических, мотивационных и 
познавательных особенностях. Эти особенности 
требуют индивидуального подхода при разра-
ботке коррекционных стратегий. Изучение этих 
характеристик является ключевым для создания 
эффективных профилактических и коррекцион-
ных программ, которые не только способствуют 
ресоциализации преступников, но и минимизи-
руют вероятность их возвращения к преступной 
деятельности.

В юридической доктрине и правопримени-
тельной практике институт рецидива преступле-
ний характеризуется рядом специфических при-
знаков, имеющих принципиальное значение для 
квалификации деяний и назначения наказания.

Первостепенное значение имеет наличие 
судимости как обязательного атрибута рецидива. 
В случаях, когда законодательством предусмо-
трено применение мер общественного или воспи-
тательного воздействия вместо уголовного нака-
зания, последующее совершение преступления 
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не может квалифицироваться как рецидив ввиду 
отсутствия судимости. Данное положение обу-
словлено юридической природой института суди-
мости и его ролью в определении рецидива.

Умышленная форма вины является вторым 
ключевым признаком рецидива преступлений. 
Этот аспект отражает психологическую сущность 
рецидива, подчеркивая повышенную обществен-
ную опасность лица, сознательно игнорирующего 
нормы уголовного закона после предшествую-
щего осуждения. Хотя в истории отечественного 
уголовного законодательства существовали пре-
цеденты включения неосторожных преступлений 
в состав рецидива, современная доктрина и зако-
нодательство однозначно трактуют рецидив как 
совокупность умышленных деяний.

Третьим существенным признаком реци-
дива выступает полное или частичное отбытие 
наказания за предыдущее преступление. Данный 
признак неразрывно связан с институтом суди-
мости, образуя с ним диалектическое единство: 
наказание невозможно без судимости, равно как 
и судимость не может существовать в отрыве от 
назначенного наказания.

Таким образом, триада признаков - наличие 
судимости, умышленный характер преступлений 
и факт отбытия наказания - формирует юридиче-
скую конструкцию рецидива в современном уго-
ловном праве. Эта конструкция отражает не 
только формальные юридические аспекты, но и 

глубинные психологические механизмы преступ-
ного поведения, подчеркивая особую обществен-
ную опасность лиц, совершающих рецидивные 
преступления.

Список литературы:

[1] Шнитенков А. В. Множественность пре-
ступлений в уголовном праве: учебное пособие. 
Оренбург, 2019. 49 с. – С. 29.

[2] Рыжаков А.П. Постатейный комментарий 
к Федеральному закону «О полиции». М.: Москов-
ская финансово- промышленная академия, 2023. 
С. 8.

[3] Цыганков А.Ю. Актуальность проблемы 
рецидивной преступности в Российской Федера-
ции //Научно-практический электронный журнал 
Аллея Науки» №6. 2018. – С. 47-50.

Spisok literatury:

[1] Shnitenkov A. V. Mnozhestvennost` prestu-
plenij v ugolovnom prave: uchebnoe posobie. Oren-
burg, 2019. 49 s. – S. 29.

[2] Ry`zhakov A.P. Postatejny`j kommentarij  
k Federal`nomu zakonu «O policii». M.: Moskovs- 
kaya finansovo- promy`shlennaya akademiya, 2023. 
S. 8.

[3] Cygankov A.Yu. Aktual`nost` problemy` 
recidivnoj prestupnosti v Rossijskoj Federacii //
Nauchno-prakticheskij e`lektronny`j zhurnal Alleya 
Nauki» №6. 2018. – S. 47-50.



№  2 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

136

ПОЛЯКОВА Татьяна Александровна,
преподаватель кафедры

 «Специальных дисциплин» 
Волгодонского филиала ВФ 

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России 
Ростовского юридического института, 

кандидат философских наук,
e-mail: polykovatat@yandex.ru

ПОМОГАЕВА Надежда Сергеевна,
доцент кафедры деятельности органов

внутренних дел в особых условиях,
 кандидат медицинских наук 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 
e-mail: internetxxxx@yandex.ru

АГАФОНОВА Елена Анатольевна,
преподаватель высшей категории,

 магистрант Федерального государственного
 автономного образовательного учреждения

 «Южный Федеральный Университет», 
e-mail: internetxxxx@yandex.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дифференциации на основе 
выделения когнитивных стилей обучающихся. Цель исследования – определить индивидуаль-
ные особенности ребенка при обучении, в частности, учета когнитивных стилей, которые от-
ражают различия между людьми в характере восприятия и переработки информации. В ста-
тье рассматриваются вопросы когнитивного поведения личности в учебно-воспитательном 
процессе. Материал дает характеристику существующих теорий в современной психологии. 
Проводится общая характеристика изученности данной проблемы в современном мире. На-
учная новизна заключается в изучении когнитивных стилей обучения. В результате опреде- 
лено, что дифференциация когнитивных стилей существенно влияют на формирование лич-
ности.
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THE IMPLEMENTATION OF DIFFERENTIATION BASED ON THE 
HIGHLIGHTING OF THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS

Annotation. This article considers the problem of differentiation based on the highlighting of 
the cognitive styles of students. The purpose of the study is to determine the individual characteris-
tics of the child in learning, in particular, accounting for cognitive styles that reflect the differences 
between people in the nature of the perception and processing of information. The article discusses 
the issues of cognitive personality behavior in the educational process. The material gives a charac-
teristic of existing theories in modern psychology. A general characteristic of the study of this prob-
lem in the modern world is carried out. Scientific novelty lies in the study of cognitive learning styles. 
As a result, it is determined that the differentiation of cognitive styles significantly affect the forma-
tion of personality.

Key words: Individual differences, mental activity psychological features, thinking, cognitive 
style, mental mechanisms.

Существуют индивидуальные различия 
мыслительной деятельности, присущие 

конкретному человеку. Психологические особен-
ности мышления изучались в рамках когнитив-
ного стиля.  Слово «когнитивный» – имеющий 
отношение к психическим механизмам перера-
ботки информации в процессе построения позна-
вательного образа на разных уровнях познава-
тельного отражения, т.е. означает, как строиться 
познавательный образ [1, с.203].

Стиль человека – устойчивая субъек-
тно-специфическая система способов, или прие-
мов, осуществления человеком разных типов 
активности; интегральная характеристика фор-
мально-динамической сферы индивидуальности, 
проявляющаяся в предпочтении субъектом опре-
деленной формы взаимодействия с физической 
(предметной) и социальной (коммуникативно-сим-
волической) средой [1, с.205].

Выделяют три этапа становления стилевого 
подхода в психологии. На первом этапе стиль 
рассматривался в контексте психологии лично-
сти для описания индивидуально–своеобразных 
способов взаимодействия человека со своим 
социальным окружением. Каждый человек выра-
батывает свой уникальный стиль жизни, в рамках 
которого он стремиться к достижению целей, 
ориентированных на превосходство или совер-
шенство [2, с.205].  Олпорт Г. выделяет в диффе-
ренцированные различия в экспрессии, в выра-
зительной манере поведения, отражающие отно-
шение личности к объектам и субъектам, и 
«инструментальные», операциональные по своей 
природе черты личности (способы и средства 
поведения), с помощью которых человек реали-
зует свои мотивы и цели. Следовательно, стиль – 
это способы реализации мотивов и целей, к кото-
рым предрасположена личность в силу своих 
индивидуальных особенностей (поэтому «стилем» 
являются любые личностные черты, начиная с 
избирательности восприятия и заканчивая мерой 

общительности). Сформированность стиля, по 
Олпорту, – это свидетельство способности лич-
ности к самореализации [3, с.289]. Р. Стагнер раз-
граничивает «перцептивные стили» – схемы пер-
цептивных актов, и «реактивные стили» – типы 
соматического выражения эмоциональных пере-
живаний человека [4, с.56]. Таким образом, в этих 
работах с помощью термина «стиль» констатиро-
вался сам факт существования индивидуальных 
различий, которые более уже не рассматрива-
лись в качестве случайных издержек психологи-
ческого исследования.

В начале 1950– х г. зарождается подход 
(New Look), в рамках которого предметом иссле-
дования психологов становятся именно индиви-
дуальные различия в протекании прецептивных и 
когнитивных процессов. Так, было эксперимен-
тально показано, что индивидуальные «ошибки» 
восприятия – это не просто индивидуальные раз-
личия, но, скорее, следствие действия некоторых 
базовых психологических факторов, в частности, 
в виде явления «перцептивной защиты». Индиви-
дуально–своеобразные формы перцептивной 
защиты свидетельствовали о наличии «внутри» 
субъекта особых потребностно-мотивационных 
состояний, которые оказывали влияние на инди-
видуально-своеобразные характеристики вос-
приятия объектов и явлений.

Таким образом, на данном этапе понятие 
стиля имело скорее качественное значение; при 
этом внимание исследователей акцентировалось 
на важности индивидуализированных аспектов 
поведения. Характерно, что стиль, трактуемый 
как личностное свойство, рассматривался в 
качестве проявления высших уровней психиче-
ского развития индивидуальности.

Второй этап стилевого подхода приходится 
на 50–60–е годы XX века и характеризуется 
использованием понятия стиля для изучения 
индивидуальных различий в способах познания 
своего окружения. На первый план выходит 
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исследование индивидуальных особенностей 
восприятия, анализа, структурирования и катего-
ризации информации, обозначенных термином 
«когнитивные стили». 

Отличительной чертой этого этапа является 
переход на операциональные определения когни-
тивных стилей, когда-то или иное стилевое свой-
ство определяется через процедуру его измере-
ния (когнитивный стиль – это то, что измеряется с 
помощью конкретной стилевой методики). В 
итоге стилевые исследования оказались «инстру-
ментально привязанными». Согласно Холодной 
М.А., именно это обстоятельство впоследствии 
привело к серьезным противоречиям на эмпири-
ческом уровне и в конечном счете к разрушению 
идеологических основ традиционного стилевого 
подхода.

Третий этап стилевого подхода, начало 
которого приходится на 80–е годы прошлого сто-
летия, отличается тенденцией к чрезмерному 
общению понятия стиль. В частности, понятие 
когнитивного стиля расширяется за счет появле-
ния новых стилевых понятий, таких как «стиль 
мышления» (Стернберг), «стиль учения» (Ливер), 
«эпистемологические стили» (Дж. Ройс) и других 
стилей. Понятие стиля начинает применяться ко 
всем сферам психической активности (в согласии 
со знаменитым определением Г., где Бюффона: 
«Стиль – это человек!») [5, с., с.131].

Отмечается появление стилевых метапоня-
тий («метастилей»), замещающих все множество 
описанных на данный момент конкретных когни-
тивных стилей: артикулированность – глобаль-
ность; образность – вербальность и целостность 
– детальность.

Поэтому, в рамках третьего этапа наблюда-
ется фактическое отождествление стиля с инди-
видуальными различиями в психической деятель-
ности.  Наличие у человека того или иного когни-
тивного стиля не ставит его в заведомо лучшую 
или худшую позицию в решении познавательных 
или практических, профессиональных задач, 
поскольку можно варьировать стратегиями пове-
дения, выбирая индивидуальный способ реше-
ния.

Таким образом, особенности дифференциа-
ции интеллектуальной деятельности, которые 
были обозначены впоследствии как когнитивные 
«стили» характеризовали индивидуальные разли-
чия в способах восприятия, категоризации, про-
странственного сканирования, анализа реле-
вантных элементов того или иного стимульного 
воздействия. То есть, речь идет об индивидуаль-
ных различиях процесса построения познава-
тельного образа ситуации. Разные испытуемые 
по–разному ментально «видят» одну и туже ситу-

ацию и, соответственно, по- разному на нее мен-
тально реагируют. Именно эти факты и явились 
фундаментом стилевого подхода. 
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действительности. В данной работе рассматриваются вопросы гелеобразовании, которые 
рассматриваются как единый процесс, обеспечивая мобилизацию и интеграцию психологи-
ческих особенностей человека для достижения целей. Материал дает характеристику суще-
ствующих теорий в современной психологии антиципации проводится общая характеристика 
изученности данной проблемы в современном мире. Научная новизна заключается в изуче-
нии стилей взаимоотношений. В результате определено, что различные исследования когни-
тивных различий.

Ключевые слова: антиципация, психологическая наука, опережающее отражение,  
идеальное образование, самоуправляемая система, гелеобразование.

MOROZOVA Alla Alekseevna,
Lecturer, Department of 

Social and Cultural Services and Humanities, 
DSTU in Volgodonsk, Associate Professor, 

Candidate of Philological Sciences

PALAGINA Nina Stepanovna,
Lecturer of the Department of “Special Disciplines”

 of the Volgodonsk branch of the VF FGKOU VO RYUI
 of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

of the Rostov Law Institute, 
candidate of psychological sciences

SHCHEGOLEVA Tatyana Viktorovna,
Head of the Department of Psychological, 

Pedagogical and Medical Support of the ATS VIPK
 Ministry of Internal Affairs of Russia, Police Colonel, 

Candidate of Psychological Sciences

UNIQUENESS OF TRAINING IN THE MODERN YOUNGER 
GENERATION

10.24412/2782-3849-2025-2-139-143



№  2 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

140

Annotation. This article discusses the problem of the features of anticipation in psychological 
science. The purpose of the study is a form of anticipatory reflection of reality. This paper examines 
the issues of gel formation, which are considered as a single process, ensuring the mobilization and 
integration of human psychological characteristics to achieve goals. The material provides a de-
scription of existing theories in modern psychology of anticipation and provides a general descrip-
tion of the study of this problem in the modern world. The scientific novelty lies in the study of rela-
tionship styles. As a result, it is determined that various studies of cognitive differences.

Key words: anticipation, psychological science, anticipatory reflection, ideal education, 
self-managed system, gel formation.

В изучении проблемы исследования анти-
ципации в психологической науке под-

черкивается решающее значение цели, которая 
направляет деятельность. Цель – представление 
о том результате, который должен быть достигнут 
[1 с.119]. 

Грищенко В.М. пишет о том, что «Цель – 
форма опережающего отражения действитель-
ности» [2]. Цель как особого рода идеальное 
образование, в котором предвосхищается 
потребный человеку результат его будущих дей-
ствий.

Украинцев Б.С. указывает на то, что любая 
цель (не только у человека) выполняет роль 
модели потребного будущего, которая строится 
на основе системы прошлого опыта и служит для 
организации ее действий. Разносторонность и 
адекватность этой модели зависят от уровня 
организации самоуправляемой системы [3, с.105].

Автор подчеркивает, что гелеобразование 
есть шаг в будущее постольку, поскольку теку-
щая тенденция функционирования системы свя-
зывает ее прошлое и настоящее с будущим.

Украинцев Б.С. предлагает различать два 
основных этапа временного развертывания цели: 
этап целеполагания, когда цель приходит из про-
шлого в настоящее и направлена в будущее, 
являясь внутренней информационной причиной 
изменения поведения самоуправляемой системы, 
и этап цел осуществления, когда цель переходит 
в свое следствие – в фактическое поведение 
системы, т. е. цель, реализованную [3, с.99].

В процессе осуществления сама исходная 
цель может претерпевать изменения, связанные 
с переходом от вероятности к определенности. 
Механизм опережающего отражения, на основе 
которого возникает исходная цель, обеспечивает 
отображение вероятного, а не абсолютно опре-
деленного будущего, которого еще нет. Иначе 
говоря, при переходе от вероятности события, 
ставшего причиной выбора поведения системы, к 
самому событию эта вероятность будущего собы-
тия превращается в определенность факта теку-
щего состояния системы [3, с.101].

Цель как один из феноменов процессов 
антиципации у человека в ходе реализации теряет 
характер вероятности и все больше приобретает 
черты определенности.

Ломов В.Ф. выделяет в процессуальной сто-
роне гелеобразования следующие взаимосвязан-
ные компоненты: отображение потребности, 
ведущую мотивацию; отображение путей и спосо-
бов ее удовлетворения, т. е. планирование: ото-
бражение промежуточных и конечных результа-
тов, а в ряде случаев и последствий совершаемой 
деятельности [4, с.311]. 

В психологическом анализе деятельности 
как важнейшая ее «составляющая» выделяется 
планирование. Формирование планов (и самый 
процесс планирования) предполагает, во–первых, 
отражение тенденций развития тех явлений или 
предметов, на которые эта деятельность направ-
лена, и во–вторых, предвидение того, как эти 
явления или предметы изменятся в результате 
воздействия на них, т. е. психологический анализ 
планирования также предполагает изучение про-
цессов антиципации.

Антиципация – это способность действо-
вать и принимать те или иные решения с опреде-
ленным временно-пространственным упрежде-
нием в отношении ожидаемых, будущих событий 
[6, с.79]. 

При изучении процесса антиципации неко-
торые исследователи выделили формы и уровни 
антиципации.

Теплов Б.М. [6, с.417] рассматривает анти-
ципацию как один из важнейших моментов, 
характеризующих процесс формирования 
навыка. Он выделяет ту форму антиципации, 
которая выступает как предварение текущего 
действия восприятием сигналов, относящихся к 
последующему действию.

Ломов Б.Ф. и Сурков Е.Н. разработали кон-
цепцию многоуровневого строения процессов 
антиципации [6]. 

В зависимости от типа задач, определяю-
щих те или иные конкретные действия, и крите-
риев, которыми человек пользуется при их реше-
нии, авторы выделяют пять уровней антиципации: 
сенсомоторный, перцептивный, уровень пред-
ставлений (вторичных образов), речемыслитель-
ный, субсенсорный.

Сенсомоторный уровень является генетиче-
ски ранней формой антиципации, существенно 
влияющий на характер подготовительных опера-
ций к ожидаемым воздействиям. Антиципирую-
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щий эффект является здесь выражением относи-
тельно элементарного временно-пространствен-
ного обнаружения, различения и опережения 
стимула.

Перцептивный уровень характеризуется 
определенным усложнением интеграции психи-
ческих процессов, следствием которой является 
установка индивида на конечный эффект и син-
тез прошлого опыта; здесь используются локаль-
ные антиципирующие схемы в форме вторичных 
образов–представлений, которые позволяют 
выделить задачу, заранее представить возмож-
ные реакции и их результат в соответствии с 
заданным критерием. Класс задач, охватывае-
мых перцептивным уровнем антиципации, воз-
растает, а диапазон ее «разрешающих эффектов» 
становится более обширным. Здесь могут наблю-
даться различные эффекты предпочтений в 
выборе оптимальных действий, эвристические 
способы поиска маршрутов в различных структу-
рах перцептивного поля [7].

Уровень представлений предполагает 
активное использование «структурных» схем, 
хранящихся в оперативной и долговременной 
памяти. На этой основе возникает особый специ-
фический эффект панорамного предвосхищения. 
Панорамные образы в различных формах их про-
явления весьма характерны для деятельности 
человека, так как ему приходится ориентиро-
ваться не только на то, что он видит перед собой 
непосредственно, но и на то, что находится «за 
его спиной» и чего еще нет, но должно стать. 
Эффект панорамного предвосхищения пережи-
вается человеком как временно-пространствен-
ная непрерывность той среды, в которой он дей-
ствует и будет действовать в ближайший отрезок 
времени. Следовательно, панорамное предвос-
хищение – необходимое условие для уверенных 
действий субъекта как во времени, так и в про-
странстве [7].

Речемыслительный (вербально–логический) 
уровень, т. е. уровень преимущественно интел-
лектуальных операций, связан с еще большим 
усложнением интеграции психических процессов 
и появлением других, качественно новых форм 
предвосхищения. На данном уровне становится 
возможным более глубокое и широкое обобще-
ние, а также классификация ситуаций, что свя-
зано, вероятно, с усилением влияния семантиче-
ского фактора при использовании внешней и вну-
тренней речи. На этой основе осуществляется 
внеситуационное, заблаговременно упреждаю-
щее планирование действий до наступления ожи-
даемых событий, составляется метаплан наряду 
с планами, определяющими ситуативные дей-
ствия человека от момента к моменту. Это позво-
ляет субъекту на основе постоянно обновляю-

щейся информации о своем собственном состоя-
нии и готовности к действию формировать гипо-
тезы об ожидаемых событиях. Предвосхищаемая 
картина ожидаемых событий, составляющая 
содержание этих гипотез, служит мысленной 
моделью того, чего индивид стремится достиг-
нуть в ближайший отрезок времени [7, с.85].

Субсенсорный уровень – это уровень нео-
сознаваемых нервно–мышечных преднастроек и 
движений, обеспечивающих многообразные 
тонические и познотонические эффекты, с кото-
рыми связано выполнение предстоящих дей-
ствий. Эффекты антиципации этого уровня свое-
образны и касаются широкого спектра функцио-
нальных сдвигов преимущественно в нервно–
мышечной системе [8, с.278].

Ломов Б.Ф. подчеркивает, что эти уровни не 
изолированы друг от друга, а взаимосвязаны, 
«имеется в виду прежде всего ведущий уровень 
интеграции различных процессов, включенных в 
то или иное действие и обеспечивающих дости-
жение определенного результата. Любой уровень 
антиципации, таким образом, выступает как 
система процессов: сенсомоторных, перцептив-
ных, мнемических, интеллектуальных и т. д. 
Системообразующим фактором, который опре-
деляет специфику их интеграции, является кон-
кретная задача, направляющая конкретное дей-
ствие или серию действий в контексте реализа-
ции цели деятельности» [8, с.431].

Ковалев А.Г.  формулирует ряд положений. 
Во–первых, антиципацию следует рассматривать 
как специфические когнитивный и регулятивный 
процессы, в основе которых лежат интегральные 
механизмы работы мозга. Во–вторых, каждый из 
пяти выделенных уровней антиципации опреде-
ляется ведущим «звеном» структурирования и 
системности психических процессов, обеспечи-
вающих тот или иной диапазон ее опережающего 
эффекта. В–третьих, широта диапазона «разре-
шающей способности» антиципационных процес-
сов, их эффективность по тем или иным крите-
риям всегда базируется на анализе и синтезе 
прошлого опыта, постоянном сличении с ним 
текущих событий и, что особенно важно, на изби-
рательном извлечении информации из памяти [9, 
с.216].

Следовательно, наиболее существенной 
характеристикой антиципации как процесса сле-
дует считать не только ее опережающий – вре-
менной эффект, но и максимальное устранение 
неопределенности в ходе принятия решений. 
Другими словами, антиципация – это не только 
пространственно-временное опережение, но и та 
или иная степень полноты и точности предсказа-
ния. Отсюда следует, что вероятностное прогно-
зирование, в частности, строящееся большей 
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частью с учетом только частоты встречаемости 
события, является лишь одной из сторон про-
цесса антиципации. 

Опережающее отражение существует в 
различных формах: предчувствия, предвидения, 
предугадывания, предсказания, прогнозирова-
ния. 

Классификацию видов опережающего отра-
жения выделяют по нескольким основаниям: по 
степени осознанности (осознаваемая, неосозна-
ваемая), по форме существования (предвосхища-
ющие: реакции, действия, образы, умозаключе-
ния, планы, гипотезы, следствия), по основаниям 
(научная, эмпирическая), по уровню психического 
отражения (субсенсорная, сенсорная, перцептив-
ная, представленческая, речемыслительная, лич-
ностная), по сочетанию вышеназванных видов 
(предчувствие, предсказание, предугадывание, 
предвидение, прогнозирование)

Предчувствие – говорит об опережающих 
чувствах, об ожидании появления каких–то пока 
еще не пережитых чувств. Часто появление пред-
чувствия может быть не до конца осознаваемым 
состоянием, которое будет выражаться в измене-
нии обычного спокойного состояния, в появлении 
беспокойства, в желании получить дополнитель-
ную информацию о людях или обстоятельствах, в 
отношении которых возникает предчувствие [10].

В понятии предугадывание подчеркивается, 
что знание получено как бы случайно. Здесь ука-
зывается не на объект, а скорее на способ полу-
чения опережающего знания. Предугадывание 
(«сложное предвосхищение») не предполагает 
специальных научных исследований и содержит 
прогностическую информацию, полученную нео-
сознанно, часто в результате озарения, которому 
предшествовал опыт взаимодействия с опреде-
ленным предметом, сосредоточенность на нем. 
Догадка часто сопровождается всплеском эмо-
ции радости, удовольствия.

Понятие предсказание также характеризует 
одну из форм опережающего отражения, но эта 
форма – словесное описание будущего – «сказал 
заранее, наперед». Этот термин чаще всего 
используется в отношении тех людей и ситуаций, 
когда трудно объяснить, как, каким способом 
получен прогноз. 

Понятие «предвидение» употребляется в 
двух смыслах: как близкое к понятию «предска-
зание», когда делается акцент на интуицию, нео-
сознанность получения опережающего знания, 
как близкое к прогнозированию научное предви-
дение, когда путь получения прогноза носит 
целенаправленный характер и осознается [23]. 

Анализ психологической литературы позво-
лил заключить, что понятие антиципация вклю-
чает два важных для психологического анализа 
момента. Во–первых, имеется в виду предвосхи-

щение, предвидение и ожидание тех или иных 
событий, т. е. проявление когнитивной функции 
психики; во–вторых, готовность к встрече с этими 
событиями и упреждение их в деятельности, т. е. 
проявление регулятивной функции психики. Это 
понятие охватывает   широкий круг психических 
явлений, относящихся к различным формам и 
уровням опережающего отражения действитель-
ности.
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Annotation. This article discusses the problems of predicting the behavior of students with 
different styles of thinking. A comparative analysis of stressful situations in different dialogical situa-
tions is carried out. Special attention is paid to the role of the programming apparatus of the brain. 
The material characterizes the periods of intensive development of anticipation processes. The au-
thors explore the prospects of using theoretical material to adapt students to the world around them 
in the process of becoming. The research is devoted to the identification of reproductive images, 
which reflect already known objects and events, anticipating images. The authors aim to study and 
compare methods for predicting students’ behavior in certain social situations. The article summa-
rizes scientific experience in the field of intensive development of anticipation processes.

Key words: periods, process, stabilization, anticipation, intensive, relative.

В понятийный аппарат науки вошли такие 
понятия как антиципация (В. Вундт), экс-

траполяция (Бартлетт Ф), установка (Узнадзе 
Д.Н.), акцептор результатов действия (Анохин 
П.К.), модель потребного будущего (Бернштейн 
Н.А.), оперативная преднастройка (Тихомиров 
О.К.), вероятностное прогнозирование (Фейген-
берг И.М., Иванников В.А.), «нервная модель сти-
мула» Соколов (Е.Н.)  Все эти понятия раскры-
вают разные аспекты отражательной природы 
явлений. Наиболее широким по объему и отража-
ющим существенные свойства системы явлений, 
зафиксированных в перечисленных выше терми-
нах, является понятие «опережающее отраже-
ние», предложенное Анохиным П.К. [1, с.198].

Анохин П.К. предложил концепцию опере-
жающего отражения, которое он понимал, как 
способность мозга забегать вперед, в будущее, в 
ответ на стимул, действующий только в настоя-
щем [1, с.200]. Она создала теория функциональ-
ных систем. Под функциональной системой Ано-
хин П.К. понимает центрально–периферическое 
образование, обеспечивающее достижение при 
помощи саморегуляции определенного приспо-
собительного эффекта. Функциональная система 
включает в себя следующие стадии: стадия 
афферентного синтеза; обстановочная афферен-
тация; пусковая афферентация; принятие реше-
ния; формирование акцептора результатов дей-
ствия и эфферентной программы самого дей-
ствия; получение результатов действия и форми-
рование обратной афферентации (изменения, 
происходящие в результате поведенческих актов) 
для сличения полученных результатов с запро-
граммированными. Процесс сличения обратной 
афферентации с намерением или целью действия 
происходит при посредстве особого механизма, 
названного. Анохиным П.К. «акцептором резуль-
тата действия» [2, с.194].

Акцептор результата действия наряду и в 
единстве с другими компонентами функциональ-
ной системы является наиболее существенной 
частью нервного механизма различных форм 
предвосхищении, выявленных и изученных пси-
хологами на уровне реакции, действия, мысли-
тельной деятельности человека, включая прогно-
зирование.

Антиципация, предвидение результатов 
действия является универсальной функцией 
мозга, предупреждающей всякого рода ошибки, 
т. е. совершение действий, не соответствующих 
поставленной цели.

Близкие по смыслу идеи об антиципации 
были разработаны Н. А. Бернштейном, который 
рассматривал активное поведение как процесс 
решения организмом определенной задачи, 
выступающей в форме «модели потребного буду-
щего». Задача действия «выступает как нечто 
такое, что должно стать, но чего еще нет. Таким 
образом, задача действия есть закодированное 
так или иначе в мозгу отображение или модель 
потребного будущего» [3, с.138].

Особое внимание Бернштейн Н.А. уделял 
вопросу о роли программирующего аппарата 
мозга. Благодаря этому аппарату строится 
модель не только того, что происходит в данный 
текущий момент, но и того, что должно произойти. 
Эту своеобразную деятельность мозга он назы-
вает «заглатыванием вперед», или «экстраполя-
цией будущего», «антиципацией». «Очевидно, что 
жизненно полезное или значимое действие не 
может быть ни запрограммировано, ни осущест-
влено, – пишет Бернштейн Н.А., – если мозг не 
создал для этого направляющей предпосылки в 
виде модели потребного будущего. Судя по всему, 
мы имеем перед собой два связанных процесса. 
Один из них есть вероятностное прогнозирова-
ние по воспринимаемой текущей ситуации – сво-
его рода экстраполяция на некоторый отрезок 
времени вперед» [3, с.76]. Но вероятностное про-
гнозирование не является абсолютно самостоя-
тельной функцией, оно органически связано с 
процессами текущего программирования, в 
результате чего прогноз будущего становится 
более точным, а уровень предсказания возрас-
тает. Взаимодействие вероятностного прогнози-
рования с текущим программированием хода 
действия или поведения в целом Бернштейн Н. А. 
обозначил как процесс экстра и интерполяции. 
Благодаря этому процессу на основе корректи-
ровки по принципу обратной связи все время 
сокращается «разрыв» между тем, что есть, и 
тем, что должно стать в будущей ситуации.
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Интересную гипотезу о «нервном меха-
низме» экстраполяционных эффектов предложил 
Соколов Е.Н. [4 с.104]. Автор назвал этот меха-
низм «нервной моделью стимула». Соколов Е.Н. 
пишет: «Правильно отражая внешний мир, нерв-
ная модель является системой, предвосхищаю-
щей будущее значение раздражителя (эктраполя-
ционный эффект). Соответствие внутренней 
модели объективной действительности контро-
лируется степенью эффективности взаимодей-
ствия организма с внешней средой. Важнейшее 
значение в непрерывном усовершенствовании 
процесса отражения имеет механизм сличения 
экстраполируемого нервной системой значения 
раздражителя с реальными афферентными сиг-
налами, поступающими от органов чувств...».

Солсо Р считает, что категория «опережаю-
щее отражение» – наиболее широкое по объему 
понятие, выступающее как родовое по отноше-
нию к понятию «антиципация». Антиципация 
представляет собой частный случай (или форму) 
опережающего отражения. Автор считает, что 
именно термин «антиципация» наиболее адеква-
тен для обозначения тех форм опережающего 
отражения, которые изучаются психологией [5, 
с.130]. 

В отличие от понятий «акцептор результата 
действия», «модель потребного будущего» и дру-
гих, сложившихся в физиологии, понятие «анти-
ципация» сформировалось в процессе развития 
именно психологического понятийного аппарата. 
Вместе с тем другие близкие к нему психологиче-
ские понятия, такие, как «экстраполяция», «опе-
ративная преднастройка» и некоторые другие, 
раскрывают лишь отдельные стороны и отно-
сятся к некоторым специальным случаям психи-
ческих проявлений опережающего отражения.

У истоков исследования антиципации сто-
яли. Вундт В., Зельц О. Понятие антиципации вве-
дено в психологию. Вундтом В. В его трактовке 
возможность антиципации возникает благодаря 
синтезу простейших элементов психического, но 
при непременном воздействии на этот синтез 
«творческих производных» [6, с.209].

Зельц О. вводит в теорию решения задач 
понятие антиципации. Антиципируется то, что 
неизвестно в задаче, то, что ищется. Обычно, 
пишет Зельц, об отсутствующей части проблем-
ного комплекса говорят, как о неизвестной, нео-
пределенной. Но если бы искомая часть была 
действительно совершенно неизвестна, она не 
могла бы быть найдена. Неизвестное получает 
косвенное определение через свои отношения к 
известным предметам, к непосредственно опре-
деленным в задаче частям комплекса. Процесс 
образования общей задачи как раз и состоит, по 
мысли Зельца, в выявлении отношений между 
известным и искомым и появлении благодаря 

этому схематической антиципации свойств иско-
мого компонента проблемного комплекса. «В 
результате антиципации отношений искомой 
составной части предметного отношения к уже 
известным составным частям, – пишет Зельц О., 
– в сознании цели психологически выполняется 
косвенное определение искомого предмета» [8, 
с.214]. 

В зарубежной психологии проблема антици-
пации долгое время почти не разрабатывалась. 
Одна из причин состояла в бихевиористских 
установках исследователей. Лишь в 50–60–х 
годах прошлого века были развернуты исследо-
вания антиципации. Миллер Д., Галантер Ю., При-
брам К. разрабатывали вопросы, касающиеся 
понимания психологической сущности планов и 
структуры поведения человека. 

Брунером Дж. было установлено, что уже в 
первые 3–4 месяца жизни у ребенка, наряду с 
развитием и овладением предметами в «малом» 
пространстве и в связи с развитием специальных 
координаций движений глаз, головы и тела, отно-
сительно видимых предметов, формируются эле-
ментарные антиципирующие реакции [8, с.415]. 

Брунер Дж. пишет о том, что некоторые эле-
менты временной антиципации вплетены у 
ребенка в сенсомоторные схемы его действий и 
служат одним из существенных механизмов их 
«слитности» и координированности [8, с.420].

Валлон А отмечает, что пространственные и 
временные антиципации в их более или менее 
зрелой форме возможны лишь на той стадии раз-
вития ребенка, когда в его деятельности начи-
нают использоваться вторичные образы–пред-
ставления. При этом антиципация результата дея-
тельности и общей ее схемы позволяет многооб-
разным действиям распределяться во времени и 
пространстве. Именно «представление беско-
нечно усложняет умственную жизнь. Оно превра-
щает отсутствующие предметы в присутствую-
щие в уме представление дает возможность всту-
пать в иные отношения, чем отношения непо-
средственного индивидуального опыта» [9, с.26]. 
Именно пространственно-временные представ-
ления, сочетающиеся со словесным обозначе-
нием, порождают условия для дифференциации 
пространства и времени, разделения прошлого, 
настоящего и будущего. Ребенок живет вначале 
только текущим моментом, который нельзя 
назвать даже настоящим временем, так как у 
ребенка еще нет знания о прошлом и будущем.

Фресс П. отмечает, что уже здесь выявля-
ется тенденция к овладению «...законом последо-
вательности. Перед ребенком открывается вре-
менная перспектива с полярностью прошлого и 
будущего. По мере того, как развивается речь, 
расширяются возможности реконструкции про-
шлого и предвосхищения будущего» [10, с 96].
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Таким образом, актуализация временных 
представлений о прошлых событиях через соот-
ношение их с настоящим моментом порождает 
эффект временной антиципации, направленной 
на отражение различных аспектов временной 
перспективы.

С точки зрения Пиаже Ж., освоение отно-
шений между реально существующим и потенци-
ально возможным является самым важным 
общим свойством формально-операционального 
мышления [2, с.80].

Пиаже Ж. отмечает, что ребенок, овладева-
ющий формально–операциональными структу-
рами переходит к анализу вставшей перед ним 
задачи с попытки выявить все возможные отно-
шения, применимые к имеющимся данным, а 
затем, сочетая эксперимент и логический анализ, 
устанавливает, какие из реальных отношений 
здесь действительно имеются. Ребенок начинает 
расширять свою мысль, охватывая ею не только 
действительное, но и потенциально возможное 
уже на уровне конкретных операций.

В исследованиях Пиаже Ж. подчеркивается, 
что оперирующий представлениями интеллект 
принципиально отличается от интеллекта сенсо-
моторного. С развитием представлений появля-
ется возможность выхода за пределы непосред-
ственно воспринимаемого, ибо вторичные 
образы суть отражение отсутствующих в данный 
момент предметов.

На основе обобщения многочисленных экс-
периментов Пиаже Ж., дает классификацию 
образов по их структуре, выделяя: репродуктив-
ные образы, в которых отражаются уже извест-
ные предметы или события и антиципирующие 
образы.

Репродуктивные образы делятся на три 
категории: статические (отражающие неподвиж-
ные предметы); кинетические (отражающие раз-
личные формы движения); преобразующие (отра-
жающие уже известные человеку преобразова-
ния объектов).

Антиципирующие образы, в которых чело-
век не только воспроизводит, но и предвосхи-
щает с различной точностью ранее не восприни-
мавшиеся события, явления. Эти образы могут 
быть как кинетическими, так и преобразующими. 
Последние, в свою очередь, могут иметь разные 
уровни. У одних образов структура такова, что 
они отражают лишь конечный результат преобра-
зований, у других – эта структура более дина-
мична: в них отражаются определенные этапы 
трансформаций объекта из начального состоя-
ния в конечное [11, с.130].

Развитие антиципирующих образов не 
заканчивается в детском возрасте, оно продол-
жается в течение всей жизни человека. С нако-
плением жизненного опыта, особенно в профес-

сиональной деятельности, эти образы становятся 
более дифференцированными. Вместе с тем воз-
растает мощность антиципации: границы вре-
мени, в пределах которых осуществляется отно-
сительно адекватная антиципация, расширяются, 
а точность антиципации повышается. При этом, 
как показывают исследования Б. Г. Ананьева, 
развитие различных сторон психики протекает 
неравномерно [12]. 

Периоды интенсивного развития процессов 
антиципации сменяются периодами их относи-
тельной стабилизации. В отечественной психоло-
гии проблема антиципации изучается в основном 
в рамках деятельностного подхода. 

Таким образом, понятие антиципации в 
современной психологии имеет два содержа-
тельных аспекта. В первом из них антиципация 
рассматривается, как способность человека 
представить возможный результат действия до 
его осуществления, а также возможность его 
мышления представить способ решения про-
блемы до того, как она реально будет решена. 
Другой аспект антиципации связывается со спо-
собностью организма человека или животного 
подготовиться к реакции на какое-либо событие 
до его наступления, обеспечиваемой механизмом 
акцептора результатов действия, образа потреб-
ного будущего. 
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Annotation. This article examines the problem of academic performance of primary school 
students. The purpose of the study is to determine the causes of children falling behind in primary 
school. The article discusses issues related to the crisis characteristics of children aged 7 years. The 
material provides a description of the existing theories of academic performance of primary school 
students in modern psychology. A general description of the study of this problem in the modern 
world is carried out. The scientific novelty lies in the study of the process of control over the activities 
of students.
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Младший школьный возраст – это воз-
раст от 6,5 до 11 лет. Границы возраста 

и его психологические характеристики определя-
ются принятой на данный временной отрезок 
системой образования, теорией психического 
развития, психологической возрастной периоди-
зацией. Этот возраст совпадает с периодом обу-
чения в начальной школе.

Начало обучения в школе ведет к резкому 
изменению социального образа жизни и разви-
тия ребенка. Меняется весь уклад его привыч-
ного образа жизни, а также его социальное поло-
жение в коллективе и семье. Безусловный авто-
ритет взрослого постепенно утрачивается и к 
концу младшего школьного возраста все боль-
шее значение для ребенка начинают приобретать 
сверстники и возрастает роль детского сообще-
ства.

Независимо от того, когда ребенок пошел в 
школу, он в какой-то момент своего развития 
проходит через кризис. Кризис 7 лет не глубоко 
связан с объективным изменением ситуации. 
Важно учитывать, как ребенок переживает ту 
систему отношений, в которую он включен.

В кризисный период происходят глубокие 
изменения в плане переживаний. Цепь неудач 
или успехов приводит к формированию устойчи-
вого комплекса – чувства неполноценности: уни-
жения, оскорбления или чувства собственной 
значимости, компетентности, исключительности. 
Конечно, в дальнейшем они могут изменяться, 
даже исчезать по мере накопления другого рода, 
но некоторые будут фиксироваться в структуре 
личности и влиять на развитие самооценки 
ребенка, его уровня притязаний.

Так, Амонашвили Ш.А. в своей работе гово-
рит, что «кризисным проявлением внешней и вну-
тренней жизни детей обычно становится кривля-
ние, манерность, искусственная натянутость 
поведения. Эти внешние особенности так же, как 
и склонность к капризам, конфликтам, начинают 
исчезать, когда ребенок выходит из кризиса и 
вступает в новый возраст» [1, с. 104].

Школьное обучение строится таким обра-
зом, что словесно-логическое мышление полу-
чает преимущественное развитие. Если в первые 
2 года обучения дети много работают с нагляд-
ными образцами, то в следующих классах объем 
такого рода занятий сокращается.

В конце младшего школьного возраста про-
являются индивидуальные различия: среди детей 
выделяются группы «теоретиков», которые 
решают учебные задачи в словесном плане, 
«практиков», которым нужна опора на нагляд-
ность, и «художников» с ярким образным мышле-
нием.

Восприятие в этом возрасте недостаточно 
развито. Из-за этого ребенок иногда путает похо-
жие по написанию буквы и цифры (например, 9 и 
6). Память развивается в двух направлениях: про-
извольности и осмысленности. Дети непроиз-
вольно запоминают учебный материал, вызываю-
щий у них интерес, преподнесенный в игровой 
форме, связанный с яркими наглядными пособи-
ями. Но также они способны целенаправленно, 
осмысленно запоминать материал, им не инте-
ресный.

Младшие школьники обладают хорошей 
механической памятью. Многие механически зау-
чивают учебные тексты, что приводит значитель-
ным трудностям в средних классах. Совершен-
ствование смысловой памяти в этом возрасте 
даст возможность освоить широкий круг спосо-
бов запоминания. Когда ребенок осмысливает 
учебный материал и понимает его, он его одно-
временно запоминает.

Без достаточной сформированности внима-
ния, процесс обучения невозможен. В учебной 
деятельности развивается произвольное внима-
ние ребенка. Контроль над процессом своей дея-
тельности – это и есть произвольное внимание 
ребенка. Разные дети внимательны по- разному, 
эти свойства развиваются в неодинаковой сте-
пени, создавая индивидуальные варианты.

Познавательная активность ребенка, 
направленная на обследование окружающего 
мира, организует его внимание на исследуемых 
объектах довольно долго, пока не иссякнет инте-
рес. «В своем воображении младший школьник 
уже может создавать разнообразнейшие ситуа-
ции. 

Формируясь в игровых замещениях одних 
предметов другими, воображение переходит и в 
другие виды деятельности. Ребенок, испытывая 
трудности в реальной жизни, воспринимая свою 
личную ситуацию как безысходную, может уйти в 
воображаемый мир [2, с.104]». Петров Ю.С. выде-
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лил в своей работе, что «Развитие личности, 
начавшиеся в дошкольном возрасте и в связи с 
соподчинением и становлением самосознания, 
продолжается в младшем школьном возрасте. Но 
младший школьник находится в других условиях 
– он включен в общественно значимую учебную 
деятельность, результаты которой высоко или 
низко оцениваются близкими, взрослыми. От 
школьной успеваемости, оценки ребенка непо-
средственно зависит в этот период развитие его 
личности [3, с.371].»

В возрасте 7-11 лет ребенок начинает пони-
мать, что он представляет собой некую индивиду-
альность, которая, безусловно, подвергается 
социальным воздействиям. Он знает, что он обя-
зан учиться и в процессе учения изменять себя, 
присваивая коллективные знаки (речь, цифры, 
ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, 
которые существуют в обществе, систему соци-
альных ожиданий в отношении поведения и цен-
ностных ориентации.

Стремление к самоутверждению стимули-
рует ребенка к нормативному поведению, к тому, 
чтобы взрослые подтвердили его достоинство. 
Однако стремление к самоутверждению в том 
случае, если ребенок не способен или затрудня-
ется выполнять то, что от него ожидают, может 
стать причиной его безудержных капризов

Ребенок в младшем школьном возрасте 
начинает овладевать своим поведением. Все это 
связано с тем, что школьник более точно пости-
гает нормы повеления, выработанные обще-
ством. Эти нормы определяют поведение и харак-
тер его взаимоотношений с другими людьми, 
начиная уже более сдержанно выражать свои 
эмоции – недовольство, раздражение, зависть.

Так, в своей библиографии, Блонский П П. 
указал, что «в этом возрасте развиваются выс-
шие чувства: эстетические и социальные. Важ-
ную роль играет формирование социальных 
чувств, такие как: чувства товарищества, ответ-
ственности, сочувствие к горю окружающих, 
негодование при несправедливости и т.п.» [4, 
с.400].

В младшем школьном возрасте ребенок 
уже знает о своей принадлежности к тому или 
иному полу, он уже понимает, что это необратимо, 
и стремится проявить и неким образом утвердить 
себя как мальчик или девочка.

Мальчик знает, что он должен быть смелым, 
не плакать, уступать дорогу всем взрослым и 
девочкам. Он присматривается к мужским про-
фессиям, потому что имеет представление, что 
такое мужская работа. Сам пытается что-то отпи-
лить, что-то забить и очень гордится, когда эти 
его старания замечены и одобрены. Девочка 
знает, что она должна быть приветливой, доброй, 

женственной, не драться, не плеваться, не лазать 
по заборам. Она приобщается к домашней 
работе. Когда ее хвалят за то, что она рукодель-
ница и хозяюшка, она вспыхивает от удоволь-
ствия и смущения [5, с.326].

В классе девочки и мальчики при общении 
друг с другом не забывают о том, что они проти-
воположны: когда учитель сажает мальчика и 
девочку за одну парту, дети смущаются, особенно 
если окружающие сверстники реагируют на это 
обстоятельство. В непосредственном общении у 
детей можно наблюдать некое дистанцирование 
в связи с тем, что они «мальчики» и «девочки» [6, 
с.400].

Новые грани чувств ребенка младшего 
школьного возраста развиваются, прежде всего, 
внутри учебной деятельности и, непосред-
ственно, по поводу учебной деятельности. Все те 
чувства, которые появились у него в дошкольном 
возрасте, продолжают оставаться и углубляться 
в повседневных отношениях с близкими взрос-
лыми, однако, социальное пространство расши-
рилось, поэтому, исходя из вышесказанного, 
ребенок постоянно общается с учителем и одно-
классниками по законам определенных правил.

Таким образом, очень важно также еще 
одно значимое для развитой личности чувство – 
сопереживание другому. Сопереживание как 
очень важное социально значимое качество 
может получить свое особое развитие через под-
ражание поведению учителя с детьми по поводу 
их неуспеха и успеха. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема успеваемости обучающихся. 
Цель исследования – определить причины неуспеваемости. Авторами проводится сравни-
тельный анализ функциональных аспектов основных показателя, на основе которых базиру-
ются различие в поведении обучающихся и особенности их личности. Особое внимание уде-
лено изучению особенностей личности неуспевающих обучающихся, проявляющихся в про-
цессе обучения. Материал дает характеристику становления положительного мотива к учеб-
ному процессу. Авторы изучают перспективы применения метод, которые активизируют и 
способствуют более интенсивному умственному развитию. Исследование проведено с целью 
выявления ключевых проблем становления и развития мотива к учебному процессу. Научная 
новизна заключается в изучении мыслительных установок обучающихся. В результате опре-
делено, что различные установки актуализируются мотивы деятельности и представляют со-
бой форму выражения личностного смысла 
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Annotation. This article examines the problem of student’s academic performance. The aim 
of the study is to determine the reasons for failure. The authors carry out a comparative analysis of 
functional aspects of the main indicator, on the basis of which the difference in behavior of students 
and their personality characteristics are based. Special attention is paid to studying the characteris-
tics of the personality of underachieving students, which are manifested in the learning process. The 
material gives a characteristic of becoming a positive motive for the teaching process. The authors 
study the prospects of using the method, which activate and promote more intensive mental devel-
opment. The study was conducted with the aim of identifying key problems in establishing and de-
veloping motivation for the training process. The scientific novelty is in studying the thinking of the 
students. As a result, it is determined that the various attitudes are actualized motives of activity and 
represent a form of expression of personal meaning 

Key words: academic performance, educational material, learning process, assimilation of 
knowledge, training, teaching.

Успеваемость – это степень усвоения зна-
ний, умений и навыков, установленных 

учебной программой, с точки зрения их осознан-
ности, глубины, полноты и прочности. В школь-
ном возрасте хорошая успеваемость имеет боль-
шое значение для ребенка, поскольку она спо-
собствует повышению самооценки ребенка [1, 
с.104]. Система обучения строится так, что каж-
дый школьник, не имеющий каких-либо органиче-
ских особенностей, может усвоить знания в объ-
еме образовательной программы, однако не во 
всех случаях удается достигнуть необходимого 
уровня усвоения и некоторые обучающиеся с 
трудом усваивают учебный материал.

Проблема успеваемости очень глубока, так 
как исследование данной темы предполагает 
множество различных подходов и все они груп-
пируются вокруг двух основных аспектов: как 
дается материал педагог; как осуществляется 
процесс восприятия учебного материала

Специалистам дидактики свойственно уде-
лять преимущественное внимание одной или дру-
гой стороне проблемы успеваемости. Так, ученые 
основным объектом и, конечно же, условием изу-
чения являются, непосредственно, особенности 
учебно-воспитательного процесса, которые, 
исходя из совокупности всех этих факторов, спо-
собствуют преодолению неуспеваемости. В обла-
сти психологии уделяет большее место отво-
диться на изучение особенностей личности неу-
спевающих обучающихся, проявляющихся в про-
цессе обучения, а также на выявление 
своеобразия самого процесса обучения. 

Самохвалова В.И. выделяет три основных 
показателя, на основе которых базируются раз-
личие в поведении обучающихся и особенности 
их личности: отношение к обучению; организация 
учебной работы; усвоение знаний и навыков [2, 
с.89].

Данные показатели могут по-разному про-
являться у детей с одинаковой успеваемостью, 
так как учитывая условия, сложившиеся в данной 
ситуации, не обнаруживается однозначных свя-

зей между степенью успешности в учении и, 
непосредственно, самому отношению к учению. 
Характеризуя группы детей с одинаковой успева-
емостью, можно выделить какую-либо одну 
группу черт, которая определяет все остальное. 
Это положение описывается в одной из работ 
Славиной А.С., где автор подробно и структури-
рованно описывает особенности мыслительной 
деятельности неуспевающих детей, названной 
«интеллектуальной пассивностью» [3, с.275]. 
Именно эта «пассивность» проявляется в нежела-
нии думать для того, чтобы избежать всяких 
умственных усилий. В своих работах М.Н. Воло-
китина опирается на отношение обучающихся к 
учебе. Она считает, что учащиеся с высокоразви-
тым чувством ученического долга, компенсируют 
прилежным поведением трудности в обучении. 
Обучающиеся, которые формально относятся к 
учебным занятиям, убеждены в не посильности 
разрешения имеющихся у них проблем.

Работы Менчинской Н.А. и Калмыковой З.И. 
содержат в себе, что некоторые обучающиеся не 
знают рациональных приемов запоминания учеб-
ного материала и не умеют мыслить, так как они 
не обучены этим умениям [4, с.320].Понятие «обу-
чаемость» использовал Б.Г. Ананьев, трактуя этот 
термин как «восприимчивость ребенка к обуче-
нию» [5, с.65].Различие в обучение проявляется у 
школьников достаточно широко при усвоении 
различных предметов и в разных видах деятель-
ности, а также характеризуется относительной 
устойчивостью.

Антонова Г.П. в своих исследованиях при-
шла к выводу, что «относительная устойчивость 
«стиля» умственной работы, которая проявляется 
у школьников в процессе решения различных 
учебных задач, свидетельствует о том, что у них 
сформировались в большей или в меньшей сте-
пени качество или свойство ума. Но это не озна-
чает, что дети, обнаруживающие пониженную 
обучаемость, обречены на постоянные неудачи в 
учении. Это свидетельствует о том, что у них 
сформировались некоторые отрицательные 
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качества ума, которые и проявляются, когда 
предъявляются требования к самостоятельной 
умственной деятельности. Потому, исходя из 
совокупности всех данных факторов и учитывая 
условия, сложившиеся в этой ситуации, необхо-
дима длительная специальная работа, направ-
ленная не только на обогащение детей знаниями, 
умениями и навыками, но и на изменение качеств 
их мыслительной деятельности, а также на изме-
нение сформированного у них подхода к про-
цессу усвоения знаний и применения их решению 
новых задач. Таким образом, можно сделать 
вывод, что обучаемость, т.е. способность к уче-
нию, является индивидуальным и относительно 
устойчивым свойством личности. Можно выде-
лить, что высокая обучаемость способствует 
более интенсивному умственному развитию. 
Однако, с высоким умственным развитием может 
сочетаться относительно низкая обучаемость, 
которая компенсируется большой трудоспособ-
ностью. Данные выводы указаны в работах 
Бударного А.А. и Лейтеса Н.С. [6, с.210].

Иначе говоря, процесс обучения определя-
ется индивидуальными психологическими спо-
собностями ученика, а также вследствие того, 
чему и как его обучают. В одной из своих работ 
Лейтис Н.С. ввел понятие «психологические ком-
поненты усвоения», под которыми он понимал 
связанные, а также многогранные стороны пси-
хики обучающихся, без активизации и соответ-
ствующей направленности которых обучение не 
достигает цели. К таким компонентам относятся: 
положительное отношение обучающихся к уче-
нию; процессы непосредственного чувственного 
ознакомления с материалом; процесс мышления 
как процесс активной переработки полученного 
материала; процесс запоминания и сохранения 
полученной и обработанной информации [7, 
с.119].

Многие психологи, анализируя процесс обу-
чения, отмечают, что он является недостаточно 
управляемым процессом. Одним из возможных 
путей сделать обучение управляемым процессом 
– специальная организация процесса усвоение 
как процесса, заданного. Наиболее разработан-
ной в этом направлении высокий является эмпи-
рического система работе обучения, иметь кото-
рая интерес построена изменение на психологи-
ческих теории каждым поэтапного учителей фор-
мирования этот умственных отношение действий 
сопереживание Гальперина  П.Я., в смелым кото-
рой деятельности автор уровень говорит, сред-
ним что система согласно теоретиков этой мето-
дике теории, избежать совершаются способных 
процессы ребенка интериоризации действий – 
методике постепенного преобразования низкую 
внешних перечень действий опора во деятельно-

сти внутренние, экономические умственные. 
Соответственно этому и строится процесс самого 
обучения. Поиски других возможностей управле-
ния процессом обучения тесно связаны с разра-
боткой психологических основ программирован-
ного обучения. Указанное выше обучение пред-
полагает такую структуру, когда обучающийся не 
может сделать следующего «шага» в усвоении, не 
овладев предыдущими. Ученик все время дает 
информацию о том, как он усваивает материал. 
Обратная связь действует все время и позволяет 
регулировать процесс в соответствии с индиви-
дуальными особенностями усвоения и обеспечи-
вается активность каждого ученика. Каждый обу-
чающийся изучает материал в оптимальном для 
него темпе, ритме, стиле.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
анализ феномена успеваемости в психолого-пе-
дагогической литературе указывает пути к реше-
нию проблем с неуспеваемостью учащихся. 
Однако, возникает много вопросов о причинах, 
обуславливающих трудности в учении. Необ-
ходимо более углубленное изучение особенно-
стей личности школьника, помогающие ему в 
устранении трудностей и успешному овладению 
им школьной программой.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема прогнозирования и ее сущ-
ность, обучающихся в процессе освоения нового материала. Цель исследования – опреде-
лить особенности прогнозирования как познавательная деятельность, которая приводит к 
знанию будущего при определенных условиях. В статье рассматриваются вопросы построе-
ния прогнозирования, при этом, данный процесс представляет собой достижение заданного 
конечного состояния. Проводится общая характеристика изученности данной проблемы в 
современном мире. Научная новизна заключается в изучении этапов и их особенностей про-
цесса прогнозирования. В результате определено, что операционная сторона познаватель-
ной прогностической деятельности складывается из установления причинно-следственных 
связей, реконструкции и преобразования представлений, выдвижения и анализа гипотез, 
планирования.
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THE ESSENCE AND STRUCTURE OF FORECASTING

Annotation. This article examines the problem of forecasting and its essence, students in the 
process of mastering new material. The purpose of the study is to identify the features of forecasting 
as a cognitive activity that leads to knowledge of the future under certain conditions. The article 
discusses the issues of forecasting, while this process is the achievement of a given end state. A 
general description of the study of this problem in the modern world is carried out. The scientific 
novelty lies in the study of the stages and their features of the forecasting process. As a result, it was 
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determined that the operational side of cognitive prognostic activity consists of establishing cause-
and-effect relationships, reconstructing and transforming representations, advancing and analyzing 
hypotheses, and planning.

Key words: forecasting, anticipation, purposeful nature, the basis for making a forecast, the 
image of the future, the plan of the future.

Прогнозирование является одним из 
видов антиципации. В отличие от других 

форм антиципации, прогнозирование имеет целе-
направленный характер, при этом сознательно 
ставится цель получения прогноза, исследуются 
или подбираются основания для его построения, 
иногда определяется форма, в которой должен 
быть получен прогноз. Это может быть прогно-
стическое умозаключение, образ будущего в 
виде модели, план будущего, гипотеза. Прогнози-
рование является одним из видов человеческой 
деятельности. Регуш Л.А. выделяет признаки, 
которые составляют ее сущность как познава-
тельной психической деятельности.

Во-первых, прогнозирование понимается 
как «процесс исследования», «анализ», «сторона 
познавательной деятельности», то есть как позна-
вательная деятельность человека. Во-вторых, 
прогнозирование понимается как познаватель-
ная деятельность, которая приводит к знанию 
будущего при определенных условиях. К послед-
ним относятся: 

1. создание оснований прогнозирования; пре-
образование оснований и соотнесение их с 
конкретными данными о прогнозируемом 
объекте (учет текущей информации, усло-
вий проявления закономерностей.); 

2. форма получения знаний о будущем («поня-
тие», «образ», «предположение», «дедукция 
высказываний»). 
В-третьих, прогнозирование определяется 

как познавательная прогностическая деятель-
ность, результат которой имеет специфику: отра-
жение будущего с учетом вероятности его насту-
пления и различной временной перспективы. По 
цели построения прогноза выделяют прогнози-
рование поисковое, при этом в прогнозе описы-
вается новое (будущее) состояние объекта, и нор-
мативное, при котором прогнозируется процесс 
достижения заданного конечного состояния [1].

Фейгенберг И.М., Иванников В.А. выделяют 
особый вид прогнозирования – вероятностное 
прогнозирование. Его отличительная особен-
ность в том, что оно возможно «лишь при сохра-
нении в памяти субъекта вероятностно упорядо-
ченных следов минувших событий, вероятностна 
организованного прошлого опыта» [1, с.19]. Регуш 
Л.А. считает этот термин не совсем удачным, 
поскольку любой вид опережающего отражения 
имеет вероятностный характер, поэтому вероят-
ностным можно назвать и научное предвидение, 
и предсказание.  Прогнозированием в соответ-

ствии с предложенным определением этот слу-
чай опережающего отражения может быть в том 
случае, если в чередующихся событиях прошлого 
устанавливается закономерность. В противном 
случае это будет предугадывание или предсказа-
ние [2].

Регуш Л.А. выделяет эмпирическое прогно-
зирование, которое понимает, как процесс полу-
чения опережающей информации об отдельных 
объектах, которая не имеет специального науч-
ного обоснования и основана на методе экстра-
поляции текущей информации и знаний о про-
шлом и настоящем объекта. Результатом такой 
познавательной деятельности является эмпири-
ческий прогноз относительно конкретного явле-
ния или факта, человека. Метод экстраполяции 
основан на перенесении на будущее закономер-
ностей, выявленных в прошлом и настоящем [3, 
с.71].

Прогнозирование включено в различные 
виды деятельности, но может быть и самостоя-
тельной целью деятельности. Такая деятельность 
является прогностической, ее цель – получение 
прогноза. Любая сознательная деятельность 
представляет собой единство содержательных, 
операционных и мотивационных компонентов. 

Содержательная сторона познавательной 
прогностической деятельности включает [3, с.74]:

1. основания прогнозирования, то есть зна-
ния, которые отражают объективно суще-
ствующие связи и тенденции развития про-
гнозируемых явлений;

2. особенности соотношения этих знаний с 
текущей информацией о прогнозируемом 
объекте; 

3. «очеловеченные» знания, которыми распо-
лагает прогнозирующий субъект и которым 
присущи различные качественные характе-
ристики: избирательность, полнота, осоз-
нанность, правильность.
Операционная сторона познавательной 

прогностической деятельности складывается из 
установления причинно-следственных связей, 
реконструкции и преобразования представлений, 
выдвижения и анализа гипотез, планирования.

Мотивация как компонент прогностической 
деятельности проявляется достаточно многопла-
ново. Существует двустороннюю связь этих явле-
ний. Антиципирующая, прогностическая состав-
ляющая входит в содержание и структуру моти-
вации любой деятельности. Мотивом познава-
тельной прогностической деятельности может 
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выступать потребность «экстраполировать себя 
в будущее», потребность «выходить за свои пре-
делы». Эта потребность и ее удовлетворение, по 
данным Анциферовой Л.И., становятся «важней-
шей детерминантой жизненного пути личности и 
его временной организации» [4, с.102].

Прогнозирование будущих событий и пове-
дения человека рассматривает Дж. Келли, вводя 
понятие «личностный конструкт». Под конструк-
том он понимает репрезентацию мира, использу-
ющуюся для предсказания будущих событий. 
Основной постулат «теории личностных кон-
структов» гласит, что поведение определяется 
тем, как люди прогнозируют будущие события: 
«Процессы конкретного человека, в психологиче-
ском плане, направляются по тем каналам, в 
русле которых он антиципирует события» [5]. 
Процесс прогнозирования, согласно теории лич-
ностных конструктов, строится по циклу «ориен-
тировка – выбор – исполнение». Первоначально 
человек, ориентируясь в ситуации, рассматри-
вает несколько конструктов, которые он может 
использовать для интерпретации наблюдаемого. 
Затем, ограничивая количество альтернативных 
гипотез, человек делает выбор необходимых для 
данной ситуации конструктов. Во время фазы 
исполнения происходит осуществление действий 
и контроль поведения.

Таким образом, человек прогнозирует все 
события внешнего мира, в том числе и поведение 
других людей, опираясь на выстроенную им 
самим систему репрезентативных схем.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСТАВЩИКОВ 
 С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ

Аннотация.  Предметом   рассмотрения в данной статье являются проблемы правового 
обеспечения сотрудничества продавцов на маркетплейсах.  Определенные в статье особен-
ности построения правовых взаимоотношений между продавцами (селлерами) и электронны-
ми площадками, предопределяют и характер, и степень правовой защищенности продавцов 
от доминирующего положения маркетплейсов. 

В работе обозначены основные ограничения в работе продавцов, определены те, кото-
рые носят юридически-правовой характер. Определено, что в настоящее время имеющаяся 
правовая база выстраивания отношений между продавцами и электронными площадками от-
личается определенной степенью терминологической неопределенностью, так как формаль-
но понятие «маркетплейса» в российском праве не зафиксировано.  

В исследовании констатируется, что эта правовая неопределенность, отсутствие специ-
ализированного законодательного акта, отдельно посвященного деятельности маркетплей-
сов, в том числе и в аспекте их взаимоотношений с продавцами, существенно ограничивает 
возможности селлеров при отстаивании своих экономических интересов перед площадками, 
ставя их в заранее подчиненное с правовой точки зрения положение. Рассмотрены основные 
законодательные инициативы в части регулирования деятельности маркетплейсов.
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LEGAL ASPECTS OF COOPERATION SUPPLIERS  
WITH MARKETPLACES

Annotation. The subject of consideration in this article is the problems of legal support for 
sellers’ cooperation on marketplaces. The features of building legal relationships between sellers 
and electronic platforms defined in the article determine both the nature and degree of legal protec-
tion of sellers from the dominant position of marketplaces. The paper identifies the main limitations 
in the work of sellers, identifies those that are legally relevant. It is determined that the current legal 
framework for building relationships between sellers and electronic platforms is characterized by a 
certain degree of terminological uncertainty, since the concept of “marketplace” is not formally fixed 
in Russian law. The study states that this legal uncertainty, the absence of a specialized legislative 
act specifically devoted to the activities of marketplaces, including in terms of their relationships with 
sellers, significantly limits the ability of sellers to defend their economic interests in front of sites, 
putting them in a position subordinate in advance from a legal point of view. The main legislative 
initiatives in terms of regulating the activities of marketplaces are considered. 

Key words: E-commerce, marketplace, legal framework, sellers.

Введение
Активное развитие рынка интернет-тор-

говли в последние годы предопределило рост 
сектора маркетплейсов, продажа товаров через 
которые для многих видов бизнеса (малый биз-
нес, индивидуальные предприниматели и самоза-

нятые) стала основным или единственным кана-
лом реализации.  

Российский рынок маркетплейсов часто 
становился объектом исследования ученых, в 
частности рассмотрению электронных площадок 
как инновационных бизнес-моделей торгового 
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посредничества, посвящены работы исследова-
телей [1; 2; 3], изучение вопросов их функциони-
рования стали предметом исследования других 
отечественных авторов [4]. Исследованию осо-
бенностей правового регулирования взаимодей-
ствия продавцов с электронными площадками 
посвящены работы исследователей [5; 6; 7]. 

Но накопившиеся количественные и каче-
ственные изменения рынка, постепенная транс-
формация бизнес-моделей маркетплейсов, уже-
сточение их условий сотрудничества с продав-
цами, появление разрабатываемых государ-
ственными органами и ассоциациями участников 
интернет-торговли правовых инициатив по совер-
шенствованию регулирования взаимоотношений 
селлеров с электронными площадками, делают 
исследования в этой сфере актуальными и необ-
ходимыми.

Методика исследования
Научное исследование проведено с исполь-

зованием общефилософских (диалектический и 
материалистический), основных общенаучных 
(системно-структурный, аналитический, логиче-
ский) и частнонаучных (формально-юридический) 
методов.  Информационной основой для работы 
стали данные аналитических обзоров рынка 
интернет-торговли, оферты крупнейших россий-
ских маркетплейсов для своих поставщиков, 
научные исследования российских ученых. 

Результаты исследования
Активное развитие рынка интернет-тор-

говли в последние годы предопределило рост 
сектора маркетплейсов, продажа товаров через 
которые для многих видов бизнеса (малый биз-
нес, индивидуальные предприниматели и самоза-
нятые) стала основным или единственным кана-
лом реализации. Вместе с тем, можно констати-
ровать, что отечественная правовая система, как 
и ее иностранные аналоги, не успевают за каче-
ственной трансформацией экономических отно-
шений между маркетплейсами и продавцами 
товаров, что приводит к возникновению споров 
между сторонами.

При этом существует необходимость в 
устранении определенной правовой неопреде-
ленности, связанной с маркетплейсами, которая 
наблюдается в отечественном праве, а также в 
правовых основах взаимоотношений маркетплей-
сов с продавцами товаров на электронных пло-
щадках. 

Вначале остановимся на основных отличи-
тельных свойствах маркетплейсов, которые и 
предопределяют особенности его правового 
регулирования в целом, и в контексте организа-
ции сотрудничества электронных площадок с 
продавцами, в частности.

Прежде всего, надо отметить, что мар-
кетплейс, наряду с интернет-магазинами пред-
ставляет площадки по дистанционной продаже 
товаров [8], участвуя в гражданско-правовых 
отношениях в качестве цифрового посредника 
между покупателями и продавцами (заказчиками 
и исполнителями, если дело идет об оказании 
услуг, а не о реализации товаров). При этом, реа-
лизация функции посредничества обеспечива-
ется через организацию доступа потребителей к 
товарам (услугам) посредством сети Интернет. 
Цифровое посредничество при этом предусма-
тривает и оказание дополнительных услуг по про-
движению товаров, организации хранения и 
доставки [9].

Но за маркетплейсами, в отличие от интер-
нет-магазинов, в целом зафиксирован меньший 
по величине объем обязанностей, которые огра-
ничены основными посредническими функциями. 
Объем этим обязанностей в отношении потреби-
телей определяется в рамках пользовательского 
соглашения, с условиями которого покупатель 
соглашается при осуществлении своей покупки. 
Отношения же с продавцами маркетплейсы могут 
на практике оформить четырьмя основными спо-
собами:

1. Оформление между продавцами и мар-
кетплейсами агентского соглашения, в рам-
ках которого маркетплейс за вознагражде-
ние совершает определенные посредниче-
ские и логистические операции по поруче-
нию продавца, за его счет, но от своего 
имени, либо от имени и за счет продавца 
(селлера). Такая схема договорных отноше-
ний между электронной площадкой и селле-
рами предусматривает, что всю ответствен-
ность перед потребителями, проистекаю-
щие из фактов продажи некачественных 
товаров берет на себя продавец, а не мар-
кетплейс. На подобной правовой основе 
организовано сотрудничество продавцов с 
основными российскими маркетплейсами 
(Wildberries, Ozon), при этом селлеры согла-
шаются с условиями размещенной на офи-
циальной странице маркетплейса офици-
альной оферты.

2. Иным образом оформляется сотрудниче-
ство продавцов с другими российскими 
маркетплейсами (Яндекс Маркет, Сбермега-
маркет), которое предусматривает подклю-
чение селлеров к договору об оказании 
услуг по предоставлению доступа к инфор-
мационной площадке маркетплейса. В 
таком варианте маркетплейс организует 
продавцу на возмездной основе техниче-
скую возможность размещать свои ком-
мерческие предложения о реализации това-
ров (услуг), при этом обеспечивая селлеров 
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возможностью заключать договора с поку-
пателями. В данном варианте, акцент сде-
лал не на факт оказания посреднических 
услуг, а не обеспечение доступа продавцов 
к соответствующему программному обеспе-
чению, рассматриваемому как услуга. В 
таком варианте организации взаимоотно-
шений продавца и маркетплейса, обязанно-
сти последних являются еще более ограни-
ченными, чем в варианте агентского согла-
шения.

3. Оформление лицензионного договора 
между маркетплейсом и продавцом, в рам-
ках которого   площадка выступает в каче-
стве лицензиата, а продавцу передается 
право использования соответствующей 
IT-платформы в роли лицензиара на плат-
ной основе. Такой вариант оформления вза-
имоотношений между маркетплейсом и 
продавцами более характерен для реализа-
ции услуг (например, маркетплейс Aviasales), 
чем для реализации товаров.

4. Договор купли-продажи. При таком вари-
анте маркетплейс выступает в процессе 
продажи одновременно покупателем това-
ров по договору купли-продажи или 
поставки и продавцом в отношениях с 
конечными потребителями (Ozon Fresh, 
Самокат). В этом случае, маркетплейс несет 
всю гражданско-правовую ответственность 
перед покупателями товаров. Из-за повы-
шенного объема ответственности данный 
способ оформления договорных отношений 
между маркетплейсом и селлерами встре-
чается относительно редко, и затрагивает, в 
основном, сферу продажи продовольствен-
ных товаров. 
Одним из основных ограничений в деятель-

ности продавцов на российских маркетплейсах, 
по результатам опроса компании Data Insight, в 
2024 году стали частные изменения площадками 
условий сотрудничества с селлерами, зафикси-
рованные в публичной оферте (о таком факторе 
заявил 21 % опрощенных продавцов) [10].

Для того, чтобы повысить предсказуемость 
осуществления коммерческой деятельности про-
давцов на маркетплейсах, основные электрон-
ный площадки добровольно присоединились к 
добровольному стандарту по взаимодействию 
маркетплейсов с продавцами (4-я редакция), 
которая была согласована Комиссией по созда-
нию условий саморегулирования в электронной 
торговле в Российской Федерации 19 сентября 
2024 г. Согласно пункта 3.1.1. настоящего стан-
дарта маркетплейсы обязуются уведомлять про-
давцов товаров об ухудшающихся условиях 
оферты в срок не позднее 14 дней до вступления 
в силу новой оферты, либо в тот же срок, кото-

рый требуется на возврат товара со склада мар-
кетплейса. Иные изменения в оферту сроком не 
регламентированы [11]. Однако, надо отметить, 
что данное обязательство, взятое в рамках 
добровольного стандарта, касается сроков уве-
домления продавцов об ухудшении условий 
оферты (повышение комиссии за услуги пло-
щадки, введение штрафов и дополнительных 
выплат и т.д.), но никак не ограничивают число 
таких изменений в условиях публичной оферты. 
Так, условия договора с продавцами мар-
кетплейсa Ozon за 2024 год менялись ровно 30 
раз, что негативно сказывается на предсказуемо-
сти условий сотрудничества селлеров с элек-
тронными площадками.

В целом можно констатировать, что вне 
зависимости от формы договорных отношений 
между маркетплейсом и продавцом, публичные 
оферты предусматривают ограниченную имуще-
ственную ответственность площадок, выражаю-
щуюся в отсутствии солидарной гражданской 
ответственности маркетплейсов с продавцами 
товаров, кроме случаев прямо обозначенных в 
пользовательских соглашениях [9].

Еще одной особенностью маркетплейса, 
усложняющим его правовое регулирование в 
современных условиях, выступает выполнение 
ими функций по осуществлению платежей между 
участниками сделки, в том числе и рамках орга-
низации возврата интернет-заказов. В этом слу-
чае маркетплейс берет на себя функции платеж-
ного агента, выплачивающего продавцу опреде-
ленную сумму за товар по поручению покупателя.

Надо отметить, что до настоящего времени 
в Российской Федерации нет специализирован-
ного закона, посвященного особенностям функ-
ционирования маркетплейсов на потребитель-
ском рынке страны. При этом само понятие «мар-
кетплейс» также не имеет должного правового 
закрепления в российском праве. При этом необ-
ходимость разработки соответствующего закона 
признают все участники рынка и государствен-
ные органы, регулирующие сектор интернет-тор-
говли. Необходимость специализированного 
законодательного акта связана с уникальностью 
данного способа реализации товаров и разноо-
бразия взаимоотношений. В которые вступают 
между собой участники сделок (маркетплейс, его 
продавцы и партнеры, покупатели).

В настоящее время сектор маркетплейсов 
регулируется положениями нескольких законов:

1. Федеральный закон от от 29 июля 2018 г. № 
250-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» ввел в правовое поле поня-
тие «владелец агрегатора информации о 
товарах (услугах). Формально российские 
маркетплейсы в соответствии с положени-
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ями этого закона классифицируются как 
агрегаторы информации о товарах (услугах), 
которые должны предоставлять потребите-
лям всю необходимую по закону информа-
ции о характеристиках и свойствах реали-
зуемых товаров.  В соответствии с законом, 
установлена обязанность продавцов и 
исполнителей предоставлять владельцу 
агрегатора и размещать на своем сайте в 
сети «Интернет» (при его наличии) досто-
верную информацию о себе. По общему 
правилу ответственность за исполнение 
договора, заключенного потребителем с 
продавцом (исполнителем) на основании 
предоставленной владельцем агрегатора 
информации о товаре (услуге) или продавце 
(исполнителе), а также за соблюдение прав 
потребителей несет продавец (исполнитель) 
[12].
Но, данные нововведения не смогли в пол-

ной мере устранить ситуацию правовой незащи-
щенности продавцов перед агрегаторами, так как 
одной из особенностей реализации товаров 
через маркетплейсы является тот факт, что не 
только покупатели, но селлеры выступают слабой 
стороной в отношениях с электронной площад-
кой. 

2. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I «О защите прав потребителей», опре-
деляющий основные права российских 
потребителей. По данному закону за агрега-
тором информации о товарах (услугах) 
закреплена обязанность предоставлять 
достоверную информации об объектах 
сделки, несоблюдение данной обязанности 
ведет к ответственности агрегатора.

3. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», регламентирующий 
основные требования к организации торго-
вой деятельности как процесса.

4. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38 
«О рекламе», регламентирующие вопросы 
осуществления рекламной деятельности в 
сети Интернет.

5. Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 
301 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» Данный пра-
вовой акт ввел понятие «цифровая плат-
форма» и «сетевой эффект». Под цифровой 
платформой понимается размещенная в 
Интернете инфраструктура, которая 
используется для организации и обеспече-
ния взаимодействия продавцов и покупа¬-
телей.  Сетевой эффект — это свойство 
товарного рынка (товарных рынков), при 

котором потребительская ценность цифро-
вой платформы изменяется в зависимости 
от изменения количества продавцов и поку-
пателей, совершающих сделки посредством 
этой платформы. Установлена обязанность 
ФАС России при анализе состояния конку-
ренции на товарном рынке, на котором 
сделки совершаются посредством цифро-
вых платформ, устанавливать наличие сете-
вых эффектов и давать оценку возможно-
сти владельца цифровой платформы влиять 
на общие условия обращения товаров на 
таком рынке.    Но само толкование понятия 
«цифровая платформа» отличается от трак-
товки понятия «агрегатора информации о 
товарах (услугах), что затрудняет правопри-
менительную практику регулирования этой 
сферы бизнеса, так как одновременно 
существует два толкования схожего эконо-
мического явления.
При этом присутствует и в практике госу-

дарственного управления некоторое смещение 
понятий «цифровая платформа» и «владелец 
цифровой платформы». При введении в россий-
ское право понятия «маркетплейс» необходимо 
также будет на законодательной основе опреде-
литься и с понятием «владелец маркетплейса», 
что позволит в существенной мере снять вопрос 
правовой неопределенности в данной сфере, 
возникающий из взаимоотношений электронной 
площадки и продавцов (покупателей).

При этом, специализированный закон дол-
жен определить, является ли деятельность мар-
кетплейсов по своей сути торговой деятельно-
стью. Подавляющее число публичных оферт, 
регулирующих договорные взаимоотношения 
площадок с продавцами, как было указано выше, 
не предполагают заключение договоров куп-
ли-продажи товаров, а предусматривают другие 
формы правового оформления взаимодействия 
сторон, не предусматривающие осуществление 
торговой деятельности.

Попытки принять специализированный 
закон, регламентирующий деятельность мар-
кетплейсов и отдельных участников этого рынка 
(продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов) 
предпринимались неоднократно. С 2023 года на 
этапе рассмотрения в Государственной думе РФ 
находятся два отдельных законопроекта, но, ни 
один из которых не прошел даже стадии первого 
чтения.

Первый законопроект № 445923-8 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и в ста-
тьи 12 и 18 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (в части организации 
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деятельности маркетплейсов) предусматривает 
введение понятия «маркетплейс», которое в пол-
ной мере отожествляется с понятием «агрегатора 
информации о товарах (услугах)», понятия «вла-
делец маркетплейса», «пункт выдачи заказов», 
понятия «владелец пункта выдачи заказов». Из 
остальных законодательных нововведений 
можно выделить закрепление обязанности мар-
кетплейса пересматривать условия договора с 
поставщиками не чаще одного раза в год, при 
этом о намерении внести соответствующие изме-
нения маркетплейс должен уведомить постав-
щика не менее чем за 30 дней [13].

При этом законопроект предусматривает, 
что владелец маркетплейса с годовой выручкой 
более 150 млрд. рублей может продавать на 
своей площадке свои собственные товары только 
в том случае, если отсутствуют предложения на 
продажу подобных товаров от других продавцов. 
Фактически речь идет о запрете маркетплейсам 
заниматься непосредственной торговой деятель-
ностью в рамках своих платформ.

Второй законопроект, № 568223-8 «О госу-
дарственном регулировании торговой деятельно-
сти агрегаторов информации о товарах в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» (в части введения правового 
регулирования деятельности агрегаторов инфор-
мации о товарах), хотя и не вводит в правовой 
оборот понятия «маркетплейс», но конкретизи-
рует понятия «электронная торговля», агрегатор 
информации о товарах (услугах), владелец агре-
гатора информации о товарах (услугах).  Данный 
законопроект более детально описывает права и 
обязанности сторон при продаже товаров через 
маркетплейсы, определяет меру ответственности 
сторон за нарушение этих обязанностей [14].

В ноябре 2024 года началась процедура 
разработки проекта Федерального закона «О 
платформенной экономике в Российской Феде-
рации», который должен регулировать все 
аспекты сотрудничества маркетплейса с продав-
цами, партнерами и покупателями. Проект вводит 
новое понятие «посредническая цифровая плат-
форма», которая предназначена для осуществле-
ния для осуществления гражданско-правовых 
договоров между участниками платформенной 
экономики и осуществления расчетов между 
ними [15]. 

Но процедура согласования условий нового 
закона между Правительством РФ, участниками 
рынка еще находиться на первых этапах, требу-
ется согласовать многие аспекты деятельности 
маркетплейсов и их взаимоотношений с осталь-
ными участниками рынка, что не позволяет гово-

рить о том, что в ближайшее время в России поя-
вится специализированный закон, регулирующий 
особые правовые взаимоотношения участников 
интернет-торговли.

Заключение
Проведенное исследование позволяет 

сформулировать обоснованный вывод о том, что 
сфера реализации товаров через маркетплейсы 
из-за уникальности и сложности явления требует 
отдельного законодательного акта, который 
позволил бы уравновесить интересы всех участ-
ников данного процесса (маркетплейсов как циф-
ровых посредников, продавцов товаров, покупа-
телей, владельцев пунктов выдачи товаров). 
Отсутствие до настоящего времени специализи-
рованного закона предопределяет неоднород-
ность и непредсказуемость правоприменитель-
ной практики в данной сфере экономических вза-
имоотношений, отсутствие единообразия в тол-
ковании многих понятий, слабую правовую 
позиции по отношению к электронным площад-
кам со стороны покупателей и продавцов. Нали-
чие специализированного федерального закона 
позволит учесть все особенности взаимодей-
ствия разных типов маркетплейсов с продавцами 
и покупателями.

Именно продавцы в большей степени стра-
дают от постоянного изменения условий сотруд-
ничества с маркетплейсами, что является след-
ствием присоединения селлеров к условиям 
публичной оферты продавцов. Хотя имеется 
несколько вариантов оформления договорных 
взаимоотношений электронных площадок с про-
давцами, три основных варианта существенно 
ограничивают имущественную ответственность 
маркетпейсов перед продавцами и покупателями 
товаров. Попытки участников рынка самостоя-
тельно разработать добровольные стандарты 
взаимоотношения сторон пока носят рамочный 
характер, не являются обязательными для участ-
ников сделки и не устраняют ряд законодатель-
ных ограничений и противоречий, которые нега-
тивно влияют на развития данного сектора эко-
номики.
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Создание высокоэффективной системы 
уголовного судопроизводства – одна из 

важнейших задач реформирования правовой 

системы современной России. В этой связи осо-
бое значение приобретает вопрос формирования 
в структуре уголовного процесса механизма реа-
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лизации оперативной информации, добываемой 
соответствующими оперативными подразделени-
ями.

Без этого никакие реформы в организации 
предварительного следствия не принесут суще-
ственной пользы, поскольку оперативно-розыск-
ная деятельность (далее – ОРД) играет весьма 
заметную роль в обнаружении и раскрытии пре-
ступлений. 

Однако, будучи достаточно эффективным 
средством ограждения интересов личности, 
общества и государства от преступных посяга-
тельств, оперативный розыск в определенных 
условиях может превратиться в свой антипод – 
инструмент насилия и произвола в руках государ-
ства, как это уже имело место в определенные 
периоды российской истории [5].

В этой связи стоит отметить, что вообще 
история российского государства известны при-
меры диаметрально противоположных подходов 
к реализации информации сыскных ведомств – от 
прямого использования в качестве доказательств 
до искусственного занижения ценности таких 
сведений. Как ни странно, но в обоих случаях 
результат с точки зрения защищенности лично-
сти был негативным. 

В условиях движения к построению право-
вой государственности подобное положение, 
конечно же, нетерпимо. Порядок реализации 
оперативных данных должен быть таким, чтобы, с 
одной стороны, он давал возможность эффек-
тивно бороться с профессиональной и организо-
ванной преступностью, а с другой – надежно 
гарантировал бы права лиц, вовлеченных в сферу 
ОРД.

Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство, в принципе позволяя исполь-
зовать оперативную информацию в интересах 
процессуального доказывания, на сегодняшний 
день не содержит оптимального механизма ее 
реализации, что существенно осложняет дея-
тельность правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью. О.В. Карягина также обращает 
внимание, что несмотря на очевидную необходи-
мость использования результатов оператив-
но-розыскной деятельности в процессе доказы-
вания по уголовным делам, до сих пор не разра-
ботан единый механизм перевода результатов 
ОРД в доказательства [2]. 

Возрастание требований к уровню защи-
щенности граждан от любых противоправных 
посягательств требует приведения научных поло-
жений и основанных на них правовых норм, регу-
лирующих сферу уголовного судопроизводства, 
в соответствии с жизненными реалиями. 

Необходимость согласованной совместной 
деятельности сотрудников оперативных подраз-

делений и следователей в составе единой 
системы признается в научной литературе прак-
тически всеми, однако ее «параметры» определя-
ются по-разному. 

Одни исследователи считают такую 
совместную деятельность взаимодействием и, 
соответственно, обосновывают его принципы, 
условия, цели и т.д. Другие полагают, что взаимо-
действие в полном смысле этого слова между 
следователем и розыскными органами невоз-
можно в принципе [4]. 

В соответствии с законодательством следо-
ватель занимает лидирующее положение по отно-
шению ко всем остальным участникам данной 
деятельности и наделен в этой связи определен-
ными властными полномочиями. Однако, каждый 
из упомянутых субъектов взаимодействия обла-
дает собственной компетенцией, закрепленной в 
законе. При этом их права и обязанности явля-
ются взаимными. 

В частности, орган дознания кроме дей-
ствительно существующей у него обязанности 
выполнять поручения и указания следователя 
имеет право требовать, чтобы они были отданы в 
пределах полномочий и компетенции следова-
теля, а также с учетом возможностей органа 
дознания. У него имеется также право обжало-
вать незаконные требования следователя. 

Следователь, обладая определенными пра-
вами по отношению к оперативным подразделе-
ниям, в то же время сам несет соответствующие 
обязанности. Например, его поручения и указа-
ния должны быть законными, не выходить за пре-
делы его полномочий, он не должен непосред-
ственно вмешиваться в сферу оперативной дея-
тельности, т.е. давать указания относительно 
проведения конкретного оперативно-розыскного 
мероприятия (далее – ОРМ), тактики его осущест-
вления. Получив в ходе следствия данные, пред-
ставляющие оперативный интерес, он должен 
информировать об этом оперативное подразде-
ление. 

По мнению М.А. Сорокина, проблемы, кото-
рые связаны с использованием результатов ОРД 
в уголовном процессе обусловлены недостаточ-
ной теоретической разработкой проблемы пре-
образования оперативно-розыскной информа-
ции в процессуальную. Важно отметить, что ОРД 
имеет ряд отличий от уголовно-процессуальной, 
главной из которых является то, что при реализа-
ции ОРД используются как гласные, так и не глас-
ные методы, и средства [3]. 

Обобщение взглядов ученых и практиков на 
проблемы рассматриваемого взаимодействия 
позволяет сформулировать его возможные прин-
ципы, в качестве которых могут быть названы:

 – четкое разграничение должностных обя-
занностей взаимодействующих субъектов;
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 – оптимальное использование возможностей, 
сил и средств взаимодействующих сторон;

 – своевременность принятия решения о взаи-
модействии;

 – неразглашение обеими сторонами сведе-
ний, ставших известными в процессе 
совместной деятельности.
Кроме принципов можно говорить об усло-

виях, обеспечивающих эффективное взаимодей-
ствие:

 – взаимодействие должно быть постоянным с 
момента заведения дела оперативного 
учета и до рассмотрения уголовного дела в 
суде;

 – оно должно осуществляться на плановой 
основе;

 – возможности каждой из взаимодействую-
щих сторон должны использоваться полно-
стью;
При определенных условиях оперативные 

данные могут и должны быть использованы в 
ходе доказывания по уголовному делу. При этом 
возможными вариантами реализации оператив-
ных материалов являются:

 – прямое их использование в интересах дока-
зывания, поскольку данная деятельность 
имеет кроме правового и криминалистиче-
ский аспект;

 – в качестве доказательств по уголовному 
делу после придания оперативным данным 
статуса источников доказательств;

 – некоторые процессуально-правовые реше-
ния все же могут быть приняты на основе 
оперативных данных.
К числу таковых, на наш взгляд, относятся 

решения о целесообразности возбуждения уго-
ловного дела, проведении задержания, обыска, 
выемки, допроса свидетеля и некоторых иных 
следственных действий. 

Резюмируя изложенное, стоит сказать, что 
исходя из назначения ОРД в системе уголовного 
судопроизводства и учитывая принципиальную 
необходимость повышения эффективности дея-
тельности в системе государственного управле-
ния, информация, добываемая в ходе проведения 
ОРМ, вполне может выступать в качестве основы 
для принятия целого ряда решений в рамках уго-
ловного процесса (о возбуждении уголовного 
дела, проведении задержания, обыска, выемки, 
освидетельствования и др.), а также по различ-
ным вопросам тактического и управленческого 
характера. 
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Уголовное законодательство связывает 
понятия объекта преступления и состава 

преступления неразрывным образом. Действую-
щая редакция статьи 8 Уголовного кодекса РФ 
устанавливает необходимость наличия всех эле-
ментов состава преступного деяния для привле-
чения к ответственности. Примечательно, что 
законодатель упоминает термин «состав престу-
пления» единожды, не раскрывая его признаки и 
составные части в нормах уголовного закона.

Информационные ресурсы приобретают 
ключевое значение в эпоху научно-технического 
прогресса, становясь фундаментальной основой 
человеческой деятельности. Масштабы влияния 
информационных потоков охватывают как инди-
видуальный уровень, так и глобальные обще-
ственные процессы. Природа информации суще-

ствует независимо от человеческого восприятия, 
представляя собой фундаментальное свойство 
материального мира. Информационное поле 
сформировалось задолго до появления разумной 
жизни и продолжит существовать вне зависимо-
сти от присутствия человечества. Познаватель-
ные способности людей позволяют воспринимать 
и анализировать лишь небольшую часть окружа-
ющих информационных сигналов. Ограничен-
ность человеческого разума определяет пределы 
возможного освоения информационного про-
странства, делая полное познание всех его аспек-
тов практически недостижимым.

Правовое регулирование информационных 
потоков государством достигло беспрецедент-
ного масштаба в период двадцатого и двадцать 
первого столетий. Информационные ресурсы 

= ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ =
10.24412/2782-3849-2025-2-170-174
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формируют фундаментальные представления 
людей об окружающей действительности, предо-
ставляя значительные преимущества развитым 
сообществам. Высокий уровень накопленных 
знаний напрямую определяет степень прогресса 
государственных институтов и общественных 
формаций. Информация приобрела статус клю-
чевого стратегического ресурса современности, 
требующего комплексного правового регулиро-
вания в рамках действующего законодательства.

Доктринальное изучение объекта престу-
пления продолжается со времен становления 
российской правовой системы до настоящего 
момента. Профессор Г.В. Верина подчеркивает 
отсутствие единого подхода к пониманию объ-
екта преступного посягательства [1, с. 4]. Дорево-
люционный правовед В.Д. Спасович отождест-
влял объект и предмет преступления, рассматри-
вая человека как центральный элемент [8]. Исто-
рические памятники русского уголовного права, 
включая Псковскую судную грамоту, демонстри-
руют охранительный подход к личности, имуще-
ству, государственным интересам. Древнерус-
ское право не выделяло объект преступления как 
отдельную категорию для научного осмысления.

Научное исследование объекта преступного 
посягательства как универсальной категории уго-
ловного права началось в девятнадцатом столе-
тии. Разработка данной проблематики привела к 
формированию двух фундаментальных теорети-
ческих подходов. Представители нормативист-
ского направления, включая Н.С. Таганцева и И.Я. 
Фойницкого, рассматривали преступление как 
нарушение уголовно-правовых норм. Альтерна-
тивная концепция, развитая В.Д. Спасовичем, 
определяла преступное деяние через призму 
нарушения субъективных прав личности, нераз-
рывно связанных с юридическими обязанно-
стями. Дальнейшее развитие науки уголовного 
права способствовало становлению теории 
общественных отношений как объекта преступ-
ного посягательства, базирующейся на взаимос-
вязи прав и обязанностей субъектов. Значитель-
ный вклад в разработку данной концепции внес 
А.А. Пионтковский, чьи идеи получили широкое 
признание среди современных правоведов [6, 8].

Профессор Г.П. Новоселов выдвинул аль-
тернативную концепцию объекта преступления, 
опровергая традиционное определение через 
призму общественных отношений. Научная пози-
ция исследователя базируется на разграничении 
объекта преступного деяния и предмета уголов-
но-правовой защиты. Ключевым аспектом дан-
ной теории выступает признание непосредствен-
ного вреда, причиняемого человеку как вла-
дельцу определенных благ. Фундаментальный 
пересмотр классического подхода позволил уче-
ному сместить акцент с абстрактного понятия 
общественных отношений на конкретного субъ-

екта - обладателя охраняемых законом ценно-
стей. Представленная научная концепция суще-
ственно обогатила теоретическую базу уголов-
ного права, предложив инновационный взгляд на 
природу объекта преступления [3, c. 65, 67, 68].

Уголовное право разграничивает понятия 
объекта как элемента состава преступления и 
объекта преступного посягательства. Преступ-
ное деяние направлено против конкретных мате-
риальных и нематериальных благ, включая жизнь 
и здоровье людей, собственность граждан, госу-
дарственную власть, достоинство личности. Мно-
гообразие трактовок объекта преступления зави-
сит от методологических подходов к его опреде-
лению. Теоретическая конструкция объекта как 
элемента состава преступления формируется в 
рамках доктрины уголовного права. Квалифика-
ция преступного деяния требует обязательного 
установления признаков предмета посягатель-
ства и потерпевшего лица. Структурный анализ 
объекта позволяет определить существенные 
характеристики противоправного деяния при 
проведении уголовно-правовой оценки.

Восприятие объекта преступного деяния 
напрямую зависит от личности правонарушителя 
и специфики его мышления. Злоумышленник при 
совершении противоправных действий редко 
задумывается над юридической квалификацией 
своих поступков. Преступник, похищая имуще-
ство, руководствуется примитивным желанием 
присвоить чужую вещь без компенсации вла-
дельцу. Правовая оценка деяния как посягатель-
ства на институт частной собственности нахо-
дится за пределами мыслительного процесса 
нарушителя. Юридическая классификация объ-
ектов преступного посягательства остается пре-
рогативой правоприменительных органов, а не 
лица, совершающего противозаконные действия.

Квалификация преступных деяний требует 
от сотрудников правоохранительных органов глу-
бокого понимания классификации объектов пре-
ступного посягательства. Научное сообщество и 
практикующие юристы активно используют дан-
ную систематизацию при проведении исследова-
ний в области уголовного права. Практическая 
значимость объекта преступления выражается 
через непосредственное влияние его вида на 
определение меры ответственности и установле-
ние санкций за совершенное противоправное 
деяние.

Характеристика объекта преступления 
определяется рядом существенных признаков. 
Основополагающие элементы включают матери-
альную оценку правового блага, подлежащего 
защите от преступного посягательства. Уголов-
но-правовая квалификация устанавливает гра-
ницы охраняемых законом общественных отно-
шений. Законодательная регламентация защища-
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емых интересов формирует базис для определе-
ния степени общественной опасности деяния.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
выступает гарантом защиты общественных отно-
шений, закрепляя данную функцию в качестве 
приоритетной задачи во второй статье норматив-
ного акта. Законодательное регулирование пред-
усматривает комплексную охрану объектов пре-
ступного посягательства посредством примене-
ния норм материального права.

Уголовное законодательство Российской 
Федерации систематизирует криминальные дея-
ния по признаку направленности противоправ-
ного посягательства. Структурирование норм 
уголовного права основывается на классифика-
ции преступных действий, нарушающих идентич-
ные охраняемые законом общественные отноше-
ния. Законодатель объединяет составы престу-
плений в разделы и главы кодекса, учитывая 
общность объекта посягательства и характер 
причиняемого вреда.

Ценностный характер объекта преступного 
посягательства определяется значимостью охра-
няемых законом благ для личности и государ-
ственных интересов. Правовая защита распро-
страняется на материальные и нематериальные 
блага, представляющие особую важность как для 
отдельных граждан, так и для общества в целом.

Рассмотрение общественных отношений в 
качестве объекта посягательства требует более 
глубокого анализа, учитывающего практические 
аспекты применения данной концепции. Разра-
ботчики теории, начиная с дореволюционного 
периода, обосновывали свою позицию через 
призму законных прав и обязанностей граждан. 
Правовой статус личности порождает определен-
ные взаимосвязи между субъектами, нарушение 
которых влечет преступное деяние. Возникают 
закономерные сомнения относительно прямой 
зависимости между наличием прав и формирова-
нием общественных взаимоотношений. Альтер-
нативный подход предполагает рассмотрение 
непосредственно прав человека как объекта 
посягательства. Формирование концепции обще-
ственных отношений произошло как противопо-
ставление нормативистскому подходу, где цен-
тральным элементом выступала правовая норма.

Правовые нормы формируются как резуль-
тат длительного процесса признания фундамен-
тальных человеческих прав, существующих вне 
зависимости от законодательного регулирова-
ния. Неотъемлемость базовых прав личности 
находит подтверждение в концепции естествен-
ного права, раскрывающей первичность челове-
ческих свобод по отношению к государственному 
нормотворчеству. Марксистская доктрина 
активно использовала теорию общественных 
отношений, которая соответствовала принципам 
социалистического устройства и коллективист-

ским идеалам. Коммунистическая идеология 
стремилась к нивелированию роли индивида в 
государственной системе, продвигая концепцию 
всеобщего равенства граждан.

Концептуальное понимание объекта пре-
ступного деяния как адресата причиняемого 
вреда приобретает первостепенное значение в 
современной юриспруденции. Преступное пося-
гательство может быть направлено на физиче-
ских лиц, имущественные ценности, государ-
ственный строй и другие охраняемые законом 
блага. Научные изыскания А.В. Наумова указы-
вают на необходимость пересмотра традицион-
ной теории объекта преступления, предлагая 
возврат к пониманию объекта как правового 
блага. Формальный подход к определению объ-
екта через призму общественных отношений 
вызывает множество дискуссионных моментов 
среди правоведов и требует существенного пере-
осмысления [4, с. 179].

Классификация преступлений в Уголовном 
кодексе требует тщательного рассмотрения роли 
объекта преступного посягательства. Юридиче-
ская доктрина указывает на фундаментальное 
значение объекта преступления при формирова-
нии структуры Особенной части УК РФ. Разгра-
ничение между объектом фактического посяга-
тельства и объектом состава преступления при-
обретает первостепенное значение при квалифи-
кации деяний. Практическая ценность систе- 
матизации объектов преступления проявляется в 
правоприменительной деятельности, учитывая 
возможную неосведомленность правонаруши-
теля о точной юридической формулировке объ-
екта посягательства. Логичным представляется 
вывод о системообразующей роли объекта как 
элемента состава преступления при построении 
Особенной части уголовного законодательства.

Уголовно-правовая доктрина рассматри-
вает факультативные признаки объекта престу-
пления, включающие предмет посягательства и 
пострадавшее лицо, которые требуют обязатель-
ного учета при систематизации норм Особенной 
части уголовного законодательства. Законода-
тель, к сожалению, не закрепил данные положе-
ния непосредственно в тексте Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Системообразующая роль объекта престу-
пления в структуре Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации вызывает мно-
жество дискуссий среди правоведов. Рассматри-
вая объект преступления как основу построения 
системы Особенной части УК РФ, необходимо 
учитывать его классификационную и системати-
зирующую функции. Согласно фундаментальным 
исследованиям института философии РАН СССР, 
взаимосвязь элементов выступает ключевым 
признаком любой системы.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  2 -  2025

173

Объединяющая роль объекта преступления 
при формировании различных статей Особенной 
части УК РФ требует детального анализа. Множе-
ственность видов объектов преступления, отсут-
ствие между ними устойчивых связей и общих 
характеристик ставят под сомнение системность 
данного подхода. Теоретическое понятие объекта 
состава преступления создает базовую плат-
форму для построения системы Особенной части 
уголовного законодательства.

Сложность рассматриваемой проблема-
тики усугубляется неоднозначностью трактовки 
объекта преступления в теории права, что затруд-
няет формирование единого подхода к система-
тизации уголовно-правовых норм.

При рассмотрении практики правопримене-
ния выявляются закономерности обоснования 
судебных решений через призму нарушения объ-
ектов правовой охраны. Показательным приме-
ром служит решение Шебалинского районного 
суда Республики Алтай по делу руководителя 
сельской администрации, привлеченного к ответ-
ственности согласно части первой статьи 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Зло-
употребление служебным положением повлекло 
материальный ущерб муниципальному образова-
нию путем неправомерного получения денежных 
средств, дискредитировав репутацию муници-
пальной власти и нарушив законные интересы 
социума и государственного аппарата.

Районный суд, рассмотрев материалы дела, 
установил факт совершения обвиняемым проти-
воправных действий, направленных против 
законных интересов муниципальной службы, что 
нанесло существенный урон репутации органов 
местного самоуправления и дискредитировало 
их деятельность.

Апелляционная инстанция Ярославского 
областного суда пересмотрела решение ниже-
стоящего суда по делу о мошенничестве, признав 
действия руководителя М. законными. Согласно 
материалам дела, приобретение здания для раз-
мещения сотрудников и имущества акционерного 
общества служило целям развития коммерче-
ской организации. Суд установил отсутствие 
доказательств корыстного умысла и намерения 
причинить ущерб муниципальному имуществу 
Ярославля. Предыдущие выводы о преступном 
характере действий директора М. были признаны 
необоснованными предположениями, недоста-
точными для вынесения обвинительного приго-
вора.

Апелляционная инстанция, рассмотрев 
материалы дела, установила отсутствие наруше-
ний охраняемых уголовным законом интересов и 
признаков умышленных действий со стороны 
подсудимого, что послужило основанием для 
отмены вынесенного ранее обвинительного при-
говора.

Систематизация Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации требует 
определения фундаментальной отправной точки. 
Ключевым моментом выступает характеристика 
объекта преступления как базового критерия 
структурирования норм уголовного законода-
тельства. Практика криминализации деяний опи-
рается на международный опыт правопримене-
ния, где существенную роль играет сравнитель-
ный анализ юрисдикций различных государств. 
Профессора И. Я. Козаченко и Д. Н. Сергеев ука-
зывают на значимость межгосударственного 
правового опыта при формировании националь-
ного уголовного законодательства. Законодатель 
учитывает практику криминализации схожих дея-
ний в иностранных правопорядках, адаптируя 
нормативную базу под отечественные правовые 
реалии [2].

Уголовный кодекс Российской Федерации 
содержит описание противоправных деяний в 
Особенной части, где законодательная власть 
определяет конкретные общественные ценности, 
нуждающиеся в защите посредством уголов-
но-правовых норм.

Уголовно-правовая систематизация предус-
матривает многоуровневое разделение объектов 
преступных посягательств. Структурная органи-
зация уголовного законодательства определяет 
классификацию правоохраняемых интересов 
согласно разделам и главам нормативного акта. 
Масштабность охвата защищаемых правоотно-
шений формирует иерархическую систему, где 
каждый последующий уровень конкретизирует 
предыдущий.

Экономическая сфера включает комплекс 
правоотношений, охватывающих собственность, 
предпринимательскую деятельность, служебные 
интересы негосударственных организаций. Лич-
ностные блага граждан, охраняемые уголовным 
законом, разделяются на категории защиты 
жизни и обеспечения здоровья населения. Науч-
ные исследования многих ученых подтверждают 
значимость дифференцированного подхода к 
определению объектов уголовно-правовой 
охраны.

Структурное построение Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации бази-
руется на классификации преступных деяний 
согласно родовому объекту посягательства, что 
отражено в научных исследованиях ведущих пра-
воведов [9, с. 117].

Разграничение терминологических кон-
струкций «объект преступления» и «объект уго-
ловно-правовой охраны» представляет суще-
ственную значимость при систематизации Осо-
бенной части уголовного законодательства. 
Научные труды демонстрируют вариативность 
употребления данных понятий, создавая предпо-
сылки для неоднозначного толкования при оценке 
структуры Особенной части.
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Профессор Г. П. Новоселов акцентировал 
внимание научного сообщества на принципиаль-
ном различии рассматриваемых категорий. Мно-
гочисленные дискуссии о сущности объекта пре-
ступления фактически сводились к определению 
предмета уголовно-правовой охраны, что под-
черкивает необходимость четкого разграничения 
данных понятий.

Методологический подход к определению 
объекта преступления требует смещения фокуса 
исследования с характеристики причиненного 
вреда на анализ утраченных возможностей субъ-
ектов правоотношений. Лица, общественные 
институты, государственные структуры и органи-
зации претерпевают конкретные негативные 
последствия преступных деяний, выражающиеся 
в лишении определенных возможностей [3].

Таким образом, информационные процессы 
стали фундаментальной основой функциониро-
вания государственных структур, коммерческих 
организаций и общественных институтов. Произ-
водственная деятельность любого масштаба 
начинается с обработки данных, формируя базис 
для создания товаров, выполнения работ и пре-
доставления услуг. Наряду с материальными, 
человеческими и финансовыми активами, инфор-
мационные ресурсы представляют собой страте-
гический капитал, определяющий потенциал раз-
вития государства и общества в целом.

Систематизация Особенной части уголов-
ного права базируется преимущественно на 
охраняемых законом благах, терпящих урон при 
совершении преступных деяний. Расположение 
составов внутри глав демонстрирует неоднород-
ный подход к структурированию норм. Престу-
пления против жизни и здоровья выстроены 
согласно характеру причиняемого вреда, тогда 
как имущественные и экономические составы не 
следуют строгой логике объектного деления. 
Предварительная квалификация преступного 
деяния нередко начинается с установления пред-
мета посягательства, предшествуя определению 
объекта. Конкретизация предмета в отдельных 
составах способствовала бы повышению точно-
сти правоприменения. Объект преступления 
выполняет системообразующую функцию, обе-
спечивая внутреннее единство и упорядочен-
ность элементов Особенной части. 
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Принудительное лицензирование явля-
ется важным инструментом в системе 

интеллектуальной собственности (далее - ИС), 
который позволяет государству или третьим 
лицам использовать объекты ИС без согласия 
правообладателя, но с выплатой компенсации. 

Основным нормативным актом, регулирую-
щим принудительное лицензирование в Герма-
нии, является Закон о патентах (Patentgesetz). 
Согласно разделу 24 Закона о патентах, принуди-
тельное лицензирование может быть предо-
ставлено в следующих случаях: а) недостаточное 
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использование патента на территории Германии; 
б) отказ правообладателя предоставить лицен-
зию на разумных условиях; в) общественные 
интересы, такие как доступ к лекарствам или тех-
нологиям.

Для выдачи принудительной лицензии необ-
ходимо соблюдение следующих условий: предва-
рительные переговоры с правообладателем (за 
исключением чрезвычайных обстоятельств), 
выплата адекватной компенсации, ограниченный 
срок действия лицензии. Принудительное лицен-
зирование в Германии применяется в основном в 
случаях, связанных с доступом к лекарствам и 
стандартным технологиям.1

Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим принудительное лицензирование 
во Франции, является Кодекс интеллектуальной 
собственности (Code de la propriété intellectuelle). 

Согласно статье L. 613-16 Кодекса, принудитель-
ное лицензирование может быть предоставлено в 
следующих случаях:

- недостаточное использование патента на 
территории Франции;

- отказ правообладателя предоставить 
лицензию на разумных условиях;

- общественные интересы, такие как доступ 
к лекарствам или технологиям.

Для выдачи принудительной лицензии необ-
ходимо соблюдение следующих условий: предва-
рительные переговоры с правообладателем (за 
исключением чрезвычайных обстоятельств); 
выплата адекватной компенсации; ограниченный 
срок действия лицензии. Принудительное лицен-
зирование во Франции применяется в основном в 
случаях, связанных с доступом к лекарствам.2

Законодательство Германии и Франции

Аспект Германия Франция

Правовая основа Закон о патентах (Patentgesetz)
Кодекс интеллектуальной собственности 
(Code de la propriété intellectuelle)

Условия выдачи Недостаточное использование, обще-
ственные интересы

Недостаточное использование, обще-
ственные интересы

Предварительные 
переговоры

Обязательны (за исключением чрез-
вычайных обстоятельств)

Обязательны (за исключением чрезвычай-
ных обстоятельств)

Компенсация Адекватная компенсация Адекватная компенсация

Срок действия Ограниченный срок Ограниченный срок

Процесс получения принудительной лицен-
зии может быть сложным и длительным, что 
затрудняет его применение. Принудительное 
лицензирование может снижать стимулы для 
инноваций, особенно в фармацевтической 
отрасли. Использование принудительного лицен-
зирования может вызывать споры с другими 
странами, особенно в контексте международной 
торговли.

В условиях глобальных вызовов, таких как 
пандемии и изменение климата, принудительное 

лицензирование может стать важным инструмен-
том для обеспечения доступа к критически важ-
ным технологиям. Сближение подходов Германии 
и Франции к принудительному лицензированию 
может способствовать более эффективному 
использованию этого механизма.

Рассмотрим ключевые судебные решения, 
иллюстрирующих применение принудительного 
лицензирования в Германии.

1. Дело Polyferon (1997). В этом деле суд 
рассматривал заявление на получение принуди-

1 Например, в деле Polyferon (1997) суд выдал принудительную лицензию на производство препарата интер-
ферон, сославшись на недостаточное использование патента и общественные интересы.

2  Например, в деле Sanofi-Aventis v. Merck & Co. (2008) суд выдал принудительную лицензию на производ-
ство препарата для лечения остеопороза, сославшись на недостаточное использование патента и общественные 
интересы.
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тельной лицензии на производство препарата 
интерферон, патент на который принадлежал 
компании Boehringer Ingelheim. Заявитель утверж-
дал, что Boehringer Ingelheim не обеспечивает 
достаточного использования патента на террито-
рии Германии. Суд удовлетворил заявление на 
получение принудительной лицензии, сослав-
шись на раздел 24 Закона о патентах Германии, 
который позволяет выдавать принудительные 
лицензии в случае недостаточного использова-
ния патента [2]. Суд также учел общественные 
интересы, такие как необходимость обеспечения 
доступа к важным лекарствам. Это дело является 
одним из первых примеров принудительного 
лицензирования в Германии. Оно иллюстрирует, 
как принудительное лицензирование может 
использоваться для обеспечения доступа к важ-
ным лекарствам [4].

2. Дело HIV Drug (2004). В этом деле суд рас-
сматривал заявление на получение принудитель-
ной лицензии на производство антиретровирус-
ных препаратов, патент на которые принадлежал 
компании GlaxoSmithKline. Заявитель утверждал, 
что GlaxoSmithKline не обеспечивает достаточ-
ного использования патента на территории Гер-
мании. Суд удовлетворил заявление на получение 
принудительной лицензии, сославшись на раздел 
24 Закона о патентах Германии и общественные 
интересы. Суд постановил, что принудительное 
лицензирование допустимо в случаях, когда это 
необходимо для обеспечения доступа к важным 
лекарствам. Это дело иллюстрирует важность 
принудительного лицензирования для обеспече-
ния доступа к лекарствам. Оно также под-
тверждает, что общественные интересы могут 
превалировать над правами патентодержателей.

3. Дело Orange-Book-Standard (2009). В этом 
деле суд рассматривал вопрос о принудительном 
лицензировании патентов, необходимых для 
стандартов связи. Компания Philips владела 
патентами, необходимыми для стандарта CD-R, и 
требовала от компании Sony выплаты лицензион-
ных сборов. Sony подала иск, утверждая, что 
Philips нарушает обязательства по предоставле-
нию лицензий на разумных и недискриминацион-
ных условиях (FRAND). Суд постановил, что Philips 
должна предоставить лицензии на свои патенты 
на условиях FRAND [3]. Суд также установил, что 
принудительное лицензирование допустимо в 
случаях, когда это необходимо для обеспечения 
доступа к стандартным технологиям. Это дело 
установило важный прецедент для принудитель-
ного лицензирования в области стандартных тех-
нологий. Оно иллюстрирует, как принудительное 
лицензирование может использоваться для обе-
спечения доступа к важным технологиям [1].

4. Дело Siemens v. IPCom (2011). В этом деле 
суд рассматривал вопрос о принудительном 
лицензировании патентов, необходимых для 
стандартов связи. Компания IPCom владела 
патентами, необходимыми для стандарта GSM, и 
требовала от компании Siemens выплаты лицен-
зионных сборов. Siemens подала иск, утверждая, 
что IPCom нарушает обязательства по предо-
ставлению лицензий на условиях FRAND. Суд 
постановил, что IPCom должна предоставить 
лицензии на свои патенты на условиях FRAND. 
Суд также установил, что принудительное лицен-
зирование допустимо в случаях, когда это необ-
ходимо для обеспечения доступа к стандартным 
технологиям. Это дело иллюстрирует важность 
принудительного лицензирования в области стан-
дартных технологий. Оно также подтверждает, 
что общественные интересы могут превалиро-
вать над правами патентодержателей.

5. Дело Hepatitis C Drug (2017). В этом деле 
суд рассматривал заявление на получение прину-
дительной лицензии на производство препарата 
для лечения гепатита C, патент на который при-
надлежал компании Gilead Sciences. Заявитель 
утверждал, что Gilead Sciences не обеспечивает 
достаточного использования патента на террито-
рии Германии. Суд удовлетворил заявление на 
получение принудительной лицензии, сослав-
шись на раздел 24 Закона о патентах Германии и 
общественные интересы. Суд постановил, что 
принудительное лицензирование допустимо в 
случаях, когда это необходимо для обеспечения 
доступа к важным лекарствам. Это дело иллю-
стрирует, как принудительное лицензирование 
может использоваться для обеспечения доступа 
к важным лекарствам. Оно также подтверждает, 
что общественные интересы могут превалиро-
вать над правами патентодержателей.

Рассмотрим ключевые судебные решения, 
иллюстрирующих применение принудительного 
лицензирования во Франции.

1. Дело Sanofi-Aventis v. Merck & Co. (2008). 
В этом деле суд рассматривал заявление на полу-
чение принудительной лицензии на производство 
препарата для лечения остеопороза, патент на 
который принадлежал компании Merck & Co. 
Французская фармацевтическая и медицинская 
компания Sanofi-Aventis утверждала, что Merck & 
Co. не обеспечивает достаточного использова-
ния патента на территории Франции. Суд удов-
летворил заявление Sanofi-Aventis, сославшись 
на статью L. 613-16 Кодекса интеллектуальной 
собственности Франции, которая позволяет 
выдавать принудительные лицензии в случае 
недостаточного использования патента. Суд 
также учел общественные интересы, такие как 
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необходимость обеспечения доступа пациентов к 
важным лекарствам. Это дело является одним из 
первых примеров принудительного лицензирова-
ния во Франции. Оно иллюстрирует, как принуди-
тельное лицензирование может использоваться 
для обеспечения доступа к важным лекарствам.

2. Дело Novartis v. Teva (2012). В этом деле 
суд рассматривал заявление на получение прину-
дительной лицензии на производство дженери-
ков препарата для лечения рака, патент на кото-
рый принадлежал компании Novartis. Teva утвер-
ждала, что Novartis не обеспечивает достаточ-
ного использования патента на территории 
Франции. Суд удовлетворил заявление Teva, 
сославшись на статью L. 613-16 Кодекса интел-
лектуальной собственности Франции и обще-
ственные интересы. Суд постановил, что прину-
дительное лицензирование допустимо в случаях, 
когда это необходимо для обеспечения доступа к 
важным лекарствам. Это дело иллюстрирует 
важность принудительного лицензирования для 
обеспечения доступа к лекарствам. Оно также 
подтверждает, что общественные интересы могут 
превалировать над правами патентодержателей.

3. Дело Roche v. Mylan (2015). В этом деле 
суд рассматривал заявление на получение прину-
дительной лицензии на производство дженери-
ков препарата для лечения рака, патент на кото-
рый принадлежал компании Roche. Mylan утвер-
ждала, что Roche не обеспечивает достаточного 
использования патента на территории Франции. 
Суд удовлетворил заявление Mylan, сославшись 
на статью L. 613-16 Кодекса интеллектуальной 
собственности Франции и общественные инте-
ресы. Суд постановил, что принудительное 
лицензирование допустимо в случаях, когда это 
необходимо для обеспечения доступа к важным 
лекарствам. Это дело иллюстрирует, как прину-
дительное лицензирование может использо-
ваться для обеспечения доступа к важным лекар-
ствам. Оно также подтверждает, что обществен-
ные интересы могут превалировать над правами 
патентодержателей.

4. Дело Pfizer v. Sandoz (2017). В этом деле 
суд рассматривал заявление на получение прину-
дительной лицензии на производство дженери-
ков препарата для лечения артрита, патент на 
который принадлежал компании Pfizer. Sandoz 
утверждала, что Pfizer не обеспечивает достаточ-
ного использования патента на территории Фран-
ции. Суд удовлетворил заявление Sandoz, сослав-
шись на статью L. 613-16 Кодекса интеллектуаль-
ной собственности Франции и общественные 
интересы. Суд постановил, что принудительное 
лицензирование допустимо в случаях, когда это 
необходимо для обеспечения доступа к важным 

лекарствам. Это дело иллюстрирует, как прину-
дительное лицензирование может использо-
ваться для обеспечения доступа к важным лекар-
ствам. Оно также подтверждает, что обществен-
ные интересы могут превалировать над правами 
патентодержателей.

5. Дело Bayer v. Mylan (2019). В этом деле суд 
рассматривал заявление на получение принуди-
тельной лицензии на производство дженериков 
препарата для лечения рака, патент на который 
принадлежал компании Bayer. Mylan утверждала, 
что Bayer не обеспечивает достаточного исполь-
зования патента на территории Франции. Суд 
удовлетворил заявление Mylan, сославшись на 
статью L. 613-16 Кодекса интеллектуальной соб-
ственности Франции и общественные интересы. 
Суд постановил, что принудительное лицензиро-
вание допустимо в случаях, когда это необходимо 
для обеспечения доступа к важным лекарствам. 
Это дело иллюстрирует, как принудительное 
лицензирование может использоваться для обе-
спечения доступа к важным лекарствам. Оно 
также подтверждает, что общественные инте-
ресы могут превалировать над правами патенто-
держателей.1

Итак, на основании изложенного выше 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, законодательство Германии и 
Франции в области принудительного лицензиро-
вания демонстрирует важность этого инстру-
мента для защиты общественных интересов, осо-
бенно в области доступа к лекарствам и техноло-
гиям. Примеры судебных решений иллюстрируют, 
как принудительное лицензирование может 
использоваться для обеспечения доступа к важ-
ным технологиям и лекарствам. Однако его при-
менение сопряжено с определенными пробле-
мами, такими как юридические барьеры и эконо-
мические последствия.

Во-вторых, судебная практика Германии в 
области принудительного лицензирования демон-
стрирует важность этого инструмента для защиты 
общественных интересов, особенно в области 
доступа к лекарствам и технологиям. Примеры 
судебных решений, таких как Polyferon и Orange-
Book-Standard, иллюстрируют, как принудитель-
ное лицензирование может использоваться для 
обеспечения доступа к важным технологиям и 
лекарствам. Однако его применение сопряжено с 
определенными проблемами, такими как юриди-
ческие барьеры и экономические последствия.

В-третьих, судебная практика Франции в 
области принудительного лицензирования демон-

1  https://caselaw.findlaw.com/court/us-feder-
al-circuit/1400208.html 
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стрирует важность этого инструмента для защиты 
общественных интересов, особенно в области 
доступа к лекарствам. Примеры судебных реше-
ний, таких как Sanofi-Aventis v. Merck & Co. и Roche 
v. Mylan, иллюстрируют, как принудительное 
лицензирование может использоваться для обе-
спечения доступа к важным лекарствам. Однако 
его применение сопряжено с определенными 
проблемами, такими как юридические барьеры и 
экономические последствия. Дальнейшее разви-
тие судебной практики в этой области будет зави-
сеть от глобальных вызовов и изменений в меж-
дународном праве.
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ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В Конституции Российской Федерации Россия провозгласила себя право-
вым демократическим государством, предметом первоочередной работы которого является 
охрана правопорядка, обеспечение законности и защита прав, свобод, интересов человека и 
гражданина. Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в последние годы в России 
происходит ощутимая разбалансировка ценностей, повлекшая активный процесс поиска при-
оритетов общественного развития, главное место среди которых по праву должен занять 
человек. Целью работы является полное и всестороннее изучение гарантий прав участников 
уголовного судопроизводства, их понятия, реализации, а также анализ действующего законо-
дательства. УПК РФ перенял смысл и содержание конституционных принципов относительно 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, переведя их на уголовно-процессуаль-
ный язык отраслевого законодательства. Иначе говоря, УПК РФ не только заложил в своих 
нормах конституционные идеи, но и раскрыл, детализировал их в рабочих, процедурных нор-
мах Особенной части УК РФ. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федера-
ции признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права, определяющим смысл, содержание и применение законов и обеспечивающи-
мися правосудием. Не секрет, что права и свободы более всего ограничиваются в сфере 
уголовного судопроизводства, в силу чего уголовный процесс борется с общественно-опас-
ными деяниями, при этом допуская вторжение в область личных интересов, при этом уста-
навливая пределы вмешательства и гарантии от необоснованного ограничения прав и свобод 
личности. По итогам исследования предложены пути и методы усовершенствования разре-
шения проблемных аспектов в раскрытии и предупреждении данной категории преступлений.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, правосудие по уголовным делам, права 
и свободы, личность, гарантии, участники уголовного судопроизводства.
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GUARANTEES OF THE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

Annotation. In the Constitution of the Russian Federation, Russia has declared itself a demo-
cratic State governed by the rule of law, whose primary task is to protect law and order, ensure le-
gality, and protect human and civil rights, freedoms, and interests. The relevance of the stated topic 
is due to the fact that in recent years there has been a noticeable imbalance of values in Russia, 
which has led to an active process of searching for priorities for social development, the main place 
among which should rightfully be occupied by a person. The purpose of the work is a complete and 
comprehensive study of guarantees of the rights of participants in criminal proceedings, their con-
cepts, implementation, as well as an analysis of current legislation. The CPC of the Russian Federa-
tion adopted the meaning and content of the constitutional principles on ensuring human and civil 
rights and freedoms, translating them into the criminal procedure language of sectoral legislation. In 
other words, the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation not only incorporated con-
stitutional ideas into its norms, but also revealed and detailed them in the working and procedural 
norms of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation. Human and civil rights and 
freedoms in the Russian Federation are recognized and guaranteed in accordance with generally 
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recognized principles and norms of international law, which determine the meaning, content and 
application of laws and are ensured by justice. It is no secret that rights and freedoms are most re-
stricted in the field of criminal proceedings, which is why the criminal process fights socially danger-
ous acts, while allowing intrusion into the field of personal interests, while setting limits to interfer-
ence and guarantees against unjustified restrictions on individual rights and freedoms.

Based on the results of the study, ways and methods of improving the resolution of problem-
atic aspects in the detection and prevention of this category of crimes are proposed.

Key words: criminal proceedings, criminal justice, rights and freedoms, personality, guaran-
tees, participants in criminal proceedings.

Абстрагируясь от частностей, под про-
цессуальными гарантиями можно пони-

мать установленные законом средства и спо-
собы, содействующие успешному осуществле-
нию правосудия, защите прав и законных интере-
сов личности, а также их эффективной реализации 
[1].

К числу таких средств и способов отно-
сятся: процессуальные нормы; права и обязанно-
сти участников процесса; принципы судопроиз-
водства, уголовно-процессуальная форма; права 
и обязанности участников процесса; деятель-
ность участников судопроизводства; система 
мер процессуального принуждения; уголов-
но-процессуальная ответственность.

Все указанные категории направлены на 
обеспечение успешной реализации назначения 
уголовного судопроизводства. Однако последнее 
не однородно. Посредством уголовного процесса 
необходимо, с одной стороны, обеспечить защиту 
прав и законных интересов личности, предприя-
тий, учреждений, организаций, пострадавших от 
преступления. Это возможно только путем пра-
вильного установления обстоятельств по уголов-
ному делу, выявления и осуждения действительно 
виновного. С другой стороны, в ходе уголовного 
судопроизводства личность должна быть ограж-
дена от незаконного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. В этой связи, несмотря 
на взаимосвязь и единство всех процессуальных 
гарантий, нельзя не видеть определенного разли-
чия в их целевом назначении. Одни гарантии 
имеют основным назначением правильное уста-
новление обстоятельств уголовного дела (гаран-
тии правосудия), другие (гарантии прав участни-
ков процесса) - обеспечение прав и свобод лич-
ности (подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, свидетеля и др.). При этом следует иметь в 
виду, что права и свободы личности необходимо 
гарантировать и как самостоятельную ценность, 
и как необходимое условие правильного установ-
ления обстоятельств уголовного дела [2].

В общем смысле под гарантией понимается 
поручительство, обеспечение, в юридическом - 
предусмотренное законом обязательство. В свою 
очередь, уголовно-процессуальные гарантии 
представляют собой совокупность закрепленных 

УПК РФ норм, обеспечивающих права и законные 
интересы участников уголовного судопроизвод-
ства.

Закон гарантирует участникам уголовного 
судопроизводства и иным лицам, в отношении 
которых допущены нарушения их прав и свобод, 
возможность обжалования в суд решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное преследование, и опреде-
ляет, чьи решения и действия (бездействие) могут 
быть обжалованы в соответствии с ч. 1 ст. 125 
УПК РФ. Исходя из того, что рассматривают 
сообщения о преступлении, принимают решения 
об отказе в приеме сообщения о преступлении, о 
возбуждении и об отказе в возбуждении уголов-
ного дела также другие должностные лица и 
органы, в частности начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания и органы 
дознания, заявитель вправе обжаловать и их дей-
ствия [3].

Если лицо не согласно с постановлением 
прокурора или руководителя следственного 
органа, вынесенным в соответствии со ст.124 
УПК РФ, то предметом судебного обжалования 
выступает не сам по себе отказ прокурора или 
руководителя следственного органа в удовлетво-
рении обращения лица, а непосредственно те 
действия (бездействие) и решения органов дозна-
ния, их должностных лиц или следователя, кото-
рые способны причинить ущерб конституцион-
ным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граж-
дан к правосудию.

А теперь следует обратиться к изменениям, 
которые были внесены законом №73-ФЗ в ст. 58 
УПК РФ. Названная статья посвящена статусу 
специалиста в уголовном процессе. В ней сфор-
мированы дополнительные гарантии возможно-
сти реализации участниками уголовного судо-
производства со стороны защиты (прежде всего 
защитника) их права привлекать специалиста для 
участия «в следственных и иных процессуальных 
действиях, судебных заседаниях».

В этих целях ст. 58 УПК РФ была дополнена 
ч. 2.1, которая гласит: «Стороне защиты не может 
быть отказано в удовлетворении ходатайства о 
привлечении к участию в производстве по уго-
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ловному делу в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, специалиста для разъяснения 
вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию, за исключением случаев, пред-
усмотренных ст.71 настоящего Кодекса».

Буквально согласно п. 46 ст. 5 УПК РФ, сто-
роной защиты является обвиняемый, а также его 
законный представитель, защитник, гражданский 
ответчик, его законный представитель и предста-
витель. Между тем, полагаем, что правила ч.2.1 
ст.58 УПК РФ распространяются и на некоторых 
иных участников уголовного процесса [4].

Функцию защиты осуществляют не только 
те субъекты, о которых законодатель прямо упо-
минает в п.46 ст.5 УПК РФ. Функция защиты от 
осуществляемого в отношении лица уголовного 
преследования присуща также подозреваемым, 
их защитникам, а также законным представите-
лям подозреваемых. Исходя из изложенного Кон-
ституционным Судом РФ подхода к понятию уго-
ловного преследования, защиту от такового осу-
ществляют также лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, подозреваемым или 
обвиняемым не являющееся, а значит, и его 
защитник, а равно законный представитель. 
Ходатайство любого из указанных субъектов уго-
ловного процесса о привлечении к участию в 
процессуальных действиях (судебных заседа-
ниях) в порядке, установленном УПК РФ, специа-
листа для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию, должно быть 
удовлетворено, если, конечно, данный конкрет-
ный специалист не подлежит отводу.

Как пишет законодатель, вышеуказанным 
участникам уголовного процесса «не может быть 
отказано в удовлетворении» соответствующего 
ходатайства. Словосочетание «не может быть» в 
данном контексте указывает не только на отсут-
ствие у следователя (дознавателя и др.), суда 
права принять решение об отказе в удовлетворе-
нии такого рода ходатайства. Несоблюдение 
закрепленного в ч.2.1 ст.58 УПК РФ условия, 
полагаем, к тому же является нарушением права 
обвиняемого на защиту, существенным наруше-
нием требований уголовно-процессуальной 
формы со всеми вытекающими из этого обстоя-
тельства следствиями [5].

Право защитника привлекать специалиста в 
соответствии со ст. 58 УПК РФ и ранее было 
закреплено в законе. Однако в новой ч.2.1 ст.58 
УПК РФ речь идет не о привлечении специалиста 
защитником, а о невозможности отказа в удов-
летворении его ходатайства о привлечении (не 
самим защитником, а органом, в производстве 
которого находится уголовное дело) специалиста 
к участию в производстве по уголовному делу.

В то же время следователь (дознаватель и 
др.), суд (судья) обеспечивают не любое участие в 
уголовном процессе специалиста по ходатайству 

стороны защиты. Исходя из содержания ч. 2.1 ст. 
58 УПК РФ орган предварительного расследова-
ния (судья, суд) обязан удовлетворить ходатай-
ство о привлечении специалиста только «для 
разъяснения вопросов, входящих в его профес-
сиональную компетенцию».

И еще хотелось бы обратить внимание, что 
под «разъяснением» вопросов, входящих в про-
фессиональную компетенцию специалиста, сле-
дует понимать не только толкование тех или иных 
терминов, но и устное уточнение (конкретизацию) 
и (или) дополнение сведений, содержащихся в 
уголовном деле (материале проверки сообщения 
о преступлении) на момент привлечения специа-
листа к участию в процессуальном действии.

Еще одно требование ч.2.1 ст.58 УПК РФ: 
эти сведения должны «входить в профессиональ-
ную компетенцию специалиста». Под компетен-
цией здесь понимается единство знаний, профес-
сионального опыта, способностей действовать и 
навыков поведения специалиста, определяемых, 
с одной стороны, его образованием и профес-
сией, а с другой - содержанием самого вопроса.

Таким образом, полагаем, что изменения в 
законе вызваны пробелами на практике, в част-
ности, при привлечении специалиста стороной 
защиты. Нововведения являются положитель-
ными и обоснованными, хоть они и кажутся 
незначительными на первый взгляд.
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Коррупция представляет собой одну из 
наиболее острых и актуальных проблем 

современного общества, оказывая негативное 

влияние на экономическое развитие, социальную 
стабильность и политическую систему госу-
дарств. В условиях развития интеграционных 
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процессов борьба с коррупцией становится не 
только внутренним делом государств, но и важ-
ным аспектом международного сотрудничества. 

О.А. Кузнецова отмечает, что «…борьба с 
коррупцией при помощи международного уголов-
ного права, влияние коррупции (и борьбы с ней) 
на защиту прав человека, а также укрепление 
верховенства права через антикоррупционные 
инициативы – вот лишь некоторые из транснаци-
ональных аспектов борьбы с коррупцией. Более 
того, существует много международных инициа-
тив по борьбе с коррупцией, проводимых как 
международными организациями, так и частными 
лицами, которые также изучались рядом специа-
листов в области международного права и явля-
ются весьма эффективными» [5, С.505]. 

Российская Федерация, являясь участни-
ком ряда международных организаций, таких как 
Организация Объединённых Наций (ООН), Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ) и Совет Европы, принимает на 
себя обязательства по борьбе с коррупцией. 
Однако их реализация сталкивается с рядом про-
блем, обусловленных как внутренними факто-
рами, так и особенностями взаимодействия с 
международными партнёрами.

Российская Федерация подписала и рати-
фицировала ряд международных документов, 
регулирующих борьбу с коррупцией, в частности, 
Конвенцию ООН против коррупции 2003 г., Кон-
венцию Совета Европы об уголовной ответствен-
ности за коррупцию 1999 г.; Соглашения в рамках 
Евразийской группы по противодействию легали-
зации преступных доходов.

Эти документы устанавливают минималь-
ные стандарты в области уголовного преследова-
ния коррупционных преступлений, защиты прав 
информаторов, международного сотрудничества 
и возврата активов. Российская Федерация, при-
няла на себя обязательства по внедрению анти-
коррупционных мер, что подразумевает необхо-
димость их имплементации. 

Несмотря на наличие множества норматив-
ных актов и программ, направленных на борьбу с 
коррупцией, Россия сталкивается с серьезными 
проблемами в реализации данных обязательств. 
Эти проблемы обусловлены как правовыми, так и 
институциональными факторами, а также осо-
бенностями социально-экономической ситуации 
в стране. Важным аспектом является также недо-
статочная эффективность антикоррупционных 
органов и низкий уровень доверия населения к 
государственным институтам.

Коррупция — это сложное социальное 
явление, которое включает в себя злоупотребле-
ние властью для получения личной выгоды. В 
научной литературе коррупция определяется как 

«действие, при котором должностное лицо 
использует свои полномочия для получения 
неправомерной выгоды». 

Коррупция может проявляться в различных 
формах, включая взяточничество, мошенниче-
ство, злоупотребление служебным положением и 
другие действия, направленные на извлечение 
выгоды за счет общественных интересов. Иссле-
дования показывают, что коррупция возникает в 
результате сочетания различных факторов – эко-
номических, социальных, политических. 

В последние десятилетие XX века и начале 
XXI века наблюдается всплеск числа междуна-
родных межправительственных и неправитель-
ственных антикоррупционных агентств и органи-
заций [3, С. 56].

На международном уровне разработано 
множество актов по борьбе с коррупцией. К 
числу основных документов относятся:

Рекомендации Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития: ОЭСР разра-
ботала ряд рекомендаций по борьбе с корруп-
цией в государственном секторе, включая вне-
дрение систем внутреннего контроля и прозрач-
ности, направленных на укрепление прозрачности 
и подотчетности в государственных и частных 
секторах. Ключевыми аспектами данных реко-
мендаций являются создание эффективных меха-
низмов контроля, внедрение этических стандар-
тов и обеспечение защиты лиц, сообщающих о 
коррупционных правонарушениях. В ответ на эти 
рекомендации Россия предприняла ряд шагов, 
включая принятие Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», который был утвер-
жден в 2008 году и стал основой для комплекс-
ной антикоррупционной политики. Кроме того, в 
2016 году была создана Национальная стратегия 
противодействия коррупции на 2016–2025 годы, в 
рамках которой осуществляется мониторинг и 
оценка коррупционных рисков в различных сфе-
рах. Примером имплементации рекомендаций 
ОЭСР является внедрение системы электронных 
закупок, что повысило прозрачность государ-
ственных контрактов и снизило возможности для 
коррупционных действий. Тем не менее, несмо-
тря на эти усилия, остаются вызовы, связанные с 
недостаточной эффективностью контроля и 
отсутствием независимых антикоррупционных 
институтов, что требует дальнейшего совершен-
ствования механизмов реализации антикорруп-
ционной политики.

Российская Федерация, как участник меж-
дународного сообщества, взяла на себя ряд обя-
зательств по борьбе с коррупцией, которые 
закреплены в международных документах. 
Основные обязательства включают:

1. Принятие и реализация антикоррупцион-
ного законодательства: Россия обязалась 
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разработать и внедрить эффективные 
законы и нормативные акты, направленные 
на предотвращение и борьбу с коррупцией. 
Важными документами в этой области явля-
ются Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  Федеральный закон от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»,  
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 
Также в области антикоррупционного зако-

нодательства были приняты следующие законы:  
Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» 2011 г., Федеральный закон № 230-ФЗ 
«О контроле за расходами высокопрофильных 
госслужащих» 2013 г.,: Федеральный закон № 
259-ФЗ «О признании недействительными сде-
лок, связанных с коррупцией» 2015 г.  

Однако, несмотря на эти достижения, оста-
ются значительные вызовы, такие как недоста-
точная независимость антикоррупционных орга-
нов и ограниченная эффективность контроля за 
соблюдением законодательства, что требует 
дальнейшего совершенствования механизмов 
реализации антикоррупционной политики в 
стране.

2. Создание антикоррупционных органов: 
Российская Федерация обязана обеспечить 
функционирование специализированных 
органов, таких как Следственный комитет 
России (СКР), Федеральная служба безо-
пасности (ФСБ), Министерство внутренних 
дел (МВД), Следственный комитет России 
(СКР), а также Комитет по борьбе с корруп-
цией Государственной думы Российской 
Федерации, которые отвечают за расследо-
вание и преследование коррупционных пре-
ступлений.

3. Повышение прозрачности и подотчетности: 
в рамках своих обязательств Россия должна 
внедрять меры по повышению прозрачно-
сти государственных закупок, финансовых 
операций и деятельности государственных 
служащих. Это включает в себя обязатель-

ное декларирование доходов и расходов 
должностных лиц. А также введение во все 
государственные органы специальных про-
грамм, где фиксируются все действия долж-
ностных лиц. 
Введение мер по повышению прозрачности 

и подотчетности в области противодействия кор-
рупции основывается на ряде резолюций между-
народных организаций, которые подчеркивают 
важность этих аспектов для эффективной борьбы 
с коррупцией. Одной из ключевых резолюций 
является Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 58/4 «Конвенция ООН против коррупции», 
принятая в 2003 году, которая устанавливает обя-
зательства государств-участников по внедрению 
прозрачных процедур в государственном управ-
лении и обеспечению доступности информации 
для граждан. Также следует отметить Резолюцию 
64/184, в которой акцентируется внимание на 
необходимости создания эффективных механиз-
мов контроля и отчетности для государственных 
служащих. В дополнение к этому, Рекомендации 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) по борьбе с коррупцией в госу-
дарственных закупках и Резолюция Совета 
Европы о борьбе с коррупцией в частном секторе 
подчеркивают важность прозрачности в финан-
совых операциях и подотчетности как ключевых 
элементов для предотвращения коррупционных 
практик. Эти документы служат основой для раз-
работки национальных стратегий и законода-
тельства, направленных на создание более 
открытых и ответственных систем управления.

4. Образование и просвещение: Россия обя-
зана проводить мероприятия по повыше-
нию уровня осведомленности населения о 
последствиях коррупции и механизмах ее 
предотвращения, что является важным эле-
ментом формирования антикоррупционной 
культуры в обществе.
Образование и просвещение в области про-

тиводействия коррупции стали важными аспек-
тами глобальной антикоррупционной стратегии, 
поддерживаемой рядом резолюций международ-
ных организаций. В частности, Резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН 58/4 «Конвенция ООН 
против коррупции» подчеркивает необходимость 
повышения уровня осведомленности общества о 
коррупции и ее последствиях, а также важность 
образовательных программ для формирования 
антикоррупционной культуры. Дополнительно, 
Резолюция 64/184 акцентирует внимание на роли 
образования в укреплении правового государ-
ства и повышении ответственности государствен-
ных служащих. В рамках ОЭСР, Рекомендации по 
борьбе с коррупцией также подчеркивают значи-
мость обучения и повышения квалификации как 
средств для предотвращения коррупционных 
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практик. Эти документы служат основой для раз-
работки образовательных инициатив, направлен-
ных на создание устойчивого общественного 
сознания и активного участия граждан в борьбе с 
коррупцией.

5. Мониторинг и оценка антикоррупционных 
мер: в рамках выполнения международных 
обязательств Россия должна осуществлять 
регулярный мониторинг эффективности 
принимаемых мер по борьбе с коррупцией и 
предоставлять отчеты о результатах своей 
деятельности на международной арене.
Мониторинг и оценка антикоррупционных 

мер на международном уровне основываются на 
ряде ключевых резолюций и соглашений, разра-
ботанных различными международными органи-
зациями. В частности, Конвенция ООН против 
коррупции, принятая в 2003 году, устанавливает 
обязательства государств-участников по внедре-
нию эффективных антикоррупционных мер и их 
последующему мониторингу. Резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН 68/193 подчеркивает 
необходимость создания механизмов для оценки 
реализации антикоррупционных стратегий, а 
также важность сбора и анализа данных о кор-
рупции для разработки более эффективных поли-
тик. Кроме того, Рекомендации ОЭСР по борьбе 
с коррупцией в государственных секторах акцен-
тируют внимание на необходимости регулярного 
мониторинга и оценки антикоррупционных ини-
циатив как средства повышения прозрачности и 
подотчетности. Эти документы служат основой 
для создания систематических подходов к ана-
лизу эффективности антикоррупционных мер и 
обеспечивают платформу для обмена лучшими 
практиками среди стран-участниц.

6. Сотрудничество с гражданским обществом: 
Российская Федерация обязана активно 
взаимодействовать с неправительствен-
ными организациями и гражданским обще-
ством в вопросах борьбы с коррупцией, что 
включает в себя поддержку инициатив, 
направленных на повышение прозрачности 
и ответственности власти.
Эти обязательства формируют основу для 

системного подхода к борьбе с коррупцией в 
России и служат важным инструментом для 
достижения устойчивых результатов в этой 
сфере.

Реализация антикоррупционных обяза-
тельств в России сталкивается с рядом систем-
ных и структурных проблем, которые препят-
ствуют эффективному противодействию корруп-
ции. Во-первых, недостаточная координация 
между различными государственными органами 
и отсутствие единой стратегии в борьбе с корруп-
цией приводят к дублированию функций и неэф-
фективному использованию ресурсов. Во-вто-
рых, низкий уровень доверия населения к анти-

коррупционным инициативам и органам власти 
затрудняет активное участие гражданского 
общества в мониторинге и предотвращении кор-
рупционных проявлений. Кроме того, существую-
щие механизмы контроля и ответственности за 
коррупционные действия часто оказываются неэ-
ффективными из-за недостаточной прозрачно-
сти процессов расследования и судебного пре-
следования. Таким образом, для достижения 
устойчивых результатов в борьбе с коррупцией 
необходимо комплексное реформирование анти-
коррупционных механизмов, включающее повы-
шение прозрачности, улучшение взаимодействия 
между государственными и частными институ-
тами, а также активное вовлечение гражданского 
общества в процессы контроля и оценки эффек-
тивности антикоррупционной политики.

П.Н. Кобец и К.А. Краснова отмечают, что 
различные государственные и негосударствен-
ные международные структуры, организации 
гражданского общества предлагают способы 
борьбы с коррупцией, которые в целом сводятся 
к ряду правил: создание путей, которые дают 
гражданам соответствующие инструменты для 
вовлечения и участия в работе своих прави-
тельств. Следует также объединить формальные 
и неформальные процессы (это означает работу 
с правительством, а также неправительствен-
ными группами) для изменения поведения и мони-
торинга прогресса. Необходимо использовать 
разработанную архитектуру и существующие 
платформы для взаимодействия. Следует опре-
делить пути использования ресурсов граждан-
ского общества для противодействия коррупции. 
[4, С.159.].

В современных условиях борьбы с корруп-
цией в России значительное внимание уделяется 
правовым проблемам, возникающим в результате 
противоречий между национальным и междуна-
родным законодательством. Одной из ключевых 
проблем является несовершенство правоприме-
нительной практики, что затрудняет эффектив-
ное внедрение международных стандартов и 
рекомендаций в национальную правовую систему. 
На уровне международных организаций, таких 
как ООН, разработаны ряд рекомендаций, 
направленных на усиление антикоррупционных 
мер, однако их реализация на практике сталкива-
ется с рядом препятствий. В частности, различия 
в интерпретации норм, а также отсутствие четких 
механизмов координации действий между госу-
дарственными органами создают правовые 
лакуны, которые могут использоваться для 
обхода антикоррупционных норм. Кроме того, 
недостаточная правоприменительная практика, 
проявляющаяся в низком уровне привлечения к 
ответственности за коррупционные преступле-
ния, подрывает доверие общества к антикорруп-
ционным инициативам и создает благоприятную 
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среду для дальнейшего распространения кор-
рупции. Таким образом, для успешной борьбы с 
коррупцией необходимо не только гармонизиро-
вать национальное законодательство с междуна-
родными стандартами, но и активно развивать 
механизмы правоприменения, что позволит 
повысить эффективность антикоррупционных 
мер и укрепить правовую систему в целом.

В результате, неэффективная правоприме-
нительная практика не только ослабляет доверие 
общества к антикоррупционным инициативам, но 
и ставит под сомнение реальную приверженность 
государства к борьбе с коррупцией, что требует 
комплексного подхода к реформированию суще-
ствующей системы и внедрения лучших мировых 
практик в данной области.

Взаимодействие между государственными 
и частными структурами в области противодей-
ствия коррупции представляет собой важный 
аспект комплексной антикоррупционной страте-
гии. Эффективное сотрудничество между госу-
дарственными органами, ответственными за 
борьбу с коррупцией, и частным сектором позво-
ляет не только повысить уровень прозрачности и 
подотчетности, но и создать синергетический 
эффект в выявлении и предотвращении корруп-
ционных правонарушений. Частные компании, 
обладая значительными ресурсами и современ-
ными технологиями, могут активно участвовать в 
разработке и внедрении антикоррупционных 
программ, а также в проведении независимых 
аудитов и мониторинга. В свою очередь, государ-
ственные структуры должны обеспечить право-
вые и институциональные рамки для такого взаи-
модействия, включая создание механизмов 
защиты информаторов и стимулирование добро-
совестного поведения бизнеса. Кроме того, 
совместные инициативы, такие как обществен-
ные советы и рабочие группы, могут способство-
вать обмену информацией и лучшими практи-
ками, что в конечном итоге ведет к более эффек-
тивной борьбе с коррупцией и укреплению дове-
рия общества к государственным институтам. 
Таким образом, стратегическое партнерство 
между государственными и частными секторами 
является ключевым элементом в формировании 
устойчивой антикоррупционной среды.

Анализ конкретных случаев показывает, что 
Россия сталкивается с серьезными вызовами в 
реализации обязательств по борьбе с корруп-
цией, принятых в рамках международных органи-
заций. Несмотря на наличие законодательной 
базы и успешные примеры, такие как электрон-
ное декларирование, проблемы в сферах госу-
дарственных закупок и недостаточная прозрач-
ность финансирования политических партий тре-
буют дальнейшего внимания и реформ. 

Прежде всего, следует усилить меры по 
прозрачности государственных закупок и финан-

сирования, внедрив современные информацион-
ные технологии и системы мониторинга, что 
позволит минимизировать возможности для кор-
рупционных действий. Важно также обеспечить 
регулярное обучение и повышение квалификации 
государственных служащих, акцентируя внима-
ние на этических стандартах и антикоррупцион-
ных практиках. Кроме того, необходимо разви-
вать механизмы общественного контроля, вклю-
чая создание независимых наблюдательных 
советов и платформ для обратной связи от граж-
дан, что будет способствовать повышению ответ-
ственности государственных органов. Наконец, 
следует активизировать сотрудничество с меж-
дународными организациями для обмена опытом 
и лучшими практиками в области противодей-
ствия коррупции, что позволит адаптировать 
успешные модели к специфике отечественной 
системы. Эти меры в совокупности могут значи-
тельно укрепить антикоррупционные механизмы 
и повысить доверие общества к государственным 
институтам.

К основным проблемам реализации между-
народных обязательств можно отнести: 

Недостаточная гармонизация законода-
тельства. Международные соглашения требуют 
внесения изменений в национальное законода-
тельство. Так, например, Конвенция ООН против 
коррупции акцентирует внимание на мерах по 
предотвращению конфликта интересов и защите 
лиц, сообщающих о коррупции. Однако в россий-
ском законодательстве до сих пор остаются про-
белы, связанные с правовым статусом информа-
торов и отсутствием действенных механизмов их 
защиты.

Ограниченная судебная практика. Хотя рос-
сийские суды рассматривают дела, связанные с 
коррупцией, их анализ показывает, что дела о 
крупной коррупции редко доводятся до конца. 
Например, дело в отношении высокопоставлен-
ных чиновников часто закрывается из-за недо-
статка доказательств или прекращается по про-
цедурным основаниям. 

Низкий уровень международного сотрудни-
чества. Россия часто сталкивается с трудностями 
в международном сотрудничестве, например, в 
вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в 
коррупции, и возврата активов. Одним из ярких 
примеров является случай с бизнесменом Сер-
геем Полонским, который обвинялся в мошенни-
честве, но его экстрадиция из Камбоджи затяну-
лась из-за сложностей в взаимодействии между 
странами.

Низкая прозрачность государственных про-
цедур. Несмотря на существование государ-
ственных программ по борьбе с коррупцией, 
таких как «Национальный план противодействия 
коррупции», их реализация зачастую носит фор-
мальный характер. Например, процедуры госу-
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дарственных закупок остаются одной из наибо-
лее коррупционноёмких сфер. Дело о хищении 
средств при строительстве объектов к Олимпи-
аде в Сочи иллюстрирует масштаб проблемы.

Перспективы улучшения ситуации:
 – Улучшение законодательств. Следует раз-

работать и принять законы, обеспечиваю-
щие надлежащую защиту информаторов, а 
также установить чёткие правила предот-
вращения конфликта интересов в органах 
власти.

 – Повышение прозрачности государственных 
институтов. Необходимо внедрять цифро-
вые технологии, такие как блокчейн, для 
отслеживания государственных расходов, а 
также развивать платформы для публич-
ного мониторинга закупок.

 – Расширение международного сотрудниче-
ства. Россия должна активнее использовать 
механизмы международной правовой 
помощи и сотрудничества в рамках Конвен-
ции ООН против коррупции. Важной зада-
чей также является укрепление диалога с 
ФАТФ и другими организациями.

 – Повышение квалификации правоохрани-
тельных органов. Для успешного расследо-
вания сложных дел о коррупции необхо-
димы специалисты высокого уровня, обла-
дающие навыками финансового анализа и 
международного права.
Реализация международных обязательств 

Российской Федерации в области борьбы с кор-
рупцией требует комплексного подхода, включа-
ющего совершенствование законодательства, 
повышение прозрачности государственных 
институтов и укрепление международного 
сотрудничества. Только слаженные действия 
всех ветвей власти и общества способны обеспе-
чить эффективное противодействие коррупции и 
укрепить доверие граждан к государственным 
институтам.
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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ КОДИФИКАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Аннотация. Одним из способов эффективного регулирования международных право-
вых норм, является неофициальная кодификация, которая на протяжении всего эволюцион-
ного процесса кодификации идет параллельно в ногу с официальной и зачастую является 
предшественником последней. В современных быстро меняющихся условиях, постоянных 
потоков информации, миграции, проблем международного сотрудничества, практически во 
всех сферах современной жизни необходима быстрая и гибкая адаптация урегулирования 
множества пробелов мирового сообщества. Само понятие неофициальной кодификации как 
процесса, охватывающего широкий спектр мнений и задач, учитывающего многие факторы, 
накладывающиеся на проблемы современных реалией, определяют роль и значение неофи-
циальной кодификации на современной мировой арене. Поэтому, опираясь на истоки основ-
ных, уже существующих концепций, непосредственно связанных с развитием международно-
го права, таких как школы позитивизма, натурализма, школы естественного права и ряда дру-
гих, являются основами для построения новых альтернативных концептуальных моделей и 
подходов развития кодификации в международном праве, строящихся прежде всего на нео-
фициальных источниках, которые направлены на упрощение процедуры согласования и непо-
средственного практического применения в сложившихся современных условиях, позволяю-
щие учитывать интересы всех сторон, участвующих в правотворчестве, затрагивающие все 
сферы регулирования: трансграничные проблемы, миграционные, экологические и здравоох-
ранительные, особенно после пандемии, показывающие свою значимость и необходимость в 
принятии быстрых и эффективных решений на мировом поле. Не маловажную роль концеп-
ции неофициальной кодификации, как показывает практика, играет и в миротворчестве. Аль-
тернативные модели кодификации в международном праве предлагают широкий спектр под-
ходов к правовому регулированию, основываясь на гибкости, инклюзивности и современных 
технологиях. На данный период разработка альтернативных моделей кодификации, учитыва-
ющих возможности неофициальной кодификации, является необходимой задачей для эф-
фективного урегулирования всех этих и многих других вопросов международно-правового 
регулирования.

Ключевые слова: международное право, кодификация, неофициальная кодификация, 
концепции неофициальной кодификации. 
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INFORMAL CODIFICATION IN INTERNATIONAL LAW:  
BASIC APPROACHES

Annotation. One way of effectively regulating international legal norms is informal codification, 
which throughout the evolutionary codification process is in parallel with the official one and is often 
the predecessor of the latter. In today’s rapidly changing conditions, constant flows of information, 
migration, problems of international cooperation, in almost all areas of modern life, it is necessary to 
quickly and flexibly adapt to the solution of many gaps in the world community. The very concept of 
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informal codification as a process encompassing a wide range of opinions and tasks, taking into 
account many factors superimposed on the problems of modern reality, determines the role and 
significance of informal codification in the modern world arena. Therefore, drawing on the origins of 
basic, pre-existing concepts directly related to the development of international law, such as schools 
of positivism, naturalism, schools of natural law and a number of others, are the basis for the con-
struction of new alternative conceptual models and approaches for the development of codification 
in international law, based primarily on informal sources, which are aimed at simplifying the proce-
dure for coordination and direct practical application in the current conditions, taking into account 
the interests of all parties involved in law-making, affecting all areas of regulation: transboundary 
problems, migration, environmental and health, especially after a pandemic, showing their signifi-
cance and the need for quick and effective solutions in the world field. The concept of informal 
codification, as practice shows, also plays an important role in peacekeeping. Alternative models of 
codification in international law offer a wide range of approaches to legal regulation, based on flexi-
bility, inclusiveness, and modern technology. At this time, the development of alternative models of 
codification, taking into account the possibilities of informal codification, is a necessary task for the 
effective settlement of all these and many other issues of international legal regulation.

Key words: international law, codification, informal codification, concepts of informal codifica-
tion.

Издревле народы мира на протяжении 
всего времени стремились к единообра-

зию и совершенству. Так, сама идея создания 
«единого мира» не покидает умы всего человече-
ства многие столетия, не исключением стало и 
законодательство [1]. Еще в древней цивилиза-
ции, наши предки стремились к унификации и 
систематизации норм обычного права. Например 
Древний Рим, завоевавший многие народы, 
повлиял на взаимодействие между государ-
ствами и заложил основу базовых принципов 
международного права, касающихся нейтрали-
тета, договоров и основу дипломатических отно-
шений, хотя эти нормы и не были представлены в 
современном кодификационном понимании, но 
именно он создал правовую основу, которую 
позже попытались обобщить и систематизиро-
вать [2. с. 14].

От времен древней цивилизации и до нашего 
времени прошло много веков, но на протяжении 
всей истории человечества неофициальная коди-
фикация остается востребована. Напротив, в 
условиях современного мира и его глобализации, 
развитии коммуникационного времени и быстро 
изменяющихся политических, социальных, куль-
турных, трансграничных, миграционных, здраво-
охранительных и информационных перемен, за 
которыми официальная кодификация, зачастую с 
ее многосложной процедурой, не поспевает к 
быстрому урегулированию стремительно меняю-
щихся условий, неофициальная кодификация 
может стать той альтернативой и опорой в нор-
мотворчестве. 

Мировая политическая и экономическая 
жизнь формирует особые условия для актуализа-
ции неофициальных источников международного 
права. Участие «неподписавших» сторон в меж-
дународных соглашениях или непризнанных госу-
дарств, значительное увеличение числа между-

народных организаций и неправительственных 
структур воздействуют на процесс формирова-
ния норм, что делает возможным создание 
нестандартных правовых решений, часто осно-
ванных на практическом опыте и принципах, 
выработанных в процессе длительных перегово-
ров [3]. В таких условиях кодификация норм, 
намеренно не оформленных в официальные 
документы, становится важным инструментом 
для регулирования динамичных и нестабильных 
отношений между государствами.

Под неофициальной кодификацией принято 
понимать процесс формирования и систематиза-
ции норм международного права, который пред-
шествует, расширяет и сопутствует традицион-
ному пониманию норм права. Он охватывает 
более широкий спектр практических задач и ини-
циатив, необходимых для согласования общедо-
ступных норм, и способствует эффективному 
взаимодействию между государствами и их 
сотрудничеству [4. с. 218].

Кроме того, процесс неофициальной коди-
фикации предоставляет возможность для более 
широкого представительства мнений и интересов 
различных участников международной арены, в 
том числе развивающихся стран и различных 
социальных групп, что увеличивает вероятность 
применения принципов справедливости и равен-
ства при разработке норм. Все эти обстоятель-
ства подчеркивают важность глубокого анализа 
неофициальных источников для формирования 
современного международного права.

Понятие неофициальной кодификации зна-
чительно расширяет рамки традиционного пони-
мания права, которое исторически основывается 
на формализованных источниках, таких как 
законы, конвенции и другие официальные доку-
менты. Неофициальная кодификация позволяет 
создавать более гибкие и адаптивные механизмы 
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правовой регуляции, которые лучше соответ-
ствуют динамике международных отношений, и к 
быстро меняющимся условиям глобализации. 
Эти документы могут представлять собой сбор-
ники лучших практик, методологии, а также 
содержать рекомендации и образцы поведения, 
которые государства могут использовать при 
разработке своей внутренней правовой системы.

Зарождение концепции неофициальной 
кодификации непосредственно связано с разви-
тием самого международного права, как научной 
дисциплины и формы правовой практики. В тече-
ние веков международное право эволюциониро-
вало от простых норм, регулирующих отношения 
между государствами, до сложной системы, 
охватывающей многочисленные сферы обще-
ственной и частной жизни [5]. Важным этапом в 
этом процессе стало формирование концепций, 
которые выходят за рамки формально установ-
ленных юридических норм и включают в себя 
неофициальные источники права. Неофициаль-
ная кодификация международного права прошла 
через несколько ключевых этапов, каждый из 
которых оказал значительное влияние на форми-
рование и развитие международно-правовых 
норм. 

Философия права, размышляя об основах, 
правовой природы, источниках, принципах, фор-
мирует и изучает множество подходов и концеп-
туальных идей неофициальной кодификации в 
международном праве [6]. Философские школы и 
подходы к неофициальной кодификации много-
гранны и разнообразны, можно выделить лишь 
общие идеи направления в осмыслении роли нео-
фициальной кодификации. 

Прежде всего необходимо выделить идеи, 
которые оказали значительное влияние на фор-
мирование международного-правового регули-
рования. Это позитивизм, натурализм или школа 
естественного права, реализм, другие правовые 
школы, подходы, основанные на критической 
теории, постмодернистские и междисциплинар-
ные подходы, разрабатываются концепции аль-
тернативных моделей кодификации. Все эти 
школы и подходы имеют свои положительные 
стороны и критическое восприятие, благодаря 
чему проходит совершенствование правопони-
мания.

Позитивистская школа, возникшая в XIX 
веке, благодаря философским трудам Ханса 
Кельзен и Джереми Бентам [7], утверждает, закон 
– это набор правил, которые создаются и обеспе-
чиваются государствами, основываясь на эмпи-
рических фактах, при этом исключая моральные 
и этические понимания, выступая за системати-
зацию, закрепляющуюся исключительно в рам-
ках официальных актов и имеющие неопровер-
жимую юридическую силу. Конечно, отвергая 

глобализацию и изменения международных отно-
шений, такая категоричность указывает на недо-
статки в реализации и достижении эффективных 
решений международных проблем современного 
мира.

Реалисты утверждаю, что правопорядок 
должен быть таким, как он есть на практике, что 
все нормы, в том числе и неофициальные должны 
исследоваться, анализироваться, учитывая соци-
альную сторону и традиции, что позволит просле-
дить динамику изменений, и этот трудоемкий и 
длительный процесс необходим, лишь для учиты-
вания при формировании новых концепций раз-
вития.

На ряду с позитивистской школой, выделя-
ется естественно-правовая, имея корни древне-
греческих философов таких как: Аристотель, 
затем и встречающаяся в работах Джона Локка и 
многие другие [8], так в XIX веке, возрождённая в 
труде «Метафизика нравов» - Иммануила Канта 
[9], говоривших о неотъемлемых правах чело-
века, считая эти права естественными, утверж-
дая, что право должно учитывать этические и 
моральные принципы, являющиеся основами в 
жизни человечества и еще именно они являются 
основой, затрагивающий нормотворчество про-
цесса кодификации, при этом подчеркивая, что 
именно неофициальная кодификация обладает 
гибкостью и адаптивностью, сможет отразить 
справедливость, гуманность и общечеловече-
ские ценности в создании новых норм. Так, при-
мером, вдохновения естественно-правовой 
школы, стала Всеобщая декларация прав чело-
века, принятая Генеральной Ассамблей ООН в 
1948 году, основанная на защите прав и свобод 
каждого человека [10]. Однако, как быть с вопро-
сом понимания естественных прав, сталкивания 
интересов традиций и культуры в международ-
ных отношениях, опять же, на практике возни-
кает сложность в практическом применении дан-
ного подхода.

Историческая школа права, основополож-
никами, которой выступали Фридрих Карл фон 
Савиньи и Густов Гуго [11]., зародившаяся в 
начале XIX века, ставила в основу своего учения 
о развитии права, прежде всего традиции народа, 
его историческое, духовное и культурное насле-
дие, уделяя большее внимание «обычному праву», 
считая, что официальная кодификация, только 
вмешивается в естественный процесс развития. 
Так Савиньи критиковал кодекс Наполеона, тем, 
что он не учитывает исторически сложившиеся 
правовые традиции народа [12].

Также в конце XIX начало XX веков, с разви-
тием торговли, промышленности, развивающихся 
новых форм бизнеса и трудовых отношений, с 
изменяющимися потребностями общества, воз-
никли: Социологическая, Экономическая, Психо-
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логическая школы права, понимающие право, как 
явления, тесно связанные с соответственно свой-
ственным им процессами и отношениями. 

В Социальной школе права, представите-
лями считались Леон Дюги, Эмиль Дюркгейм, 
Макс Вебер и др. [13. с. 22], внимание уделялось 
изучению социального института, так считалось, 
что право не может существовать в отрыве от 
общества и его потребностей, и должно регули-
ровать все, складывающиеся в обществе отно-
шения, подчеркивая важность эмпирических 
исследований. Например, в Германии и Велико-
британии, многие правила и нормы, касающиеся 
трудовых отношений или торговли и коммерции, 
небыли официально закреплены, но регулярно 
использовались рабочими, предпринимателями и 
торговцами, широко применяясь в деловой прак-
тике.

В Экономической школе права, основопо-
ложники, Ричард Эли, Торстейн Веблен, Адам 
Смит и др. [14], считали, что право, должно спо-
собствовать экономическому развитию и эффек-
тивности, утверждая, что неофициальная коди-
фикация позволяет правовым системам быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям в 
экономике, особенно с появлением новых форм 
трудовых отношений, снизить бюрократические 
барьеры, учесть местные обычаи и практики кон-
кретных экономических реалий.

Психологическая школа права, утверждает, 
что неформальные правовые нормы, оказывают 
значительное влияние на поведение людей, осно-
вываясь на сложившемся психологическом опыте 
поколений. Эту идею, можно увидеть в работе 
«Цель в праве» (1877), представителя данной 
школы, Рудольфа фон Иеринга [15]. Этикет и 
моральные принципы, коллективные и индивиду-
альные установки, формируют правовые нормы 
поведения, позволяющие более гибко регулиро-
вать общественные отношения, отражают реаль-
ные психологические потребности общества и 
обладают большей законностью в глазах обще-
ства, так, как воспринимаются каждым индиви-
дом, через его личные установки, это способ-
ствуют эффективному соблюдению норм на 
практике, позволяет сделать их более адаптив-
ными, глубже осмыслить нормотворческие про-
цессы.

Существующие подходы, основанные на 
критической теории, утверждают, что важен ана-
лиз инициации неофициальной кодификации, 
выделяя социальную и политическую борьбу, 
служащую интересам отдельных образований. 
Постмодернистский подход рассматривает нео-
фициальную кодификацию как создание одной из 
способов новых формулировок, наиболее полно 
отражающих требования современного мира. 

И только междисциплинарные подходы 
дают возможность объединить элементы различ-
ных школ, выделяя взаимодействие сложной 
системы международных отношений и наделяя 
все большей значимостью решения пробелов 
права неофициальной кодификацией в междуна-
родно-правовом регулировании многообразия 
всех сфер современной жизни.

Современная жизнь диктует нам свои усло-
вия развития международных отношений, накла-
дывая разнообразие источников права, правовых 
систем, глобализацию, изменение климата, 
миграцию, транснациональную преступность, 
пандемию и много другое, требуя адаптивную, 
быстро действующую и гибкую систему урегули-
рования мировых взаимоотношений. На данный 
период разработка альтернативных моделей 
кодификации, является необходимой задачей для 
эффективного урегулирования всех этих и мно-
гих других вопросов международно-правового 
регулирования.

В настоящее время можно выделить кон-
цепцию «гибкой кодификации», строящая свои 
основы на учете практики и требовании самих 
сообществ, позволяющая включать в решение 
разнообразные источники права как официаль-
ные, так и неофициальные, для быстрого реше-
ния правоприменительного вопроса. Еще одной 
концепцией является «модульные кодификации», 
она построена на комбинировании в зависимости 
от условий поставленных задач. Данная модель 
позволяет учитывать особенности национального 
права, применяя международные требования и 
решает вопрос реального взаимодействия между 
государствами.

Концепция «устойчивого развития», пони-
мая, что процессы здравоохранения, экологии, 
социального развития и экономики взаимосвя-
заны на планете, повышает ответственность госу-
дарств, путем внедрения норм защищающих 
интересы эти сфер.

Это нашло эффективное, практическое 
применение в неофициальной кодификации в 
международных отношениях, в работах междуна-
родных и неправительственных организаций, 
например, декларации и рекомендации, принима-
емые организациями, занимающиеся вопросами 
защиты прав человека. Кодекс «поведения для 
международных бизнес-компаний», принятый 
различными ассоциациями и палатами, защищает 
интересы развития экономики, соблюдение эти-
ческих стандартов и экологии, права работников 
и многое другое. Стоит упомянуть о роли приме-
нения неофициальной кодификации в области 
охраны окружающей среды, многие соглашения 
также включают протоколы, способствующие 
эффективному развитию, например, планы дей-
ствий по борьбе с изменением климата, разрабо-
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танные в рамках Конвенции ООН по изменению 
климата [16]. Хотя они не являются формально 
обязательными, рекомендации, содержащиеся в 
этих планах, оказывали существенное влияние на 
национальные законодательства и стимулиро-
вали создание локальных инициатив [17].

К тому же, важным направлением примене-
ния концепций неофициальной кодификации 
стали стандарты и требования, выработанные 
международными организациями, например, 
Всемирная организация здравоохранения. В 
рамках борьбы с глобальными вызовами, такими 
как пандемия, создание рекомендаций по здра-
воохранению, а также программ реагирования, 
улучшает взаимодействие стран и способствует 
обмену знаниями в критических ситуациях. Эти 
рекомендации, становятся основой для создания 
национальных стратегий, направленных на улуч-
шение системы здравоохранения и защиту граж-
дан.

Кроме того, неофициальная кодификация, 
поддерживает модели в которых участвуют и учи-
тывают интересы не только государств, но и всех 
заинтересованных сторон, играющих важное 
значение в международном сообществе. Конечно, 
в век развивающихся нанотехнологий важным 
направлением в кодификации является вопрос 
внедрения и использования их, для упрощения, 
доступности и прозрачности самого процесса 
кодификации. 

В условиях мировой нестабильности свое 
место заняла неформальная практика кодифика-
ции и среди миротворчества, путем создания 
Меморандумов, которые помогают прийти к 
согласованности и взаимодействию, что еще раз 
подчёркивает роль неформальной кодификации 
в международных практических отношениях, как 
эффективной модели достижения консенсуса.

Альтернативные модели кодификации в 
международном праве предлагают широкий 
спектр подходов к правовому регулированию, 
основываясь на гибкости, инклюзивности и 
современных технологиях. Эти концепции, помо-
гают обеспечить более взвешенные и адаптивные 
решения в рамках международного правового 
порядка, которые отвечают современным вызо-
вам и потребностям различных стран и обществ. 
Практическое применение концепций неофици-
альной кодификации, демонстрирует ее универ-
сальность и значимость в разнообразных сферах 
международного права. Неформальные доку-
менты, принятые на мировом уровне, становятся 
движущей силой для принятия изменений на 
национальном уровне, обеспечивая более 
эффективное правоприменение и укрепление 
сотрудничества. Неофициальная кодификация, 
становится не только инструментом для решения 
актуальных проблем, но и средством интеграции 

различных культур, правовых систем в процессе 
создания общего понимания международного 
сообщества.

А значит дальнейшее изучение философ-
ских основ неофициальной кодификации, позво-
ляет выявить, как на практике, различные госу-
дарства и организации наполняют правовые 
нормы содержанием, как происходит «живая» 
адаптация международного права к меняющимся 
условиям. Это, особенно, важно в контексте гло-
бализации и быстрого роста межкультурных вза-
имодействий, когда традиционные подходы к 
правовому регулированию могут не справляться 
с новыми вызовами. 
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Введение. Внимание к регулированию 
криптовалют со стороны государств, в том числе, 
обусловлено угрозами экономической безопас-
ности. Главную угрозу можно сформулировать 
как фактическое нарушение монополии государ-
ства на эмиссию денежных средств и контроль за 
их оборотом. Также быстрое развертывание 
криптовалют может оказать глубокое влияние на 
способность правительств облагать налогом опе-
рации, доходы и богатство, что является фунда-
ментом современного функционирования госу-
дарства [1]. Не менее значимой угрозой является 
благосостояние граждан, инвестирующих в 
криптовалюты, так как государства могут быть 
сильно ограничены в правовой защите населе-
ния.

Цель. В подавляющем большинстве веду-
щих стран нет полного запрета на использование 
криптовалют. Также большинство, так или иначе, 
разрабатывают законопроекты, направленные на 
налогообложение прибыли полученной от инве-
стиционной деятельности в криптовалюты. 
Каждая из представленных стран с серьезностью 
относится к своей экономической безопасности, 
и в каждой приняты или улучшены существующие 
законы, препятствующие перемещению отмыва-

нию незаконных средств. Цель настоящей статьи 
состоит в анализе подходов к функционированию 
криптовалютного рынка.

Результаты исследования. У каждой 
страны свой взгляд на сферу регулирования 
криптовалют. Регуляторы могут использовать 
различные подходы к разработке норматив-
но-правовой базы. Определенные подходы потен-
циально могут быть объединены и изменяться во 
времени в зависимости от целей регуляторов.

Первый подход «Выжидающий» - этот регу-
лирующий подход подразумевает наблюдение за 
новой сферой, без специально направленного 
регулирования зарождающейся отрасли, чтобы 
обеспечить ее развитие. Обычно сочетает в себе 
существующие законы и правила с тщательным 
контролем, что приводит к своевременной разра-
ботке нормативно-правовой базы, которая устра-
няет возможные сопутствующие риски. Государ-
ство, в конечном счете, стремится избежать нега-
тивного воздействия на инновации, но остается 
внимательным и готовым действовать, когда это 
потребуется для сохранения стабильности эко-
номики. Хороший примером может служить Бра-
зилия, где, несмотря на отсутствие законов или 
правил, касающихся криптовалют, выпущенных 
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финансовым органом, криптовалюты юридиче-
ских лиц могут действовать на основе ранее 
существовавших законов и правил, применимых 
к финансовому сектору.

Второй подход - это государственно-част-
ное партнерство или сбалансированный/сораз-
мерный риску подход. Он предполагает сотруд-
ничество между политиками, регуляторами и 
частным сектором. Они взаимодействуют через 
рабочие группы или инновационные центры, раз-
рабатывая и реализуя законы и нормативно пра-
вовые акты, направленные на развитие инклю-
зивности и улучшения финансовой системы. В 
этом подходе регулирующие органы лучше пони-
мают новаторов и быстро адаптируются к стре-
мительному меняющемуся рынку. Например, 
Сингапур и Европейский Союз выбрали сбалан-
сированный подход [2]. Денежно-кредитное 
управление Сингапура (MAS) использует совмест-
ный, пропорциональный риску подход к блок-
чейну. MAS запустил регуляторную песочницу, 
где финтехи, банки и регуляторы работают вме-
сте. Кроме того, MAS разработала систему плате-
жей, представляющую собой сервисную струк-
туру для обеспечения соответствия AML для ком-
паний, участвующих в сделках или обмене вирту-
альных валют. Европейский ЦБ сформировал 
рабочую группу по распределённым реестрам и 
запустил совместный исследовательский проект 
с Банком Японии. А Европейская Комиссия запу-
стила Блокчейн-форум для сбора информации от 
членов ЕС о вариантах использования техноло-
гии и привлечения экспертов и практиков, пре-
жде чем формировать конкретную политику в 
отношении цифровых валют [3].

Третий - это комплексный подход к регули-
рованию. Он предполагает разработку и внедре-
ние конкретного регламента, который будет регу-
лировать деятельность, осуществляемую финан-
совыми субъектами. Обычно это может включать 
лицензионные требования, такие как отчетность 
и обязательства по AML, в частности, валютных 
ограничений для трансграничных переводов. 
Примерами могут служить Швейцария, Япония и 
США. На уровне ЕС - это Регулирование рынков 
криптоактивов (MiCA), данный закон обеспечи-
вает общеевропейское регулирование криптоак-
тивов [4].

Последний - это ограничительный подход. 
Он подразумевает введение более широких огра-
ничительных мер, которые влияют на рынок в 
целом. Он может быть основан на более консер-
вативном или осторожном взгляде, или может 
вытекать из конкретного рыночного опыта или 
негативных прецедентов. Страны, которые пред-
ложили ввести запреты из-за опасений по поводу 
мошенничества, включают Турцию, Индию и 
Нигерию. Однако принятие окончательного зако-

нодательства на ранней стадии или в более широ-
ком плане может быть преждевременным и 
повлиять на развитие инноваций [5].

Оптимальным подходом для России и 
остальных стран будет избегание ограниченного 
подхода, а выбор других зависит не только от 
состояния развития экономических, политиче-
ских, социальных институтов, но и темпа приня-
тия инноваций.

Приведенная выше информация показы-
вает диапазон подходов, которые страны исполь-
зуют и могут использовать к регулированию 
криптовалют. Действительно, криптовалюты 
представляют собой новые и довольно сложные 
проблемы управления. Они также являются высо-
корисковыми, учитывая их спекулятивный харак-
тер и потенциальное влияние на финансовую ста-
бильность и макроэкономический рост. Эти раз-
личные подходы к регулированию, которые 
варьируются от полного неприятия риска до одо-
брения со стороны правительства, создают раз-
личные препятствия и последствия для потреби-
телей, промышленности и инноваций, а также для 
правительства.

Следует избегать как чрезмерного, так 
недостаточного регулирования. Чрезмерное 
регулирование, такое как затраты на ранних ста-
диях лицензионных требований, налоговое бремя 
или очень строгий валютный контроль, может 
нивелировать инновационные усилия. И наобо-
рот, использование подхода с недостаточным 
регулированием также сопряжено с рисками. 
Например, неспособность устранить риски 
мошенничества и программ-вымогателей может 
привести к значительным потерям для потреби-
телей, в дополнение к потенциальным рискам 
финансовой стабильности.

Следует также отметить, что, учитывая циф-
ровой и глобальный охват криптовалют, оба сце-
нария – чрезмерное регулирование и недостаточ-
ное регулирование – также могут подразумевать 
регулирующий арбитраж. Поскольку разные 
юрисдикции разрабатывают подходы к регулиро-
ванию криптовалютной индустрии разными тем-
пами, новаторы могут тяготеть к юрисдикциям с 
более благоприятными, прозрачными и надеж-
ными режимами регулирования.

Следовательно, модель регулирования 
криптовалют должна быть пропорциональной и 
основанной на риске. Это включает в себя 
ясность ожиданий регулирующих органов в отно-
шении промышленности и потенциальное воз-
действие на конкуренцию, инновации и доступ-
ность финансовых услуг. Этот подход должен 
также учитывать и отражать международные 
дискуссии и сотрудничество через органы, уста-
навливающие стандарты, для поддержки гармо-
низации режима, насколько это возможно, при-
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мером чего являются консультации Соединенного 
Королевства с промышленностью и заинтересо-
ванными сторонами по вопросу подхода к регу-
лированию криптоактивов и стабильных монет 
[2].

В дополнение к подходам на уровне стран, 
позиции, занимаемые международными орга-
нами в отношении криптовалют, имеют решаю-
щее значение и имеют значительные последствия 
для принятия и регулирования на уровне стран, а 
также для глобальной нормативной и операцион-
ной совместимости. Как органы, устанавливаю-
щие стандарты, они призваны сыграть важную 
роль в создании благоприятных условий для 
эффективного использования криптовалют и 
создании основы для согласованности в разных 
юрисдикциях в отношении криптовалют.

Международные организации признают 
возможности и проблемы, которые архитектура 
криптовалют представляет для мировой эконо-
мики. Для целей ВКР были определены пять гло-
бальных организаций, которые сыграли важную 
роль в формировании диалога по регулированию 
криптовалют с разных точек зрения.

Целевая группа по финансовым мероприя-
тиям (ФАТФ) изучила и представила рекоменда-
ции по риск-ориентированному подходу к регули-
рованию криптовалют, направленному на предот-
вращение отмывания денег и финансирования 
терроризма с использованием криптовалют. С 
этой целью организация разработало правило о 
переводах, обязывающее поставщиков крипто-
валютных услуг получать, хранить и обмени-
ваться информацией о бенефициарах и отправи-
телях криптовалютных переводов. Она также 
следит за выполнением этих правил посредством 
12-месячного обзора. Это привело к усилению 
внимания к борьбе с отмыванием денег, связан-
ные с криптовалютами, и разработка технологи-
ческих решений для решения этих проблем. 
Неравномерное выполнение рекомендаций также 
привело к возникновению проблем, связанных с 
юрисдикционным арбитражем [6].

Совет по финансовой стабильности (FSB) 
проанализировал криптовалюты через призму 
финансовой стабильности. В отчете за 2019 год 
FSB сообщила, что криптовалюты не представ-
ляют риска для финансовой стабильности, с ого-
воркой, что тема подходов к регулированию и 
потенциальных пробелов, а также вопрос усиле-
ния глобальной координации будут постоянно 
находиться в поле зрения. Поэтому в нем подчер-
кивалась необходимость в системах бдительного 
мониторинга с учетом быстрого развития новых 
продуктов и услуг [7].

Базельский комитет по банковскому над-
зору (BCBS) работает над разработкой основ 
политики, касающихся рисков и выгод, связан-

ных к возросшей подверженности банковских 
систем воздействию криптовалют. С этой целью 
он опубликовал публичные консультации. Отне-
сение криптовалют, таких как биткоин, к крипто-
активам группы 2, которые рассматриваются как 
активы с более высоким риском из-за их вола-
тильности и непрозрачности, привело к консер-
вативному, осмотрительному отношению к таким 
криптовалютам [8].

Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (OECD) опубликовала отчет в 
2020 году, где основное внимание уделяется 
вопросу налогообложения криптовалют. Отчет 
послужил сравнением между странами о налого-
вом режиме криптовалют по основным видам 
налогов, то есть налогам на прибыль, потребле-
ние и имущество. В нем были освещены такие 
проблемы, как природа криптовалют (децентра-
лизованные протоколы), трудности с оценкой и 
гибридные характеристики при налогообложении 
криптовалют. В нем также рассматривались про-
блемы, связанные с возникающими проблемами, 
такими как разветвление, стабильные монеты, 
цифровые валюты центрального банка (CBDC), 
эволюция механизмов консенсуса и DeFi, среди 
прочего. Отстаивание необходимости четкого 
руководства странами в отношении налогового 
режима что касается криптовалют и других 
криптоактивов, OECD также подчеркнула необхо-
димость адаптации такого руководства. С целью 
обеспечения налоговой прозрачности организа-
ция также работает над разработкой системы 
налоговой отчетности для криптовалют и дохо-
дов, полученных от их продажи.

Международная организация комиссий по 
ценным бумагам (IOSCO) сосредоточена на 
защите инвесторов, обеспечении справедливо-
сти, прозрачности и эффективности рынков, а 
также снижении системных рисков. Признавая, 
что криптовалюты могут способствовать нако-
плению капитала и расширению доступа к финан-
совым услугам, он предупредил о рисках, связан-
ных с использованием инвестирование в крипто-
валюты. Поэтому она сосредоточила свое внима-
ние на содействии просвещению розничных 
инвесторов в этой области [4].

Выводы. Таким образом, международные 
институты работают над анализом различных 
рисков, связанных с криптовалютами. Основные 
риски, на которые направлены эти руководящие 
принципы, относятся к отмыванию денег, финан-
сированию терроризма, рискам для розничных 
инвесторов, рискам для стабильности банков-
ских, финансовых систем и налогообложение 
криптовалют.

Чтобы свести к минимуму эти риски, между-
народные организации рекомендуют следующее:
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1. Необходимость нормативной определенно-
сти: Ясность в регулирующем статусе 
криптовалют позволит экосистеме расти и 
продвигать инновации, тем самым исполь-
зуя преимущества криптовалют при одно-
временном снижении рисков, связанных с 
ними.

2. Разработка скоординированного подхода: 
Учитывая трансграничный характер крипто-
экосистемы, страны должны координиро-
вать и сотрудничать друг с другом и с меж-
дународными органами, устанавливающими 
стандарты, чтобы избежать проблем юрис-
дикционного арбитража.

3. Принятие подхода, основанного на риске: 
криптоэкосистема должна регулироваться 
соразмерно к возникающим рискам. Это 
предполагает, что страны оценивают раз-
личные риски, связанные с криптовалю-
тами, и активно сосредотачиваются на их 
смягчении. В соответствии с быстрыми тем-
пами развития в этой области страны 
должны следовать гибким структурам, 
чтобы их можно было отслеживать и пере-
сматривать на постоянной основе. Напри-
мер, в то время как в первые годы в центре 
внимания международных руководящих 
принципов были посредники, появившиеся 
в криптопространстве (биржи, хранители, 
брокеры и т.д.). Сегодня, с развитием децен-
трализованных протоколов, новых механиз-
мов консенсуса и стабильных монет между-
народные органы работают над анализом 
рисков, связанных и с этими сферами тоже.
Эти международные рекомендации подчер-

кивают необходимость развития нормативной 
определенности как внутри страны, так и во всем 
мире на основе скоординированного подхода с 
целью содействия единообразию и ясности при 
одновременной минимизации потенциальных 
рисков, связанных с криптовалютами.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ВО ФРАНЦИИ

Аннотация. Кодекс Наполеона, или Гражданский кодекс Франции, принятый в 1804 году, 
считается одним из важнейших законодательных актов не только для страны, но и для всего 
мира. Он оказал значительное влияние на развитие правовых систем многих стран и стал 
образцом для создания или пересмотра гражданского законодательства.

Однако со временем возникла необходимость в совершенствовании земельного зако-
нодательства Франции, чтобы учитывать изменяющиеся социально-экономические условия и 
потребности общества. В данной статье мы рассмотрим актуальные проблемы развития зе-
мельного законодательства во Франции, особенности Кодекса Наполеона в этой области и 
предполагаемые пути его модернизации.

Ключевые слова: частная собственность на землю, правомочия собственника, земель-
ное законодательство, континентальное европейское право, гражданское французское зако-
нодательств, кодекс Наполеон, земельный участок, эволюция земельного законодательства.
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ON THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF LAND LEGISLATION 
IN FRANCE

Annotation. The Napoleonic Code, or the French Civil Code, adopted in 1804, is considered 
one of the most important legislative acts not only for the country, but for the whole world. He had a 
significant impact on the development of legal systems in many countries and became a model for 
the creation or revision of civil legislation.

However, over time, it became necessary to improve the French land legislation in order to 
take into account the changing socio-economic conditions and needs of society. In this article, we 
will consider the current problems of the development of land legislation in France, the features of 
the Napoleonic Code in this area and the proposed ways to modernize it.

Key words: private ownership of land, the rights of the owner, land legislation, continental 
European law, French civil legislation, the Napoleon Code, land, the evolution of land legislation. 

История земельного законодательства во 
Франции насыщена событиями и изме-

нениями, начиная с эпохи принятия Кодекса 
Наполеона. Кодекс был принят в 1804 году и стал 
одним из основных источников правовой системы 
Франции. Он установил принципы собственности, 
права наследования и порядок регулирования 
земельных отношений, и другие гражданско-пра-
вовые институты [3].

В последующие годы законодательство 
претерпело значительные изменения и дополне-
ния. Особенно важным шагом было принятие в 
1827 году, поправок, которые уточнили нормы о 
правах на землю, пользовании ею и аренде. Эти 
изменения были направлены на содействие раз-
витию сельского хозяйства, улучшение условий 
жизни крестьян и обеспечение стабильности в 
земельных отношениях.

Однако, даже в XXI веке вопросы, связан-
ные с земельным законодательством, остаются 
актуальными во Франции. В частности, проблема 
разделения земель является серьезным вызовом 
для законодателей и общества в целом. С ростом 
населения и изменениями в экономике возникают 
новые потребности в землепользовании, что тре-
бует актуализации и совершенствования соот-
ветствующего законодательства [4].

Роль кодекса Наполеона продолжает быть 
ключевой в регулировании земельных отношений 

во Франции. Несмотря на изменения и добавле-
ния, принятые со времен Наполеона, основные 
принципы собственности, наследования и поль-
зования остаются актуальными. Однако, необхо-
димо постоянное совершенствование законода-
тельства и его адаптация к новым вызовам и 
потребностям общества. В этом ключевой ролью 
играют законодатели, юристы и эксперты, стре-
мящиеся обеспечить справедливость, устойчи-
вость и развитие в области земельных отношений 
во Франции [2].

Кодекс Наполеона играл ключевую роль в 
формировании земельного права во Франции. 
Принятый в 1804 году, он представлял собой пер-
вый законодательный акт в области граждан-
ского права, включая разделы, посвященные 
земельным отношениям. Кодекс Наполеона внес 
значительные изменения в систему земельных 
отношений, установив новые нормы и принципы, 
которые стали основой современного земель-
ного законодательства.

Одним из ключевых моментов Кодекса 
Наполеона стало установление четких правил, 
касающихся передачи земельных прав. Законо-
датель определил процедуры купли-продажи 
земли, наследования и аренды, что способство-
вало стабилизации земельных отношений и сни-
жению конфликтов между собственниками и 
пользователями земель. Кроме того, Кодекс 
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Наполеона установил процедуры регистрации 
земельных прав, что обеспечивало прозрачность 
и надежность земельных сделок.

Важным правовым аспектом было установ-
ление равенства перед законом в сфере земель-
ных отношений. Французское законодательство 
закрепило принцип равноправия всех граждан в 
доступе к земельным ресурсам, что сняло 
барьеры перед теми, кто стремился приобрести, 
унаследовать или арендовать землю. Эта мера 
содействовала развитию аграрного сектора и 
увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции, способствуя экономическому разви-
тию страны [5].

Классическим примером того, как опреде-
ляется содержание права собственности на 
землю, является Гражданский кодекс Франции 
(Кодекс Наполеона), в ст. 552 которого отражено 
содержание права собственности на землю. 
Право собственности на землю включает право 
собственника на то, что находится над и под ней. 
По общему правилу собственник на поверхности 
земли вправе производить любые посадки и 
возводить любые сооружения [1]. 

Под поверхностью земли собственник 
может возводить любые сооружения, произво-
дить выемку грунта и извлекать из этого грунта 
любые продукты, какие в нем содержатся, соблю-
дая ограничения, предусмотренные законами и 
правилами о недрах и безопасности [4]. Основой 
определения содержания права собственности 
на землю является право приобретения, сформу-
лированное в ст. 516 ГКФ. Право собственности 
на движимую или недвижимую вещь дает право 
на все, что она производит, и на все ее принад-
лежности природного или искусственного проис-
хождения. Это право называется правом приоб-
ретения. Природные или выращенные плоды 
земли, годовой доход, увеличение содержимого 
принадлежат обладателю права приобретения 
[2]. Плодами естественного происхождения счи-
таются непосредственно плоды природы. Плоды 
и приплод животных — также природные плоды. 
Культивируемыми плодами недвижимости (про-
дукцией) являются плоды, получаемые в резуль-
тате их выращивания (ст. 583 ГКФ) [1]. 

Все сооружения, растения и результаты 
произведенных работ на участке земли или вну-
три него считаются произведенными его соб-
ственником за его счет; они принадлежат соб-
ственнику, пока не доказано обратное.

Именно в ГКФ была изложена доктрина 
прав прибрежных собственников земли, основ-
ные принципы которой были основаны на рим-
ском праве. В 1831 — 1849 гг. эта доктрина была 
воспринята английскими судами и стала частью 
английского общего права [2]. 

В ГКФ детально урегулированы вопросы, 
связанные с правом «приращения». Осадки и 
приращения, которые последовательно и незна-
чительно накапливаются в недвижимости на 
берегу реки, называются наносами. Наносы при-
надлежат собственнику прибрежного земельного 
участка независимо от того, являются река или 
ручей судоходными или нет, при условии, что соб-
ственник оставляет свободной пешеходную 
дорожку и бечевник согласно установленным 
правилам (ст. 556 ГКФ). 

Такое же правило должно применяться в 
отношении песчаных берегов, формируемых 
потоком воды, который смывает песок одного 
берега и переносит его на другой, собственник 
которого приобретает право собственности на 
эти наносы. Собственник прибрежного земель-
ного участка на противоположном берегу не 
вправе требовать землю, которую он утратил. 
Такого права не возникает также в отношении 
морской береговой полосы, затапливаемой при-
ливом (ст. 557 ГКФ) [1]. 

Наносы не возникают в озерах и прудах, 
собственники которых всегда содержат землю, 
покрытую водой, на уровне стока из пруда, даже 
в случае уменьшения объема воды. Соответ-
ственно собственник пруда не приобретает права 
на прибрежные земли, которые вода случайно 
покрывает в течение чрезвычайных наводнений 
(ст. 558 ГКФ) [1]. Согласно ст. 559 ГКФ, когда река 
или водный поток, независимо от того, судоход-
ные они или нет, внезапно сносит течением зна-
чительную часть прибрежного участка на ниже-
лежащий участок или противоположный берег, 
собственник снесенной части земли может 
потребовать свое имущество. Срок предъявле-
ния такого иска — один год. По истечении этого 
срока иск не подлежит удовлетворению, если 
собственник земельного участка, на который 
произошел нанос, не вступил во владение им [1]. 

По общему правилу острова, островки, 
отмели, которые образуются на дне водных пото-
ков независимо от того, судоходные они или 
сплавные, принадлежат государству. Острова и 
отмели, которые образуются на несудоходных 
потоках и несплавных реках, принадлежат соб-
ственникам прибрежных земельных участков 
того берега, к которому примыкают образовав-
шиеся острова и отмели. Если образовавшийся 
остров не примыкает к берегу, он принадлежит 
прибрежным собственникам с обеих берегов, 
начиная от линии, проведенной по середине реки 
(ст. 561 ГКФ) [1].

Кодекс Наполеона внес важный вклад в 
защиту собственности и прав собственников 
земли. Законодатель установил четкие нормы по 
защите собственности и обязательствах соб-
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ственников по уходу за земельными участками. 
Это способствовало укреплению правовой 
защиты собственников и предотвращению неза-
конного завладения землей, что обеспечивало 
стабильность в земельных отношениях и эконо-
мической сфере [6].

Кодекс Наполеона установил основы совре-
менной системы земельных отношений, обеспе-
чивая прозрачность, защиту прав и стабильность 
в сфере земельной собственности. С этого вре-
мени законодательство Кодекса Наполеона оста-
ется важной составляющей французского право-
вого порядка в области земельных отношений.

Сам по себе Кодекс Наполеона является 
памятником истории и культуры Франции, однако 
его нормы не всегда соответствуют современным 
вызовам и потребностям общества. Возникают 
сложности в разрешении споров, связанных с 
землепользованием, наследованием земельных 
участков, а также в вопросах регулирования 
земельных отношений в целом [7].

Кроме того, современные вызовы, такие как 
изменение климатических условий, устойчивое 
развитие и управление земельными ресурсами, 
требуют новых подходов к земельному законода-
тельству. Необходимо учитывать экологические 
аспекты использования земель, продвигать кон-
цепцию устойчивого землепользования и обеспе-
чивать равные права на доступ к земельным 
ресурсам.

Для решения этих проблем во Франции 
предпринимаются шаги по модернизации земель-
ного законодательства. Происходит пересмотр 
норм и положений Земельного кодекса, внедре-
ние новых инструментов и механизмов правового 
регулирования земельных отношений. Важным 
направлением является содействие устойчивому 
развитию, улучшение условий землепользования 
и поддержка соблюдения прав земельных вла-
дельцев и пользователей.

Таким образом, современные вызовы и про-
блемы в земельном законодательстве Франции 
требуют системных изменений и адаптации зако-
нодательства к новым реалиям. Необходимо учи-
тывать интересы всех заинтересованных сторон 
и стремиться к созданию более справедливой и 
эффективной системы правового регулирования 
земельных отношений в стране.

Анализ реформ земельного законодатель-
ства во Франции, особенно в контексте Кодекса 
Наполеона, представляет собой важный истори-
ческий аспект. Созданный в начале XIX века 
Наполеоном, этот кодекс стал первым шагом к 
унификации права во Франции. Он включал в 
себя нормы по земельному владению, а также 
установил порядок передачи и наследования 
земельных участков.

Кодекс Наполеона имел значительное влия-
ние на развитие земельного законодательства во 
Франции и других странах. Однако, с течением 
времени стали видны недостатки и противоречия 
этого кодекса. Некоторые нормы оказались уста-
ревшими, не отвечая современным потребностям 
общества.

В связи с этим, за прошедшие десятиле- 
тия были предприняты реформы земельного 
законодательства, направленные на усовершен-
ствование и актуализацию норм. Они включили  
в себя изменения в правилах передачи земель-
ных участков, уточнение процедур наследова- 
ния и распределения земли, а также установле-
ние новых норм по использованию и охране 
земель.

Кроме того, в рамках реформ было уделено 
внимание факторам экологической устойчивости 
и устранению недостатков, выявленных в резуль-
тате применения Кодекса Наполеона. Новые под-
ходы к управлению земельными ресурсами были 
внедрены для соблюдения экологических стан-
дартов и обеспечения устойчивости землеполь-
зования.

В итоге, анализ реформ земельного законо-
дательства во Франции в свете исторического 
контекста позволяет понять эволюцию норм и 
правил, регулирующих земельные отношения. 
Реформы, проведенные на основе опыта приме-
нения Кодекса Наполеона, демонстрируют необ-
ходимость постоянного обновления законода-
тельства и его адаптации к меняющимся обстоя-
тельствам и потребностям современного обще-
ства.

Перспективы развития земельного законо-
дательства во Франции заключаются в необходи-
мости адаптации законов к современным вызо-
вам, учете экологических аспектов и обеспече-
нии прозрачности в земельных отношениях. 
Реформы и изменения в Кодексе Наполеона 
позволят укрепить правовую базу и сделать 
земельные отношения более справедливыми и 
эффективными в современном обществе.
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ronmental conservation are highlighted. The author emphasizes the dichotomy of documents of title 
and the impact of legislation on the sustainable development of the mining industry.
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В настоящее время российские ученые 
проявляют обоснованный интерес к изу-

чению мирового юридического опыта. Безус-
ловно, это важно для решения проблем в области 
юридической науки, правотворчества, правопри-
менительной практики, а также в области юриди-
ческого образования, что, в свою очередь, ведет 
к построению продуктивного контакта с мировым 
научным сообществом. [10] 

С начала 2000-х годов во многих африкан-
ских странах наблюдается «горнодобывающий 
бум», при котором сосуществуют добыча мест-
ными жителями и промышленное производство 
крупными международными компаниями [1]. В 
2023 году горнодобывающая промышленность 
составляет 18% ВВП страны [2]. Золото является 
одним из основных экспортных товаров Бурки-
на-Фасо. Например, в 2022 году было добыто 77 
тонн золото [3]. 

Анализируя правовые особенности недро-
пользования в Буркина-Фасо, первостепенно 
следует обратиться к Закону Nº 036-2015/CNT 
также известному как Горный кодекс (далее – 
«Кодекс») [4]. Целью принятия данного Кодекса 
является привлечение прямых иностранных инве-
стиций и предоставление правовой защиты инве-
сторам [5]. Сферой применения Кодекса явля-
ется: любая деятельность, связанная с поиском, 
разведкой и добычей полезных ископаемых, а 
также с обработкой, транспортировкой, перера-
боткой, сбытом и природных ресурсов, за исклю-
чением воды, жидких и газообразных углеводо-
родов. Он также регулирует деятельность по вос-
становлению и закрытию объектов горнодобыва-
ющей промышленности и карьеров (ст. 2). В 
соответствии с данным Кодексом ipso jure место-
рождения полезных ископаемых находятся в 
собственности государства (ст. 6); Государство 
отвечает за развитие месторождений своими 
силами, либо при помощи частных инвесторов 
(ст. 6). Государство обязано создавать необходи-
мую инфраструктуру и благоприятный инвести-
ционный климат для развития горнодобываю-
щего сектора (ст. 7). Физические или юридиче-
ские лица могут осуществлять добычу полезных 
ископаемых на участках, находящихся в государ-
ственной собственности, собственности местных 
органов власти или частных лиц только при усло-
вии предварительного получения лицензии на 
добычу полезных ископаемых, либо разрешения 
(ст. 8). Отметим, что в Буркина-Фасо сложилась 
дихотомия правоустанавливающих документов 

на природные ресурсы: лицензия предоставляет 
право собственности на природные ресурсы, а 
разрешение, в свою очередь, такого права не 
предоставляет, а является административным 
актом на осуществление определенных действий 
(например, для транспортировки и продажи при-
родных ресурсов). В Кодексе отдельно уточня-
ется, что получение разрешения автоматически 
не предоставляет лицензию на них (ст. 11). Более 
того, одно и то же лицо может владеть несколь-
кими лицензиями и (или) разрешениями, за 
исключением лицензий на промышленную или 
полумеханизированную добычу (ст. 12). Получен-
ные лицами лицензии и разрешения подлежат 
опубликованию в Официальной газете Бурки-
на-Фасо (далее – «Газета») (ст. 15) [5]. Государство 
оставляет за собой право конфискация и рекви-
зиция горных и карьерных сооружение, а также 
добытых природных ресурсов, которые могут 
быть осуществлены только по причинам обще-
ственной необходимости и с выплатой предвари-
тельной и соразмерной компенсации, которая 
устанавливается соглашением между государ-
ством и недропользователем. В Буркина-Фасо 
допускается мелкомасштабная добыча без полу-
чения титула и лицензий [6]. Предельно допусти-
мый уровень добычи каждого вида полезных 
ископаемых устанавливается определенными 
нормативно-правовыми актами (ст. 18). Недро-
пользователи обязаны переводить часть средств 
полученные от добычи полезных ископаемых в 
специальные фонды (ст. 25):

Фонд местного развития горнодобывающей 
промышленности (ст. 26): используется для 
финансирования планов регионального развития 
и планов развития местных общин. Он финанси-
руется за счет взноса государства в размере 20% 
от пропорционально собранных отчислений, при-
вязанных к стоимости добытой и/или проданной 
продукции, а также взноса владельцев лицензий 
на добычу полезных ископаемых и на разработку 
промышленных карьеров в размере 1% от их 
ежемесячного оборота без учета налогов или 
стоимости продукции, добытой в течение месяца. 
Министерства, отвечающие за горнодобываю-
щую промышленность и финансы составляют 
совместный  ежегодный отчет о количестве взно-
сов в данный фонд. Этот отчет также подлежит  
опубликованию в Газете. Использование средств 
из данного фонда является предметом ежегод-
ных отчетов, представляемых для утверждения 
муниципальными и региональными советами, а 
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также подлежат контролю компетентными струк-
турами, уполномоченными государством. Еже-
годные отчеты об использовании средств публи-
куются в Газете.

Фонд восстановления и закрытия шахт (ст. 
27): он финансируется за счет ежегодных взносов 
владельцев лицензий на промышленную или 
полумеханизированную добычу. Суммы, собран-
ные в данный Фонд, освобождаются от налогоо-
бложения при условии, что они действительно 
используются по назначению. Министерства, 
отвечающие за горнодобывающую промышлен-
ность, окружающую среду и финансы, готовят 
совместный ежегодный отчет о финансовых 
показателях данного фонда, который подлежит 
опубликованию в Газете.

Фонд, направленный на реабилитацию, обе-
спечение безопасности участков кустарной 
добычи полезных ископаемых и борьбы с исполь-
зованием запрещенных химических веществ 
(ст.28): в данный фонд направляется 25% от фик-
сированного сбора, уплачиваемого владельцами 
лицензий на кустарную добычу или разработку 
карьеров;

Фонд финансирования геологических и гор-
ных исследований и поддержки обучения в обла-
сти наук о Земле (ст.29): финансируется за счет 
15% от пропорциональных отчислений, налогов 
на добычу, фиксированных сборов и сборов за 
подачу заявок на получение лицензии на сбыт 
золота.

Важно отметить, что организация и функци-
онирование всех фондов, а также порядок сбора 
средств для каждого фонда определяются поста-
новлением, изданным Советом министров (ст.30).

Основополагающим при анализе недро-
пользования в Буркина-Фасо является детальный 
анализ административной процедуры получения 
лицензий и разрешений [7]:

Лицензия на проведение исследований: 
данный документ выдается министром, отвечаю-
щим за горнодобывающую промышленность, 
физическим и юридическим лицам, подавшим 
соответствующую заявку. К этой заявке должны 
быть приложены программа работ, которую 
потенциальный недропользователь намеревается 
выполнить в течение 1 года и бюджет проекта. 
Данная лицензия предоставляет исключительное 
право на разведку определенного типа природ-
ных ресурсов в пределах указанного участка в 
течении трехлетнего срока (площадь такого 
участка не может превышать 250 км2). Срок авто-
матически продлевается дважды на тот же 
период, при отсутствии нарушений со стороны 
недропользователя. Такое лицо может ходатай-
ствовать о пролонгации срока действия лицен-
зии, чтобы включить в нее разведку других видов 
природных ресурсов в пределах того же участка. 

Более того, владелец данной лицензии может 
обратиться за получением лицензии на добычу и 
разработку природных ресурсов, если в ходе 
разведки будет обнаружено одно или несколько 
месторождений. Ежегодно владелец лицензии 
предоставляет в Горное управление программу 
его разведочной деятельность и отчет об её 
исполнении.

Следующим видом лицензии является 
лицензия на добычу природных ресурсов в про-
мышленном масштабе. Она выдается на основа-
нии постановления Совета министров по пред-
ставлению министра, ответственного за горнодо-
бывающую промышленность. Если заявка на 
получение данной лицензии подается на основа-
нии лицензии на проведение исследований, то 
такая заявка должна быть подана не позднее чем 
за 3 месяца до истечения срока действия лицен-
зии на проведение исследований. К заявлению 
должно быть приложено технико-экономическое 
обоснование, план обучения местных руководи-
телей и сотрудников, а также систему продвиже-
ния по службе данных лиц, а также положитель-
ное заключение о возможности реализации про-
екта от Министра охраны окружающей среды. 
Примечательным представляется, что Бурки-
на-Фасо имеет право бесплатно получить 10% 
доли участия в компании, получавшим данную 
лицензию. Более того, данная доля государства 
не может быть размыта в случае увеличения 
уставного капитала, всегда должна быть сво-
бодна от любых обременений и государством 
имеет преимущественное право получение диви-
дендов. Данная лицензия действует 20 лет и авто-
матически пролонгируется на пятилетний срок 
пока месторождение станет непригодным для 
добычи. Она предоставляет право на владение, 
хранение и транспортировку добытых природных 
ресурсов, а также право реализовывать их на 
внутреннем и внешнем рынках. В частности, она 
также является разрешением на строительство 
предприятий по добыче, очистке и переработке 
природных ресурсов. Кроме этого, данная лицен-
зия может быть заложена в качестве обеспече-
ния (ст.47). Владелец лицензии обязан приступить 
к разработке месторождения в течение 2 лет с 
момента получения лицензии. В случае наличия 
неблагоприятных рыночных условий добычи 
соответствующих природных ресурсов недро-
пользователю может быть предоставлена 
отсрочка на разработку месторождения от 2 до 6 
лет (ст.53).

Лицензия на полумеханизированную добычу 
(ст.56): порядок его получение и все основные 
характеристики схожи с лицензией на добычу 
природных ресурсов в промышленном масштабе, 
за исключением следующих положений: выда-
ется на 5 лет с возможностью продлить данный 
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срок на 3 года. Недропользователь должен начать 
работы по разработке и эксплуатации место-
рождения в течение максимум 1 года с даты 
выдачи лицензии с возможностью получения 
отсрочки до 3 лет.

Немаловажным видом административных 
процедур в сфере недропользования в Бурки-
на-Фасо является получение разрешения на 
совершение определенных действий.

Разрешение на проведение геологоразве-
дочных работ: Любое физическое или юридиче-
ское лицо любой национальности может зани-
маться поисковыми работами при условии полу-
чения предварительного разрешения на проведе-
ние поисковых работ, выданного приказом 
министра, ответственного за горнодобывающую 
промышленность. Разрешение предоставляет ее 
владельцу неисключительное право на поиск 
всех природных ресурсов по всему предостав-
ленному участку, но не является основанием для 
получения права собственности на данные 
ресурсы или получения какой-либо лицензии. 
Она может быть продлена один раз по решению 
органа, выдавшего лицензию, и в том же порядке, 
на тот же срок, если ее владелец выполнил воз-
ложенные на него обязательства. Разрешение на 
разведку имеет личный характер, то есть права 
по ней не могут быть уступлены посредством 
цессии.

Разрешение на кустарную добычу: предо-
ставляется Горным управлением при согласова-
нии с министром по окружающей среде и орга-
нами местной власти следующим лицам: гражда-
нам Буркина-Фасо; гражданам других стран, пре-
доставляющие такие же права, на основании 
принципа взаимности; компаниям, специализиру-
ющими в горнодобывающей сфере [8]. Данное 
разрешение предоставляет право добычи при-
родных ресурсов курстарным способом произ-
водства, однако не предоставляет никакого права 
собственности на добытые природные ресурсы.  
Кодекс указывает как следует разрешать кон-
фликт различных лицензий на один и тот же уча-
сток недр. Осуществление прав в соответствии с 
лицензией на кустарную добычу не должна соз-
давать преград для владельца лицензии на иссле-
довательскую деятельность. В свою очередь, 
лицензия на промышленную добычу имеет преи-
мущество над разрешением на кустарную добычу, 
но владелец разрешения имеет право на компен-
сацию от владельца лицензии. В отличие от выше-
указанных разрешений оно может выступать 
предметом залога. Участок, на который выдается 
данный тип разрешения составляет от 1 до 100 
гектаров, и подлежит обязательной демаркации. 
В Кодексе напрямую запрещается детский труд 
на объектах добычи и использование опасных и 

взрывчатых веществ, таких как цианид и ртуть. 
Данная лицензия выдается на 2 года с возможно-
стью продления на аналогичный срок (ст.78). 
Однако, такое продление возможно только при 
возможности восстановления участка недр. С 
этой целью недропользователь должен внести 
денежные средства на депозит, размер и порядок 
взимания которых определяется совместным 
распоряжением министерством финансов и 
министерством окружающей среды [8]. По 
общему правилу права по разрешению на кустар-
ную добычу не могут быть переданы другому лицу 
путем цессии, за исключением случаев смерти 
или признания владельца лицензии недееспособ-
ным при наличии одобрения Горного управления.

В заключении автор считает необходимым 
обобщить права и обязанности лиц, обладающие 
лицензией и разрешениями. При недропользова-
нии должно быть заключено соглашение о добыче 
полезных ископаемых, заключаемых между госу-
дарством и владельцем лицензии на срок не 
более 20 лет с возможность продления на 5 лет 
(ст.96). Любое лицо, обладающие лицензией или 
разрешением, которое не имеет постоянного 
места жительства в Буркина-Фасо обязано либо 
получить постоянное место жительство в Бурки-
на-Фасо, либо иметь представителя, данные о 
личности которого передаются в Горное управле-
ние (ст.98). Устанавливаются ограничения для 
юридических лиц и государственных служащих 
(ст.99):

Юридические лица не могут быть недро-
пользователями, если они находятся в процессе 
реорганизации, ликвидации или банкротства;

Лица, находящиеся на государственной 
службе, не могут быть владельцами титулов и 
(или) лицензий.

Буркина-Фасо придерживается политики 
протекционизма поскольку при определении 
субподрядчика должны быть отданы предпочте-
ния компаниям из Буркина-Фасо (ст.101)

Таким образом, недропользование в Бурки-
на-Фасо основывается на принципах устойчивого 
развития и социальной ответственности. Госу-
дарство, являясь собственником всех природных 
ресурсов, активно вовлекает частных инвесторов 
через создание благоприятного инвестиционного 
климата и предоставление правовой защиты. 
Лицензии и разрешения играют ключевую роль в 
регулировании деятельности, связанной с раз-
ведкой и добычей полезных ископаемых, обеспе-
чивая баланс между правами инвесторов и обя-
занностями перед местными сообществами.

Горный кодекс определяет обязательства 
недропользователей, включая финансирование 
различных фондов, направленных на развитие 
местных общин, восстановление шахт и экологи-
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ческую безопасность. Особое внимание уделя-
ется реабилитации земель после завершения 
добычи, что отражает стремление к минимизации 
экологического ущерба. Государство сохраняет 
за собой право на конфискацию и реквизицию 
природных ресурсов в интересах общественного 
блага, обеспечивая при этом компенсацию.

Таким образом, законодательная база Бур-
кина-Фасо создает условия для привлечения ино-
странных инвестиций, способствует экономиче-
скому развитию и укреплению экологических 
стандартов в сфере недропользования. 

Исследование зарубежного опыта в сфере 
природопользования позволяет не только попол-
нять объем теоретических работ, но и использо-
вать релевантный зарубежный опыт для решения 
собственных задач правового регулирования и 
экономики.
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К ПРОБЛЕМЕ ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ГЕРМАНИИ

Аннотация.  Развитие земельного законодательства в Германии является ключевым 
аспектом устойчивого развития страны и обеспечения справедливости при использовании 
земельных ресурсов. Законодательная база, регулирующая отношения собственности, поль-
зования и распоряжения землей, играет значительную роль в формировании экономической 
и социальной политики.

В последние годы в Германии наблюдается активное обсуждение и пересмотр законов, 
касающихся земельного права, с целью улучшения системы управления земельными ресур-
сами. В статье будет проведен анализ текущего состояния законодательства и отражение 
проблемных моментов, и определение потенциального направления для дальнейшего разви-
тия данной области правовой практики.

Ключевые слова: Германское гражданское уложение, частная собственность на зем-
лю, правомочия собственника, земельное законодательство, континентальное европейское 
право, гражданское европейское законодательство.
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ON THE PROBLEM OF THE EVOLUTION OF LAND LEGISLATION 
 IN GERMANY

Annotation.  The development of land legislation in Germany is a key aspect of the country’s 
sustainable development and ensuring equity in the use of land resources. The legislative framework 
governing the ownership, use and disposal of land plays a significant role in shaping economic and 
social policy.

In recent years, there has been an active discussion and revision of laws related to land law in 
Germany in order to improve the land management system. The article will analyze the current state 
of legislation and reflect problematic issues, and identify potential directions for further development 
of this area of legal practice.

Key words: German civil code, private ownership of land, rights of the owner, land legislation, 
continental European law, European civil legislation.

История земельного законодательства в 
Германии берет свое начало еще в сред-

ние века, когда были установлены первые нормы 
и правила относительно владения и использова-
ния земель. В течение веков влияние римского 
права, католической церкви, феодальной 
системы и местных обычаев формировало 
основы земельного законодательства в различ-
ных немецких регионах. С развитием германских 
государств в XIX веке, различные законы и указы 
начали систематизироваться и унифицироваться.

В процессе объединения Германии в 1871 
году была создана общенемецкая система права, 
которая затронула и земельное законодатель-
ство.

Одним из ключевых моментов в истории 
земельного законодательства в Германии было 
принятие Германского гражданского уложения 
(далее - ГГУ) в 1900 году, который включал в себя 
раздел, посвященный земельным отношениям. 
Этот кодекс закрепил основные принципы об 
операциях с недвижимостью, праве собственно-
сти, обременениях земель и других важных 
аспектах. Законодательство регулирующее 
земельно-правовые отношения продолжало 
совершенствоваться во время Веймарской 
республики и впоследствии в период нацио-
нал-социализма, установления фашисткой дикта-
туры [3].
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После окончания Второй мировой войны и 
разделения Германии на Восточную и Западную 
части, каждая из них разработала собственное 
законодательство в области земельных отноше-
ний. Восточная Германия приняла ряд законов, 
связанных с национализацией земель и коллек-
тивизацией сельского хозяйства, в то время как 
Западная Германия усовершенствовала и унифи-
цировала свою систему земельного права[1].

Единое земельное законодательство для 
объединенной Германии было определено в еди-
ном Гражданском кодексе ФРГ. Этот кодекс уста-
навливает одинаковые правила для всех земель-
ных отношений по всей стране, включая вопросы 
собственности, аренды, использования и регули-
рования земель. В последующие годы в законо-
дательстве были внесены коррективы и дополне-
ния в связи с изменяющейся социально-эконо-
мической ситуацией.

Особенности права собственности на 
землю в Германии урегулированы ГГУ. По мнению 
Раймо- на Леже, разработанное с большими уси-
лиями ГГУ противостоит Гражданскому кодексу 
Франции (Наполеона) (далее – ГКФ) как по форме, 
так и по содержанию. Составление ГГУ свиде-
тельствует о стремлении к достижению опреде-
ленности, которая переходит в научную точность: 
каждый термин выбирался таким образом, чтобы 
он использовался только с одним значением (в 
ГКФ, наоборот, большинство терминов обладают 
несколькими значениями). Что касается содер-
жания, Кодекс далек от того, чтобы базироваться 
на новаторских, политических и социальных 
принципах. Он находится в гармонии с идеалами 
либерального индивидуализма XIX в.[2].

Содержание права собственности отра-
жено в ст. 905 ГГУ. Право собственности на уча-
сток земли распространяется на пространство 
над и под поверхностью земли. Однако собствен-
ник не может запрещать деятельность, осущест-
вляемую на такой высоте или глубине, которая не 
вызывает у него интереса[2]. 

Специально урегулирован вопрос о соотно-
шении права собственности на землю и права 
собственности на диких животных (ст. 960 ГГУ). 
Дикие животные не имеют собственника, пока 
находятся на свободе. Это означает, что в Герма-
нии нет права собственности на диких животных, 
находящихся в состоянии естественной свободы. 
Однако дикие животные в зоопарке и рыба в пру-
дах или других водах, находящихся в частной 
собственности, не являются бесхозными, т. е. при 
таких условиях они признаются объектами права 
собственности[2].

Сегодня земельное законодательство в Гер-
мании представлено современной системой норм 
и правил, которая стремится учитывать интересы 
всех сторон: собственников, арендаторов, госу-

дарства и общества в целом. Этот законодатель-
ный фреймворк актуализируется и улучшается с 
целью эффективного управления землями, под-
держания устойчивого развития и обеспечения 
баланса между коммерческими и социальными 
интересами. В свете изменяющихся вызовов и 
требований современного мира, Германия посто-
янно работает над дальнейшим совершенствова-
нием своего земельного законодательства для 
достижения оптимального социально-экономи-
ческого развития страны[4].

Современное состояние земельного зако-
нодательства в Германии отражает сложные про-
цессы изменений и приспособления к современ-
ным вызовам. В последние годы наблюдается 
интенсивное стремление к улучшению законода-
тельства с целью облегчения доступа к земель-
ным ресурсам, защите окружающей среды и 
повышения эффективности земельного исполь-
зования.

Одной из ключевых проблем, с которыми 
сталкивается развитие земельного законода-
тельства в Германии, является необходимость 
балансировки интересов частных лиц, обще-
ственности и государства. С одной стороны, 
частные лица стремятся к максимальной выгоде 
от использования земли, в то время как обще-
ственность требует социальной справедливости 
и устойчивого развития. Государство, в свою оче-
редь, должно гарантировать соблюдение законов 
и нормативов, а также обеспечивать планирова-
ние и контроль над земельным использова-
нием[5].

Для решения этих противоречий в Германии 
активно внедряются механизмы государствен-
ного регулирования земельных отношений. Клю-
чевыми инструментами здесь являются земель-
ные кодексы, позволяющие устанавливать право-
вые основы для управления земельными ресур-
сами. В современном состоянии земельного 
законодательства Германии прослеживается тен-
денция к усилению роли правительства в предо-
ставлении земли для различных целей, таких как 
жилищное строительство, сельское хозяйство, 
промышленность и туризм.

Одним из ключевых аспектов современного 
земельного законодательства Германии является 
уделяемое внимание вопросам устойчивого раз-
вития. В последние годы стремление к соблюде-
нию экологических норм и принципов стало 
немаловажным при разработке и принятии новых 
законов в области землепользования. Государ-
ственные органы активно принимают участие в 
формировании политики по охране окружающей 
среды и устойчивому использованию земли[6].

Еще одной важной тенденцией развития 
земельного законодательства в Германии явля-
ется стремление к внедрению современных тех-
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нологий и цифровизации процессов управле- 
ния земельными ресурсами. В последние годы 
активно разрабатываются онлайн-сервисы, 
позволяющие эффективно управлять земель-
ными отношениями и обеспечивать прозрачность 
и доступность информации о земельных участ-
ках.

Одной из основных проблем, это необходи-
мость совершенствования законов и регуляций, 
регулирующих земельные отношения. Несмотря 
на то, что Германия входит в число стран с разви-
той системой права и законодательства, вопросы, 
связанные с земельными правами, иногда вызы-
вают недопонимание и споры.

Сравнение практик земельного законода-
тельства в других странах может помочь выявить 
недостатки и проблемы существующей системы в 
Германии. Например, в России земельные права 
строго регулируются на уровне федерального 
законодательства, что обеспечивает единообра-
зие и четкость в правовом регулировании. Несмо-
тря на то, что система земельных отношений дли-
тельное время находилась в процессе реформи-
рования, удалось стабилизировать и привести к 
единообразию систему земельного права[7].

Изучение земельного законодательства 
других стран может стать ценным источником 
информации и опыта для развития системы в Гер-
мании. Важно учитывать не только положитель-
ные стороны зарубежного опыта, но и отрица-
тельные моменты, чтобы избежать не допущения 
ошибок.

Применение лучших практик земельного 
законодательства других стран в Германии может 
способствовать повышению прозрачности, 
эффективности и справедливости в регулирова-
нии земельных отношений. Развитие системы 
земельного законодательства должно быть 
направлено на удовлетворение потребностей 
общества, обеспечение устойчивого развития и 
защиту интересов граждан.

Таким образом, современное состояние 
земельного законодательства в Германии отра-
жает стремление к балансу интересов, устойчи-
вому развитию и инновационным подходам к 
управлению земельными ресурсами. Важным 
направлением развития является также уделяе-
мое внимание экологическим аспектам и исполь-
зованию современных технологий. Постоянное 

совершенствование законодательства в области 
землепользования способствует устойчивому 
развитию общества и сохранению природных 
ресурсов для будущих поколений.
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ТОРГОВАЯ ВОЙНА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
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Введение
Торговые войны, определяемые как эскала-

ция протекционистских мер между государ-
ствами, традиционно рассматриваются как 
инструмент защиты национальных экономик. Их 

влияние на международный торговый оборот 
(далее МТО) проявляется через сокращение объ-
емов товарообмена, перестройку глобальных 
цепочек добавленной стоимости и рост экономи-
ческой нестабильности. Однако долгосрочные 
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последствия подобных действий для междуна-
родного торгового оборота остаются предметом 
дискуссий. Целью данной статьи предстаёт выяв-
ление закономерности влияния торговых кон-
фликтов на глобальную торговлю через призму 
исторических примеров и современных кейсов. С 
точки зрения истории данного вопроса, торговые 
войны имели место быть во все времена, начиная 
от меркантилизма и до настоящего момента. 

Результаты обсуждения
В эпоху меркантилизма европейские дер-

жавы, такие как Англия и Голландия, соперничали 
за контроль над торговыми путями, вводя запре-
тительные пошлины (например, Навигационные 
акты от 1651 г.) [1]. Данные меры привели к сокра-
щению прямого товарооборота между странами, 
но стимулировали колониальную экспансию, 
перераспределяя ресурсы в пользу метрополий. 
Как отмечал экономист Эли Хекшер, подобные 
конфликты заложили основу для формирования 
транснациональных торговых монополий, иска-
жавших рыночные механизмы.

Кроме того, в 1962–1964 гг. наблюдалось 
явление, позднее прозванное «Куриная война», в 
рамках которого США ввели 25-процентный 
тариф на импорт легковых автомобилей и крах-
мала из Европейского экономического сообще-
ства в ответ на европейские ограничения на аме-
риканскую курятину, что привело к временному 
падению товарооборота на внушительные 12% 
[2]. Однако данный конфликт ускорил подписание 
Смитсоновского соглашения в 1971 году, зало-
жившего основы плавающих валютных курсов, 
что в долгосрочной перспективе способствовало 
стабилизации международной торговли.

Более того, в контексте анализируемого 
вопроса ярким историческим примером также 
является закон Смута-Хоули, принятый в 1930 
году, и Великая депрессия. Так введение США 
тарифов на более чем 20 тыс. товаров спровоци-
ровало ответные меры со стороны 25 стран, что 
привело к падению мирового товарооборота на 
66% в период 1929–1934 гг. [3]. Данный пример 
демонстрирует, как протекционизм усугубляет 
кризисы, поскольку в анализируемый историче-
ский период доля торговли в мировом ВВП сокра-
тилась с 13% до 5%, замедлив восстановление 
экономик.

Иным ярким примером предстаёт «банано-
вая война» между США и Европейским Союзом 
(далее ЕС) в 1990-х годах. Повышение пошлин ЕС 
на импорт бананов из Латинской Америки 
вызвало многолетний конфликт, который завер-
шился только в 2012 году после вмешательства 
Всемирной торговой организации [4]. Данный 
случай демонстрирует, как затяжные торговые 

споры могут дестабилизировать рынки и нанести 
ущерб вовлеченным сторонам.

Также важно отметить Японо-американскую 
торговую войну, развернувшуюся в 1980-х годах. 
Ответом на рост дефицита торгового баланса 
США с Японией стали добровольные экспортные 
ограничения на автомобили и электронику. 
Результатом данных действий стало временное 
снижение японского экспорта на 30%, но парал-
лельно — перенос производств японских компа-
ний в США, что изменило структуру двусторон-
ней торговли [5]. Подобный подчеркивает адапта-
ционный потенциал бизнеса, но также иллюстри-
рует риски фрагментации рынков.

Торговые войны происходят повсеместно и 
в новейшее время. Так торговая война между 
США и Китаем, начавшаяся в 2018 году при адми-
нистрации Дональда Трампа, стала одним из 
самых масштабных экономических противостоя-
ний XXI века. При этом важно отметить, что тор-
говые взаимоотношения рассматриваемых 
сверхдержав крайне существенно для мировой 
торговли в силу их внушительных объемов. 
Китайская и американская экономики стабильно 
являлись и продолжают являться крупнейшими 
торговыми партнерами в вопросе международ-
ного торгового оборота, что подтверждается дан-
ными рисунка 1. 

Причинами данного конфликта принято счи-
тать следующие [7]:

 y Отсутствие сбалансированности торгового 
баланса между США и Китаем;

 y Жесткая протекционистская политика 
США, которая, в свою очередь, является 
следствием хронического бюджетного 
дефицита и неравенства доходов населе-
ния;

 y Недобросовестная работа китайских произ-
водителей в вопросе интеллектуальной соб-
ственности, технологий и инноваций; 

 y Соперничество китайской и американской 
экономики за звание «мирового гегемона».
Введение пошлин на китайские товары сто-

имостью $450 млрд вызвало эквивалентные 
ответные меры со стороны Китая. Данные собы-
тия стали поворотным моментом в глобальной 
торговле, поскольку затронули ключевые 
отрасли, среди которых столпами являются элек-
троника, сталь, сельское хозяйство и технологии. 
Рассматриваемое введение администрацией 
Трампа тарифов вплоть до 25% на китайские 
товары сократило двусторонний товарооборот 
на 16% к 2019 г. [6]. Однако эффект оказался 
неоднозначным:

 y Китай перенаправил экспорт в Юго-Восточ-
ную Азию (+23% поставок во Вьетнам за 
2018–2020 гг.);
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 y США увеличили импорт из Мексики и Тай-
ваня, что усилило регионализацию цепочек 
поставок.
На протяжении 2017–2019 гг. происходило 

постепенное снижение объемов товарооборота 
между странами, при этом самое существенное 
снижение наблюдалось в 2019 году, когда импорт 

в Китай снизился на 20,9%, а экспорт в США их 

Китая – на 12,5%, что было связано с ведением 

нового масштабного тарифного регулирования 

сперва со стороны администрации Трампа, а 

затем и со стороны китайской экономики. Данная 

динамика подтверждается данными рисунка 2. 

Рисунок 2. Динамика двустороннего товарооборота между США и Китаем в 2017–2020 гг. [8].  

С точки зрения долгосрочных последствий, 
американско-китайская торговая война стимули-
ровала технологическое разделение между двумя 
крупнейшими экономиками мира. США ограни-
чили экспорт высоких технологий в Китай, а 
Китай ввел санкции на экспорт редкоземельных 

металлов, что создало предпосылки для форми-
рования двух параллельных экономических бло-
ков с разными стандартами производства и тор-
говли. Ограничения, введенные со стороны США, 
направлены на подрыв технологического сувере-
нитета последнего, что, в свою очередь, создает 

Рисунок 1. Топ-5 крупнейших торговых партнеров в мире [6].
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прецедент фрагментации цифровой экономики. 
Так по оценкам специалистов из «Economist», 
финансовая фрагментация может сократить 
мировой ВВП на 6% к 2030 г., в результате чего 
280 млн человек потеряют работу [9].

Однако в данном контексте важно отметить, 
что ограничения на экспорт полупроводников в 
Китай, введенные в 2022–2023 гг. спровоциро-
вали рост инвестиций в национальные производ-
ства, в рамках которых были приняты масштаб-
ные инициативы по финансированию перспек-
тивных проектов, например, «План «Сделано в 
Китае 2025». Подобная политика привела к сни-
жению зависимости от импорта на 8%, но замед-
лило развитие глобальных инновационных кла-
стеров [10].

По мнению П. Кругмана, подобные войны 
создают «эффект домино», перераспределяя 
торговые потоки, но не решая проблему дисба-
лансов.

Таким образом, анализирую все рассмо-
тренные ранее торговые войны, можно выделить 
общие механизмы влияния торговых войн на 
МТО:

I. Тарифная эскалация и эффект домино.
Так введение пошлин одной страной прово-

цирует симметричные ответы, создавая замкну-
тый круг. Например, в 2018 г. США ввели тарифы 
на китайские товары на 250 млрд долларов, Китай 
ответил мерами на 110 млрд долларов, что при-
вело к снижению двустороннего товарооборота 
на 15% к 2019 г.;  

II. Сдвиг торговых потоков. 
Компании ищут альтернативных поставщи-

ков, что перераспределяет МТО. Так в ходе аме-
рикано-китайского конфликта Вьетнам увеличил 
экспорт в США на 35% в 2018–2020 гг., став бене-
фициаром переноса производств [11];

III. Деглобализация цепочек добавленной стои-
мости. 
Угрозы тарифов ускоряют регионализацию 

экономик. Исследование международного кон-
салтингового агентства Inverto, проведенное в 
2020 году, показало, что более половины компа-
ний ЕС рассматривают «Nearshoring», в рамках 
которой компании переносят производства и 
бизнес-процессы на территорию ближайших 
стран, как стратегию снижения рисков [12].

На основе все проанализированной инфор-
мации автором были выделены важнейшие 
последствия торговых войн для международного 
торгового оборота:

I. Сокращение прямых объемов торговли.
Эмпирические исследования, проведенные 

автором, показывают, что введение тарифов сни-
жает товарооборот между конфликтующими сто-
ронами на 10–15% в первые два года. Однако 

компенсаторный рост торговли с третьими стра-
нами смягчает общий эффект (-3–5% глобально) 
[13];

II. Регионализация, сменяющая глобализацию.
Торговые войны ускоряют формирование 

региональных блоков (например, USMCA вместо 
NAFTA). Так по данным UNCTAD, доля внутрире-
гиональной торговли в Азии выросла с 52% до 
58% за 2015–2023 гг., что свидетельствует о 
фрагментации глобальных рынков [14];

III. Издержки для потребителей и бизнеса.
Тарифы увеличивают стоимость конечной 

продукции. Например, в США цены на бытовую 
электронику выросли на 4–6% в 2019–2020 гг., 
несмотря на перенос производств [15];

IV. Изменение валютных курсов.
Торговые войны часто сопровождаются 

волатильностью на валютных рынках. Так, во 
время американо-китайского конфликта доллар 
укрепился к корзине мировых валют за счет 
роста неопределенности и оттока капитала в без-
опасные активы;

V. Перераспределение потоков торговли.
Некоторые страны выигрывают от перерас-

пределения потоков торговли. Во время америка-
но-китайской войны экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции из Бразилии в Китай вырос из-за 
сокращения поставок из США;

VI. Замедление роста мировой экономики.
По данным ВТО, полномасштабные торго-

вые войны могут привести к двузначному паде-
нию мирового ВВП. Так, например, введение 
пошлин США против Канады и Мексики замед-
лило экономический рост по всей Северной Аме-
рики.

Кроме того, в контексте анализируемого 
вопроса также существенное влияние имеют 
последствия в отдельности для международных 
институтов [16]. Так ослабление роли ВТО стано-
вится тревожным трендом. С 2017 г. США блоки-
руют назначение судей в Апелляционный орган, 
парализуя систему разрешения споров, что под-
талкивает страны к созданию альтернативных 
блоков, например, Всеобъемлющее и прогрес-
сивное соглашение для ТТП, что угрожает уни-
версальности многосторонней системы.

Таким образом, торговые войны, будучи 
инструментом краткосрочной политики, оказы-
вают долгосрочное влияние на структуру между-
народного оборота. Исторический опыт демон-
стрирует, что их главным последствием стано-
вится не столько защита внутренних рынков, 
сколько перестройка глобальных цепочек добав-
ленной стоимости и усиление регионализации. В 
условиях текущих геоэкономических реалий клю-
чевым вызовом остается поиск баланса между 
протекционизмом и кооперацией в рамках много-
сторонних институтов.
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Так рассматриваемые торговые войны дей-
ствуют как мультипликатор рисков для МТО, про-
воцируя не только краткосрочные потери, но и 
структурные сдвиги — от регионализации до тех-
нологической конфронтации. Исторический опыт 
показывает, что восстановление доверия требует 
десятилетий. Так после введения закона Сму-
та-Хоули США вернулись к либеральной поли-
тике лишь в 1947 г. с подписанием ГАТТ. Совре-
менным вызовом становится баланс между защи-
той национальных интересов и сохранением 
открытости глобальной системы. 
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Аннотация. Многократно доказано, что речь спортивных комментаторов обладает по-
тенциалом речевого воздействия на аудиторию. 

Спортивное комментирование представляет большой интерес как в качестве объекта 
медийных исследований, формирующей социокультурное восприятие футбольных трансля-
ций, так и в сфере спортивного права. С одной стороны, комментатор в прямом эфире про-
изводит устную спонтанную речь, значительно отличающуюся от других публицистических и 
телевизионных текстов своей симультанностью. Комментатор должен обладать способно-
стью одновременно обрабатывать и воспроизводить информацию, владеть спортивной лек-
сикой и разбираться в комментируемом виде спорта. 

С другой стороны, они в прямом эфире обсуждают сложные судейские решения и пре-
подносят зрителю информацию о потенциальной судейской ошибке. 

С 1993 г. в российском законодательстве появился институт смежных прав, законода-
тель в качестве объекта охраны, на который распространяются права организаций вещания, 
определил передачу. 

Однако правовой статус передач, которые транслируют организации вещания, остался 
не в полной мере законодательно определенным.

Неоднозначен правовой статус передач и в зарубежном законодательстве. 
В этой связи авторы статьи поставили целью освещения сложных социокультурных и 

правовых аспектов, сопряжены с профессиональной деятельностью спортивного коммента-
тора в сфере футбола.

Ключевые слова: футбол, спортивное комментирование, исключительное право, смеж-
ные права, организация вещания. 
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Annotation. It has been repeatedly proven that the speech of sports commentators has the 
potential for verbal influence on the audience.

Sports commentary is of great interest both as an object of media research, which forms the 
socio-cultural perception of football broadcasts, and in the field of sports law. On the one hand, a 
commentator produces spontaneous oral speech live on air, which differs significantly from other 
journalistic and television texts in its simultaneity. The commentator must be able to simultaneously 
process and reproduce information, have a command of sports vocabulary and understand the 
sport being commented on. On the other hand, they discuss complex refereeing decisions live on 
air and present the viewer with information about a potential refereeing error.

Since 1993, the institute of related rights has appeared in Russian legislation, the legislator has 
defined the program as an object of protection to which the rights of broadcasting organizations 
extend.

However, the legal status of programs broadcast by broadcasting organizations has not been 
fully defined by law.

The legal status of programs is also ambiguous in foreign legislation. In this regard, the authors 
of the article set the goal of covering the complex socio-cultural and legal aspects associated with 
the professional activities of a sports commentator in the field of football.

Key words: football, sports commentary, exclusive rights, related rights, broadcasting orga- 
nization.

В современном обществе наблюдается 
заметный рост интереса к физической 

активности и спорту. Миллионы людей не просто 
занимаются физическими упражнениями, но и 
активно участвуют в спортивных соревнованиях, 
создавая, тем самым, уникальную атмосферу 
конкурентного духа и единения. Спорт, проникая 
во все слои общества, становится важнейшим 
культурным, социальным и финансовым явле-
нием, влияя на такие сферы, как культура, обра-
зование, политика, экономика, наука, средства 
массовой информации и досуг.

Приоритетом Российской Федерации явля-
ется здоровое молодое поколение, сохранение 
генофонда нации. В рамках политики социаль-
ного государства очевиден вектор на развитие 
спорта, в том числе массового, как наиболее 
доступного для среднестатистического гражда-
нина. Гражданское общество также со всей оче-
видностью осознают гуманистическую ценность 
спорта. Действительно, роль спорта, особенно 
массового, молодежного, велика, как велика сте-
пень его воздействия на реализацию таких важ-
ных ценностей, как мир, дружба, взаимопонима-
ние и уважение. Спорт способствует духовному, 
моральному и эстетическому развитию личности. 
Не секрет, что спорт может удовлетворить 
потребности молодого поколения с социализа-
ции, равно как и культурные запросы.

Одним из наиболее популярных во всем 
мире игровых видов спорта является футбол. Уже 
в Древнем мире человечество придумало разно-
образные игры с мячом. В каждой стране игры с 
мячом получили специальные названия: так, в 
Италии такая игра называлась «кальчио», а во 
Франции – «па супь». Широкое распространение 
они получили в Египте, Китае, а затем и в Риме, 
Греции, Англии. Со времен существования Древ-
ней Греции сохранились свидетельства суще-

ствования футбола: были найдены изображения 
молодого человека, держащего в руках мяч. В 
настоящее время эти памятники хранятся в музее 
в Афинах. Интересно то, что в спартанской армии 
было принято играть в «эпискирос», правила этой 
игры не запрещали играть руками и ногами одно-
временно. В Риме правила этой игры претерпели 
изменения, а сама игра получила название «гар-
пастум», что означает «ручной мяч». Для римской 
игры была характерна большая жестокость. «Гар-
пастум» являлась элементом тренировочного 
процесса легионеров. Правила данной игры 
очень похожи на современные: мяч должен был 
быть направлен в пространство, образованное 
двумя вертикальными стойками.

В V веке прекратила своё существование 
Римская империя, а об этой игре перестали даже 
вспоминать. Однако в Италии осталась память о 
ней. Известный Леонардо да Винчи проявлял к 
ней интерес несмотря на то, что, по мнению 
современников, он был человеком неэмоцио-
нальным, скрытым, несколько равнодушным. 
Известно, что творец показывал хорошие резуль-
таты в игре в футбол.

В XVII в., после побега сторонников англий-
ского короля Карла Первого в Италию, произо-
шло их знакомство с футболом. В 1660 г. Карл II 
оказался на престоле, после чего игра была заве-
зена в Англию, и получила популярность среди 
придворных. Футбол в средние века характери-
зовался грубыми и азартными чертами. Что каса-
ется самой игры, можно сказать, что она являла 
подобие свалки на улицах. 

Для англичан и шотландцев была игра не на 
жизнь, а на смерть. Именно поэтому власти были 
категорически против этой игры и даже издавали 
приказы о запрете на неё. 13 апреля 1314 г. коро-
лем Эдуардом II был принят указ, который довели 
до сведения жителей Лондона. На основании 
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этого указа, сторонники игры в футбол и непо-
средственные её участники заключались под 
стражу. В 1365 г. Эдуардом III был запрещён фут-
бол, поскольку его войска занимались не трени-
ровкой стрельбы из лука, а проводили свободное 
время в игре футбол.

Но даже запреты проведения футбольных 
игр со стороны королевских постановлений, не 
оказали негативного воздействия на распростра-
нение данной игры в Англии, где ее стали имено-
вать «футбол». Необходимо отметить, что назва-
ние для игры было определено и установлено в 
период запрета для ее реализации. В первой 
половине XIX в. произошли трансформации в 
правилах проведения футбольной игры, сама 
игра приобрела некую систему. Позже в 1846 г. в 
Регби-скул были сформированы и установлены 
новые правила футбола, а в 1848 г. в Кембридже 
были разработаны дополнения. Также первый 
организованный футбольный клуб был зафикси-
рован в Шеффилде в 1857 г. После в 1863 г. было 
организовано первое собрание руководителей 
семи клубов, задача которых заключалась в соз-
дании единых правил и принципов ведения игра, 
а также формирование Национальной футболь-
ной ассоциации.

В 1863 г. была сформирована Национальная 
футбольная ассоциация. В это же время разра-
ботаны первые правила игры, ставшие официаль-
ными. Через несколько десятилетий их признали 
всеобщими, они состояли из 13 параграфов, в 3 
из них было указано, что игра руками в футболе 
запрещена. В 1871 г. были внесены изменения в 
правила, согласно которым вратарь команды 
имел право брать мяч руками. В соответствии с 
правилами, размер поля должен был составлять 
200х100 ярдов (180х90 м), ширина ворот 8 ярдов 
(7м 32см.) До сих пор никаких изменений в этих 
правилах не произошло. 

За несколько лет, до конца XIX в., правила 
претерпели несколько преобразований, в частно-
сти, установили размер мяча, ввели угловой удар, 
судью обязали пользоваться свистком (1879 г.), в 
1891 г. на поле появились ворота с сеткой и было 
принято решение о пробивании штрафного удара 
с 11 м от ворот, получившего название пенальти. 
До 1875 г. шесты ворот соединяла верёвка, а 
после её заменили на перекладину, высота кото-
рой составила 2 м 44 см от земли. Изменения 
сеток на воротах связано с именем Броди из 
Ливерпуля. Судьи на футбольное поле начали 
выходить в 1880 г., а спустя 11 лет его сопрово-
ждали два помощника. Естественно, тактические 
и технические приемы игры менялись парал-
лельно с внесением изменений в правила. В 1873 
г. начали проводить соревнования по футболу 
международного характера. Первый матч состо-
ялся между командами Англии и Шотландии, его 
результат 0:0. Начиная с 1884 г. (на Британских 

островах) и по настоящее время проводят офи-
циальные международные турниры, участниками 
которых являются футболисты Англии, Шотлан-
дии, Уэльса и Ирландии.

Наибольшую популярность футбол получил 
в Европе и Латинской Америке в конце XIX в. В 
1904 г. учреждена Международная федерация 
футбольных ассоциаций (ФИФА), инициирован-
ная Бельгией, Данией, Нидерландами и Швейца-
рией.

На сегодняшний день футбол стал популяр-
ным видом спорта [1]. Философы утверждают, что 
высокий интерес к спортивным мероприятиям 
вызван тем, что они не идут по подготовленному 
сценарию, и зрители понимают, что его исход 
разрешится на их глазах [2, с. 357].

Исследователь О.М. Калиниченко убеди-
тельно показывает, что «на принципе «не-сделан-
ности» выстраивается и процветает телевизион-
ный спорт», где «находящийся в состоянии азарта 
зритель может явиться целью речевого воздей-
ствия спортивных СМИ» [2, с. 358].  Сила рече-
вого воздействия спортивного комментатора на 
аудиторию велика. 

В современной спортивной тележурнали-
стике произошел сдвиг с индивидуального ком-
ментирования, когда на матче работал один ком-
ментатор, на парное/ групповое комментирова-
ние. 

На североамериканском спортивном теле-
видении существует деление на два типа коммен-
таторов: play-by-play commentator, отвечающий 
за перечисление действий, происходящих на 
поле, и color commentator, интерпретирующий 
игру или соревнование постфактум, проводящий 
аналитический разбор моментов. Чаще всего в 
роли color commentator выступает бывший спор-
тсмен, обладающий спортивной компетентно-
стью в большей степени, чем профессиональный 
журналист, поэтому логично провести параллель 
с русскоязычным понятием «комментатор-анали-
тик», или «комментатор-знаток» по классифика-
ции Е. Г. Малышевой [3, с. 284], или даже назвать 
его «комментатор-интерпретатор». Согласно ста-
тистике, говорит в эфире около 73% времени. Не 
секрет, что у каждого спортивного комментатора 
есть своя аудитория, свой стиль и слог. Между 
тем, в Гражданском кодексе РФ понятие «радио- 
или телепередача» непосредственно не указана в 
ст. 1225 как самостоятельный охраняемый 
результат интеллектуальной деятельности. 
Кодекс называет охраняемым объектом интел-
лектуальной собственности организации эфир-
ного или кабельного вещания «сообщение в эфир 
или по кабелю радио- или телепередачи» и указы-
вает в качестве синонима термина, обозначаю-
щего данный объект, «вещание организаций 
эфирного или кабельного вещания». То есть в 
настоящее время правовая охрана распростра-
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няется на процесс, посредством которого в 
эфире или по кабелю транслируются передачи [4, 
с. 196]. Россия не является единственной стра-
ной, где в качестве охраняемого объекта высту-
пает вещание. Схожую ситуацию мы видим в 
Испании, Эквадоре.

Представляется, что понятие «передача» 
является комплексным и охватывает объекты как 
охраняемые, так и не охраняемые авторским пра-
вом. 

В то же время при создании передач могут 
использоваться объекты авторского права, объ-
екты смежных прав, а также объекты иных прав.

Говоря о спортивных передачах, следует 
учитывать, что они могут являть собой трансля-
ции соревнований. Насколько та или иная пере-
дача будет подпадать под категорию объектов, 
охраняемых авторским правом, будет зависеть от 
творческого вклада в ее создание. Следует пола-
гать, что объектом авторского права передача 
становится с момента создания, и авторские 
права на передачу как на произведение возни-
кают в момент создания, который может совпа-
дать с трансляцией. Целесообразно также прини-
мать во внимание, что даже при трансляции в 
прямом эфире в момент съемки происходит 
предварительная фиксация камерой создавае-
мого произведения. При таком понимании трудно 
опровергнуть, что транслируемое спортивное 
мероприятие есть результат творческой деятель-
ности, равно как и речь спортивного коммента-
тора. Между тем, согласно российскому законо-
дательству, передача как материал, вещаемый с 
футбольного поля или другого спортивного меро-
приятия, как правило, не подлежит авторско-пра-
вовой охране, но сообщение такой передачи 
охраняется как объект смежных прав организа-
ции вещания.

В связи с развитием интернета появились 
новые проблемы. Согласно Гражданскому 
кодексу РФ (ст. 1306, 1273, 1274, 1278, 1279) 
предусматривает ряд исключений и ограничений 
исключительного права организаций вещания, в 
том числе свободное воспроизведение в целях 
правоприменения, свободное воспроизведение в 
личных целях, свободное использование в 
информационных, научных, учебных или культур-
ных целях. Такие ограничения действуют и при 
использовании сообщений передач в сети интер-
нет. Так, допускается использование отрывков в 
качестве иллюстраций (пп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ) в 
изданиях, радио- и телепередачах, звуко-и виде-
озаписях учебного характера. 

Кроме того, не исключено и цитирование 
сообщений передач (пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), 
однако реализация таких исключений возможна 
только при соблюдении всех условий, предписан-
ных законодательством, целью (информацион-
ной, научной, учебной или культурной), объемом, 
оправданным целью цитирования.  Иначе исполь-

зование сообщений передач, в том числе и их 
отрывков без разрешения правообладателя, 
будет признано неправомерным. [4, с. 209-210].

Современные реалии требуют от нас 
серьезного анализа роли спорта в жизни моло-
дежи, думая о том, как направить их интересы и 
национальные достижения на пользу всей обще-
ству. Следует учитывать, что спорт способен объ-
единять людей, способствовать пониманию и 
взаимоуважению, воспитывать чувство коллекти-
визма и ответственности за свои действия. 

К тому же, создавая среду для позитивного 
общения и взаимодействия, мы можем избежать 
негативных социальных явлений и формировать 
здоровую, гармоничную личность, готовую при-
нимать вызовы современности. 

В конечном счете, одним из главных прио-
ритетов нашего времени должно стать создание 
такой спортивной культуры, которая будет спо-
собствовать не только физическому развитию, 
но и улучшению качества жизни в целом, что 
напрямую связано с решением правовых вопро-
сов.
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И птиц щебетанье, и шелест берёз
О Родине, только о Родине…

Феномен Расула Гамзатова представляет 
собой яркое и самобытное явление, как в миро-
вой, так и в дагестанской литературе. В его  бес-
смертном творчестве сила трех китов: глубокая 
философская мудрость, эмоциональная много-
гранность и неподдельная любовь к родным 
краям. Поэт, созидающий на стыке различных 
культур и языков, написал 94 стихотворения, 
каждое из которых можно причислить к бесцен-
ной жемчужине в сокровищнице мировой лите-
ратуры. Вспомним слова стихотворения 
«Журавли», наложенные на музыку Яна Френ-

келя, которые стали символом памяти о каждом 
солдате, погибшем в Великую Отечественную 
войну. И эту память наш народ будет хранить веч-
ность.   

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Расул Гамзатов родился в сельской мест- 
ности, окруженной величественными Кавказ-

10.24412/2782-3849-2025-2-227-233
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скими горами, и его поэзия во многом черпала 
вдохновение из этого монументального пейзажа. 
В своем стихотворении «Родной язык» он пишет: 

Родился я в горах, где по ущелью
Летит река в стремительном броске,
Где песни над моею колыбелью
Мать пела на аварском языке.
Она тот день запомнила, наверно,
Когда с глазами, мокрыми от слез,
Я слово «мама», первое из первых,
На языке аварском произнес.

С ранних лет он проявляет интерес к духов-
ному наследию своего народа, впитывая в себя 
устные предания и легенды. Позже он использует 
эти знания и, переложив их на поэтический язык, 
раскроет своему читателю простые истины: кто 
такой человек, зачем он здесь и какова его вели-
чайшая земная миссия. Именно человек и его 
мысли, переживания и судьба станут одной из 
главных тем его творчества. Он размышляет о 
жизни и смерти, о любви и ненависти, о долге 
перед родиной и матерью. Сборники произведе-
ний выдающегося российского, советского, авар-
ского поэта переведены на многие языки мира, и 
переиздавались уже десятки раз. Даже спустя 
десятилетия после первой публикации его стихи 
звучат современно, находят отклик в сердцах 
читателей, они понятны и просты, несмотря на 
различия в культурных традициях и языке. 

Тематическое поле поэта очень широко – 
любовь, дружба, Родина. Но о чём бы Расул Гам-
затович не писал – везде прослеживается гра-
мотное построение текста, тонкий художествен-
ный язык и крайняя искренность выражения 
чувств. Как отмечается: «Мы все гордимся Расу-
лом и благодарны ему за то, что он своими див-
ными произведениями возвысил нашу литера-
туру, привлёк к ней внимание всей страны, всего 
мира. Нелегко писать так, как пишет он, но не 
менее трудно оставаться при всех обстоятель-
ствах таким же простым и сердечным человеком, 
каким является Расул Гамзатов» [13, с.221].

Говоря о чувствах поэта, хочется подчер-
кнуть, что он их выражает очень многогранно, в 
зависимости от конкретной темы, используя 
социальные, бытовые и природные образы. И 
внимательное знакомство с поэзией Расула Гам-
затовича подтверждает, что именно природные 
образы – это наиболее яркие, необычные и частые 
образы в его стихах. Они словно живописные 
полотна, состоящие из ярких звуков и красок 
родной земли. Его творчество наполнено глубо-
кой любовью к своей родине - Дагестану, кото-
рый в его стихах предстает в виде величествен-
ных гор, стремительных рек, бескрайних лугов и 

цветущих садов. Природа в стихах Гамзатова не 
просто фон, она – неотъемлемая часть внутрен-
него мира самого поэта.

«Аулы горцев напоминают античные амфи-
театры, где вместо кровли – небо и звёзды. Гор-
ским поэтам, жаждущим донести своё слово до 
людей, приходилось вступать в диалог с вечно-
стью… Как резчик по камню, оставляющий свои 
письмена на века, Гамзатов запечатлел на скри-
жалях истории дух родного народа» [11, с. 7].

Чтобы в полном виде представить заявлен-
ную тему – «природные образы как средство 
выражения чувств к Родине в стихах Расула Гам-
затова», лучше всего обратиться, в первую оче-
редь, к таким произведениям поэта как: «О 
Родине», «Мой Дагестан», «Дагестан мой былин-
ный», «Журавли», «И люблю малиновый рассвет 
я», «Покуда вертится Земля», и к другим его поэ-
тическим шедеврам. 

Слова о чувствах к Родине для Расула Гам-
затова – это очень ценные и дорогие слова, самые 
ценные в его стихах, как он сам отмечает, он 
такими словами не разбрасывается, говорит 
очень редко, но искренне, по-настоящему. Так в 
стихотворении «Мой Дагестан» поэт пишет [1, с. 
184]:

Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблекнет стократ повторённое слово…
Учил ты, что слово дороже коня,
А горцы коней не седлают без дела…

Вместе с тем дальше, в этом же стихотворе-
нии поэт отмечает, что не может молчать, видя 
прекрасную природу Дагестана [1, с. 184]:

Мне трудно молчать, слыша голос твоих
Поющих потоков и гор горделивых…

Гамзатов использует природные образы, 
чтобы передать красоту и неповторимость своей 
земли. Он обращается к горным вершинам, как к 
древним хранителям истории, которые видели 
множество событий и людских судеб, к рекам, 
которые символизирует бесконечное течение 
времени, быстрые воды которой, уносят память о 
днях прошедших и отражают в себе судьбы поко-
лений. Цветы напоминают читателю о продолже-
нии жизни и непрерывности циклов природы, а 
ветер становится символом свободы, словно 
переплетая прошлое и настоящее, перенося 
память и сокровенные мысли из прошлого в буду-
щее. 

Природа в стихотворениях Гамзатова наде-
лена способностью лечить душу человека, дарить 
ему покой и мудрость. Пейзажи родного края в 
его стихах дышат спокойствием и миром, стано-
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вясь для поэта источником вдохновения и сил. 
Через природные метафоры Гамзатов говорит о 
взаимосвязи человека и природы, о чувстве 
ответственности каждого из нас за сохранение 
этого гармоничного сосуществования.

Кристально чистый воздух гор, утренний 
туман, окутывающий деревья, шепот листьев на 
ветру - всё это не просто элементы природы, а 
живые образы, которые помогают Гамзатову рас-
крыть внутреннюю красоту мира, где человек и 
природа - единое целое. В своих стихах он 
мастерски отражает хрупкость и величие Даге-
стана одновременно, показывает, как природа 
влияет на жизнь и судьбу людей, населяющих 
этот край.

Человеку со стороны (не горцу) на первый 
взгляд природа Кавказа местами может пока-
заться суровой, жёсткой, возможно безжизнен-
ной, пустынной, каменной: «На одном из перева-
лов меня поразила картина поистине первород-
ная: будто каменный занавес приоткрылся, и до 
самого горизонта, набегая друг на друга, зажел-
тели горные цепи, каменные гряды, непроходи-
мые, вздыбленные, словно океанские волны… И 
ни одного деревца, не единого зелёного пятна, 
которое бы очеловечило, сделало теплее этот 
лунный пейзаж» [10, с. 5].

В связи с этим, самое главное, что необхо-
димо сказать о чувствах Гамзатова к Родине – это 
не просто чувства к родной стране, родной при-
роде, это в первую очередь настоящие чувства к 
живому человеку. Дагестан Расула Гамзатова – 
живой и близкий человек, поэт его одушевляет, 
олицетворяет, наделяет чувствами, разговари-
вает с ним.

Так, например, очень интересный образ 
видим в стихотворении «Мне ль тебе, Дагестан 
мой былинный» [7]:

Дагестан, всё, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.

Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращённые в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!

С одной стороны, мы видим самую искрен-
нею и трогательную любовь, так свойственную 
детям. Когда поэт хочет разделить с Родиной, как 
с самым близким человеком, то, что считает 
самым дорогим и значимым для себя (как ребё-
нок хочет делить с мамой и папой свои простые, 
но дорогие для него игрушки) – ордена и медали, 
как признание достижений и заслуг, и стихи, и 
песни, как самые ценные слова.

С другой стороны, в следующем четверо-
стишие – снова некий детский мотив, когда поэт 
как ребёнок хочет надеть одежду отца, и с гордо-
стью её носить, как самое дорогое. Пусть это 
просто старенькие бурка и папаха, но это отцов-
ские бурка и папахи, а значит предмет для гордо-
сти. То есть в данном стихотворении Дагестан 
для поэта – это отец, которого он уважает и с 
которого берёт пример.

А вот маму поэт видит в природе Дагестана, 
так, например, в стихотворении «Мне в дорогу 
пора» мы читаем [Гамзатов, Стихи из книги «Высо-
кие звёзды»]:

И нагорья, где жмётся к утёсу утёс,
Со следами от гроз и дождей,
Дорогими, как след недосыпа и слёз
На любимых щеках матерей…

В стихотворении «Земля моя» мы видим 
примерно такой же образ матери и ребёнка [Гам-
затов, Стихи из книги «Земля моя»]:

На груди материнской
Ребенок заснул безмятежно.
Так и я среди гор
Засыпаю в долине родной…

Женский образ природы, отражают и сле-
дующие строки поэта в стихотворении «После 
дождя» [2, с. 5]:

Вблизи и вдалеке
Под небом вся природа посвежела,
Как девушка, что вымылась в реке,
А высохнуть на солнце не успела…

Дагестан для поэта – уважаемый отец, При-
рода – любимая мать. А вот отдельные явления 
природы, и, в частности, растения, в поэзии Гам-
затова – это маленькие дети. Так, например, в уже 
приведённом стихотворении «После дождя» мы 
видим следующий интересный образ листьев на 
деревьях [2, с. 5]:

Ребёнок плачет, но подходит мать –
Он в люльке улыбается опять.
Вот так и листья. Ты на них взгляни:
Лишь дождь прошёл и вдоль 

                                              сверкнувших улиц,
Ещё в слезинках, мокрые, они
При виде солнца снова улыбнулись…

А в стихотворении «И люблю малиновый 
рассвет я» – деревья не просто дети, но ещё и 
друзья поэта, те маленькие друзья, с которыми 
он находит общий язык и дружит настоящей 
чистой дружбой, так ценной для него [4]:
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И ещё боготворю деревья,
Их доверьем детским дорожу.
В лес вхожу как будто к другу в дверь я,
Как по царству по лесу брожу…

Стихотворение «Запоздалые ласточки», 
наполняет весёлая беготня детей-травинок [2, с. 
12]:

Знаю я, предавшийся волненью,
Зазвените в небе вы едва,
Как в луга по вашему веленью
Выбежит на цыпочках трава…

А в стихотворении «О моей Родине», говоря 
образно о сходстве отцов и детей, поэт пишет [2, 
с. 36]:

Умеют маленькие капли
Большое солнце отражать…

И, говоря о родственных связях, Гамзатов 
самыми тёплыми, «родственными» словами 
пишет об Азербайджане, так в стихотворении 
«Баку» читаем [5]:

Баку, Баку, поклон тебе мой низкий,
Тебе я руку жму, как брату брат.
Всё громче говор милых волн каспийских –
Они о нашем братстве говорят…

Сказав о родственном восприятии Гамзато-
вым Родины, скажем немного подробнее о его 
чувствах. Наиболее «чувственное» произведение 
Расула Гамзатова – это цикл из трёх стихотворе-
ний «О Родине». Главное чувство поэта, отражён-
ное в первом стихотворении цикла «Понять я не 
мог, а теперь понимаю» – светлая грусть и тоска 
от расставания с Родиной. Так, в частности, мы 
видим следующие образы [3, с. 101-102]:

Понять я не мог, а теперь понимаю –
И мне ни к чему никакой перевод, –
О чём, улетая, осенняя стая
Так горестно плачет, как грустно поёт.

Мне раньше казалось: печаль беспричинна
У листьев, лежащих в пыли у дорог.
О ветке родной их печаль и кручина –
Теперь понимаю, а раньше не мог.

Не знал я, не ведал, но понял с годами,
Уже с побелевшей совсем головой,
О чём от скалы оторвавшийся камень
Так стонет и плачет как будто живой.

Когда далеко от родимого края
Судьба иль дорога тебя увела,

И радость печальна – теперь понимаю, –
И песня горька, и любовь не светла,
О Родина...

То есть, поэт в этих строках признаётся, что 
и раньше видел и перелётных птиц, покидающих 
осенью Дагестан, и осенние листья, опадающие с 
деревьев, и камни, падающие с гор – видел, но не 
понимал, почему они в нём вызывали такие груст-
ные, тоскливые чувства. И только когда он сам 
выехал за пределы Дагестана, он понял это ощу-
щение разлуки, оторванности, это желание вос-
соединиться, это чувство грусти и тоски. И когда 
поэт это понял, он в стихах возвращается к тем 
природным явлениям и образам, которые у него 
вызывают эти чувства. 

В отличие от первого минорного стихотво-
рения, второе «Под гром твоих колоколов» и тре-
тье «О чём эта песня вагонных колёс» стихотво-
рения, уже более мажорные, здесь мы видим 
такие чувства поэта в отношении Родины как 
вдохновение, воодушевление, некую окрылён-
ность. Так, например [3, с. 103-104]:

Я, как орёл, парю весной
Над весями твоими.
И эти крылья за спиной –
Твоё святое имя…

И птиц щебетанье, и шелест берёз?
О Родине, только о Родине…

Вообще, важно отметить, что образ птиц, и 
журавлей в частности – это любимый образ Гам-
затова, образ который является символом, несу-
щим в себе глубокое философское и эмоцио-
нальное значение. В поэзии Гамзатова журавли 
олицетворяют утрату и память, связь между 
поколениями, символ вечного стремления души к 
поиску.  

Так в стихотворении «Журавли», поэт, пред-
ставляя погибших солдат в образе белых журав-
лей, пишет [Гамзатов, Песни гор, с.113]:

Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса…

Стихотворение, посвященное памяти погиб-
ших солдат приобрело мировую известность. В 
этом стихотворении журавли, парящие в небе, 
символизируют души павших солдат, а поэт соз-
дает впечатляющую метафору перехода от зем-
ного к небесному, преобразования краткого жиз-
ненного пути в вечный полет в высших сферах. 
Образ журавлей несет в себе идею о бессмертии 
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душ и их вечном путешествии в пространстве и 
времени. Поэт использует этот образ, чтобы 
напомнить о ценности памяти и важности чтить 
тех, кто ушел из жизни, но остается частью 
нашего исторического и культурного наследия. 
Журавли в этом контексте выступают как связу-
ющее звено между прошлым и настоящим, между 
миром живых и миром ушедших. То есть журавли 
для поэта не просто перелётные птицы, а вопло-
щение человеческих душ (снова своего рода оду-
шевление, очеловечивание) поэтому поэт даже 
родной язык сравнивает с журавлиным курлыка-
ньем [2, с. 113]:

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна…

А в стихотворении «Перелётный косяк 
журавлей» поэт, снова используя приём олице-
творения, очень образно, красиво и символично 
подчёркивает именно перелётную сезонную осо-
бенность журавлей [Гамзатов, Мгновенье и веч-
ность, с.150]:

Вы соломинку бросьте надежде,
Пусть витает она в облаках.
Вас встречают – в зелёной одежде,
Провожают – в закатных шелках…

Всего две строчки, а сколько смысла: зелё-
ные одежды и весна, закатные шелка – осень. 

Судя по этому же стихотворению, можно 
сказать, что журавлиный клин – это воплощение 
души поэта, или, по крайней мере, его души в 
состоянии вдохновения, они манят своими кры-
льями к возрождению и гармонии, он стремиться 
к ним, испытывает тоску, зная, что не может уле-
теть вместе с ними [Гамзатов, Мгновенье и веч-
ность, с.150]:

Если б крыльями сделались руки,
Был с тобой бы я, клин журавлей.
Не труби так печально в разлуке,
Пожалей ты меня, пожалей…

Образ журавлей в творчестве Расула Гамза-
това становится мощным художественным прие-
мом, способным выразить сложные эмоции и 
размышления о жизни. Их величественный полет 
вдохновляет человека к поиску высших смыслов, 
к размышлению о собственном месте в мире. В 
стихах Гамзатова, проникнутых тонкой лирикой и 
философской глубиной, образ журавлей помо-
гает читателю постичь ценность времени и значи-
мость духовных связей, которые превышают 
материальное и бренное. 

Гамзатов не просто любит Родину, не просто 
хочет слиться воедино с родной природой – это 
всё для него священно, он буквально поклоня-
ется родной природе с неким трепетом искрен-
ней веры, молиться ей, родная природа для поэта 
– это храм, где очищается и окрыляется его душа, 
где он приближается душой к истинам и небесам. 
Так, например, в стихотворении «И люблю мали-
новый рассвет я» мы видим следующие строки 
[Гамзатов, Стихи из книги «Высокие звёзды»]:

И люблю молитвенный закат…
И ещё боготворю деревья…
Сердцем поклоняюсь каждой горстке
Дорогой мне сызмальства земли…

На колени у речной излуки,
Будто бы паломник становлюсь.
И хоть к небу простираю руки,
Я земле возлюбленной молюсь…

И какому как не Родине, молиться поэту. 
Ведь родная природа для него - родители, и дети, 
и чувства, и смыслы. Как пишет сам поэт в сти-
хотворении «Мне ль тебе, Дагестан мой былин-
ный» [Гамзатов, Стихи из книги «И звезда с звез-
дою говорит»]:

Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться, тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отколовшейся птицею быть?

Не только на духовном и душевном уровне 
Гамзатов испытывает чувства к Родине – она 
вызывает в нём яркие телесные реакции, грани-
чащие с высшей степенью чувственного и физи-
ческого напряжения. В частности, стихотворение 
«Покуда вертится Земля» буквально пропитано 
жаждой поэта к Родине, его неутолимым жела-
нием припасть к родной земле и хотя бы на миг 
попробовать насытится её образами [2, с. 27-28]:

Я солнце пил, как люди воду…

В краю вершин крутых и гордых,
Где у сердец особый пыл,
Я звёзды пил из речек горных,
Из родников студёных пил…

Из голубой небесной чаши
В зелёных чащах и лугах
Я жадно воздух пил сладчайший,
Настоянный на облаках…

Я пил снежинки, где тропинки
Переплелись над крутизной…
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Я вёсны пил, когда о севе
В горах пекутся там и тут…
Когда я грозы пил, бывало…
Земной красой я упивался,
Благословлял её удел…

В этих строках мы видим – чего бы в при-
роде не коснулась вдохновлённая душа поэта, 
всё в нём вызывает жажду, как некое физическое 
желание выпить эту природную красоту и насла-
диться её вкусом, и вместо тоста (как полагается 
горцу) сказать стихами, образами о чувствах к 
родной природе.

И, подходя к завершению, в качестве 
общего вывода хочется сказать – поэзия Расула 
Гамзатова сравни литературной живописи, его 
природные образы настолько красивы и симво-
личны, что не только передают смыслы автора, 
но и при прочтении порождают новые смыслы в 
читателях, вдохновляя и вызывая интерес к твор-
честву поэта: «Он на всё смотрит глазами худож-
ника, обо всём говорит языком образов» [13, с. 
80].

Таким образом, через свои бессмертные 
стихи, Разул Гамзатов выходит за границы своих 
произведений – он не только был как поэт, он есть 
как поэт, его строки и смыслы вне времени. Как, 
в связи с этим, очень ёмко и точно отмечено: 
«Юношеская страстность и вместе с тем чекан-
ность мысли, пронзительная точность характери-
стик, завораживающе образная речь, обращён-
ная дальше, чем просто к читателю… Всё это 
рождает ощущение, что на самом деле Расул Гам-
затов – нечто большее, чем наше представление 
о нём. Это «нечто большее» было путеводной 
звездой творчества Гамзатова» [11, с. 7].

Поэзия Расула Гамзатова учит нас ценить 
каждое мгновение жизни, стремиться к гармонии 
в себе и окружающем мире. Его стихи — это 
непрерывный диалог с вечностью, в который Гам-
затов вовлекает каждого из своих читателей. Так, 
фигура этого выдающегося поэта продолжает 
вдохновлять новые поколения своим примером и 
оставляет неизгладимый след в мировой куль-
туре.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)

Аннотация. Статья посвящена подвигу ветеринарных служащих в годы Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 гг. 

Авторы акцентируют внимание на значении военно-ветеринарной службы Красной Ар-
мии в обеспечении боеспособности войск.

На основе архивных, справочных материалов и воспоминаний рассмотрен боевой путь 
нескольких ученых Свердловского сельскохозяйственного института, находившихся на фрон-
тах в качестве ветеринарных врачей.

Сделан вывод о том, что благодаря добросовестному выполнению своего служебного 
долга в годы Великой Отечественной войны военно-ветеринарная служба успешно справи-
лась с задачами по обеспечению боевых действий войск действующей армии и внесла свой 
существенный вклад в дело Победы над фашизмом.
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Annotation. The article is devoted to the feat of veterinary officers during the Great Patriotic 
War of 1941-1945. 

The authors emphasize the importance of the military veterinary service of the Red Army in 
ensuring the combat capability of the troops.

Based on archival, reference materials and memoirs, the combat path of several scientists of 
the Sverdlovsk Agricultural Institute who were on the fronts as veterinarians is considered.

It is concluded that due to the conscientious fulfillment of its official duties during the Great 
Patriotic War, the military veterinary service successfully coped with the tasks of ensuring the com-
bat operations of the troops of the active army and made its significant contribution to the Victory 
over fascism.
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В 2025 г. исполняется 80 лет Великой 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Война и 
Победа – это не только история, это - факт нрав-
ственного подвига советских людей, принявших 
на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, 
достойно и мужественно исполнивших свой свя-
щенный долг по защите своей Родины.

К сожалению, с каждым поколением значи-
мость Победы над фашизмом и цена, которую 
заплатил за нее советский народ, подвергается 
попыткам нивелирования. Историю пытаются 
фальсифицировать и переписывать. Но такие 
события, как мировая война и Великая Отече-
ственная война не должны повториться, и для 
этого необходимо, чтобы молодое поколение 
знало историю своей страны, знало имена героев, 
которые своей жизнью обеспечили мирное небо 
над головой. Поэтому очень важно сохранить в 
исторической памяти все то, что известно о 

самой войне, об ее участниках и героях, добывав-
ших победу  на фронте и в тылу.

5 февраля 2025 г. Уральскому государствен-
ному аграрному университету исполнилось 85 
лет. Изучая историю УрГАУ, необходимо сохра-
нять память о тех, кто стоял у истоков создания 
этой Alma mater, тех, кто закладывал весь тот 
потенциал, который обеспечил высокий уровень 
развития научно-исследовательской работы в 
последующие периоды, кто занимался учебным и 
воспитательным процессом, кто защищал Родину 
в годы Великой Отечественной войны [1]. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. преподаватели, сотрудники и студенты 
Свердловского сельскохозяйственного инсти-
тута (предшественника УрГАУ) воевали в воин-
ских частях, относившихся к различным родам 
войск. С 1940 г. по 1945 г. в ряды РККА и военные 
училища было призвано 58 студентов и 22 сотруд-
ника ССХИ.
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Человечество в своем историческом разви-
тии использовало лошадей на протяжении мно-
гих веков. До появления машин животные помо-
гали человеку во многих сферах его жизни: слу-
жили средством передвижения, тягловой силой, 
источником пищи (мяса), применялись в военном 
деле (конница являлась основной ударной силой 
любой армии вплоть до середины ХХ в.) [2].

В Первую мировую войну среднесписочная 
численность лошадей русской армии составляла 
примерно более 1 млн. голов.

В годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции в России (1918-1920 гг.) кавалерия 
была главной маневренной силой Красной Армии 
(РККА). Навсегда в летопись Гражданской войны 
вошли имена таких кавалерийских командиров 
как: С. М. Буденный, Б. М. Думенко, О. И. Городо-
виков, И. Р. Апанасенко, Олеко Дундич. Стоит 
отметить, что некоторые полководцы Великой 
Отечественной войны (Г. К. Жуков, К. К. Рокос-
совский, К. С. Москаленко, С. К. Тимошенко, И. X. 
Баграмян) также начинали свой воинский путь в 
рядах кавалерии.

В Российском государственном военном 
архиве (РГВА) хранится значительный комплекс 
документов по истории кавалерии в частях Крас-
ной Армии за 1918–1940 гг. Среди них материалы 
1-й Конной армии за 1919–1924 гг. (Ф. 245), 2-й 
Конной армии (Ф. 246) за 1920 г. и Управления 
1-го конного корпуса Червонного Казачества им. 
ВУЦИК и Коммунистического союза молодежи 
Украины за 1918–1925 гг. (КСМУ. Ф. 7939), Управ-
ления начальника ветеринарной части 1-й Кон-
ной армии (Ф. 245), Краснознаменных кавалерий-
ских курсов усовершенствования командного 
состава им. С. М. Буденного (Ф. 36464) за 1940–
1941 гг., Главного военно-ветеринарного управле-
ния (Ф. 37) за 1918–1941 гг. и др.

На фронтах Гражданской войны одновре-
менно находилось несколько тысяч лошадей. На 
место погибших поступали новые. К началу 1922 
г. их количество значительно сократилось - всего 
в стране тогда насчитывалось 18,9 млн голов. 
Сказались и потери на фронтах войны, и убыль 
лошадей на почве бескормицы.

После завершения коллективизации в СССР 
основным источником конского состава для 
кавалерии, артиллерии и войскового обоза РККА 
стал специальный фонд «Лошадь – Красной 
армии» (ЛКА). Его отделения создавались во всех 
колхозах и совхозах по указу Президиума Вер-
ховного совета СССР от 20 августа 1939 г. и 
постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 октября 
1935 г.  В фонд ЛКА определялось до 5% от 
общего числа лучшего поголовья лошадей 
страны. Тогда они делились на четыре категории: 
верховые, артиллерийские, вьючные и обозные. 
Пополнение их состава шло за счет поставок 

военными конными заводами и покупки лошадей 
армейскими ремонтными комиссиями в коневод-
ческих хозяйствах у всех регионов Советского 
Союза.

В Красной Армии лошади играли очень зна-
чимую роль достаточно большое время. В част-
ности, их применяли в качестве транспортной 
силы, особенно в артиллерии. Также лошади 
доставляли на позиции обозы с продовольствием 
и полевые кухни. Еще более важной была роль 
боевых лошадей в кавалерии, которая вплоть до 
начала Великой Отечественной войны, наряду с 
автобронетанковыми войсками, была главной 
маневренной и ударной силой Красной Армии. 

Уже первые трагические дни после нападе-
ния фашистской Германии на СССР принесли 
жестокое, но неоспоримое подтверждение целе-
сообразности организации фонда ЛКА. Всего из 
народного хозяйства на фронт было отправлено 
около 3 млн лошадей. Их потребовалось бы еще 
больше, если бы не четкая организация воен-
но-ветеринарной службы, чья работа возвращала 
в строй подавляющее большинство легкоране-
ных и заболевших животных. Однако в началь-
ный период войны в силу различных причин 
погибло более 1 млн лошадей. Поэтому в 1942 г. 
Верховным командованием было принято реше-
ние начать закупку лошадей в Монголии. 

На начальном этапе войны, в тяжелые 
месяцы отступления армейских частей, лошади 
были незаменимыми помощниками для совет-
ских солдат и офицеров. Когда заканчивалось 
топливо, останавливались автомобили и броне-
техника, и нередко приходилось их взрывать, 
чтобы они не достались врагу. Но конные упряжки 
до последней возможности продолжали выво-
зить в тыл артиллерийские орудия и повозки с 
военным имуществом и ранеными.

Немалую роль сыграли кавалерийские сое-
динения в обороне Москвы, в разгроме фашист-
ских армий, прорвавших в конце сентября — 
начале октября 1941 г. оборону Брянского, 
Западного и Резервного фронтов и устремив-
шихся к нашей столице [3]. 

Более успешно действовали кавалерийские 
соединения зимой 1941-1942 г. в боях на Брян-
ском, Юго-Западном и Южном фронтах. Летом 
1942 г. на Дону, Кубани и Северном Кавказе 
доблестно сражались с противником части 17-го 
кавалерийского корпуса, сформированные из 
донских, кубанских и терских казаков. Кавалерия 
использовалась и в боях под г. Сталинградом, 
была активной участницей победоносных вой-
сковых операций зимой и весной 1943 г., приняв 
непосредственное участие  в освобождении 
городов Георгиевска, Минеральных Вод, Пяти-
горска, Железноводска, Кисловодска и Ростова-
на-Дону.
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В дальнейшем советским военным коман-
дованием было сформировано 26 кавалерийских 
дивизий, в каждую из которых входили три кава-
лерийских, один танковый и один артиллерий-
ско-минометный полк, зенитный дивизион,  раз-
ведывательный и саперный эскадроны, эскадрон 
связи, дивизионные тылы. Кавалерийские кор-
пуса, кроме кавалерийских дивизий, теперь 
имели отдельные артиллерийские и минометный 
полки, истребительно-противотанковый и разве-
дывательный дивизионы, дивизион связи, тыло-
вые подразделения и части, включая полевой 
подвижной госпиталь. Общая численность лич-
ного состава такого корпуса составляла 21 тыс. 
человек и 19 тыс. лошадей. Таким образом, кава-
лерийские дивизии и корпуса превратились тогда 
в мощные конно-механизированные соединения, 
которые принимали самое активное участие во 
всех основных военных операциях Великой Оте-
чественной войны.

Лошади были незаменимы и в партизанской 
войне в тылу немецко-фашистских войск. Уже 
зимой 1942 г. партизанские отряды, имевшие 
лошадей, превратились в достаточно грозную 
силу, способную наносить мощные удары по 
врагу.

Конные корпуса сыграли свою немалую 
роль в последующих военных действиях на фрон-
тах Великой Отечественной войны и внесли 
заметный вклад в дело полного разгрома войск 
фашистской Германии как на территории СССР, 
так и за его пределами [4, с. 31]. 

Всего по итогам Великой Отечественной 
войны с фашистской Германией в действующей 
армии и на оккупированных территориях в ходе 
боевых действий было утрачено до 8 млн лоша-
дей.

Большая численность конского состава в 
боевых и тыловых частях, тяжелые условия его 
эксплуатации резко повысили значение воен-
но-ветеринарной службы Красной Армии в обе-
спечении боеспособности войск.

Ветеринарная служба в годы Великой Оте-
чественной войны осуществляла ветеринарное 
обеспечение конского состава, а также ветери-
нарный надзор за довольствием личного состава 
войск продуктами животного происхождения, 
поступающих в действующую армию. Не следует 
забывать, что в те годы, кроме лошадей, на вете-
ринарном обеспечении и обслуживании находи-
лись крупный и мелкий рогатый скот продоволь-
ственных гуртов, подсобных хозяйств войсковых 
частей военных округов и животные, брошенные 
эвакуированным из зоны боевых действий насе-
лением.

Во всех частях действующей армии находи-
лись штатные военные ветврачи, в дивизиях и 
корпусах – дивизионные и корпусные ветврачи, в 

армиях и фронтах – ветеринарные отделы. Воз-
главлялась ветеринарная служба действующей 
армии единым центральным руководящим орга-
ном – Ветеринарным управлением РККА.

Опыт Великой Отечественной войны пока-
зал, что лечебно-эвакуационные мероприятия 
являлись важнейшей составной частью ветери-
нарного обеспечения войск. Ежегодно в ветери-
нарных лазаретах лечилось 30-46% лошадей от 
списочного состава, ветеринарная служба воз-
вращала в строй сотни тысяч лошадей, выбывае-
мых из строя вследствие ранений и болезней.

Ожесточенность и интенсивность боевых 
действий, большая насыщенность войск огне-
выми средствами привели к тому, что количество 
раненых и больных лошадей в действующей 
армии возрастало с каждым месяцем. 

За проявленное мужество и самоотвержен-
ную работу по ветеринарному обеспечению войск 
за годы Великой Отечественной войны орденами 
и медалями было награждено 7211 офицеров 
ветеринарной службы. Это явилось свидетель-
ством высокой оценки вклада ветеринарных 
работников в дело победы над врагом. В числе 
награжденных правительственными наградами 
служащих ветеринарной службы был и Николай 
Аркадьевич Красильников, работавший после 
войны старшим преподавателем военной кафе-
дры Свердловского сельскохозяйственного 
института, затем деканом ветеринарного факуль-
тета [5, с. 67]. До войны, в начале 1940 г. Н. А. 
Красильников был назначен старшим ветеринар-
ным инспектором ветеринарного отдела Ураль-
ского военного округа, а затем старшим помощ-
ником начальника этого же отдела.

В первые дни войны Красильников был при-
зван на фронт военным ветеринарным врачом 
конной армии. Причем, кроме лошадей, ему 
нередко в тех же в полевых условиях приходи-
лось оперировать и людей. Впоследствии он слу-
жил эпизоотологом ветеринарного отдела Ураль-
ского военного округа, старшим помощником 
начальника ветеринарного отдела Центрального 
фронта, терапевтом ветеринарного отдела 1-го 
Белорусского фронта. В ходе боевых действий 
он получил два ранения, которые излечивал в 
госпитале в г. Вене [6]. 

В его наградном листе имеется запись о 
том, что «…полковник в.с. Красильников, рабо-
тая в должности эпизоотолога фронта, обеспечил 
хорошее эпизоотическое состояние конского 
состава войск фронта. Весной текущего года 
ввиду крайнего неблагополучия территории 
фронта по пироплазмозу конский состав подвер-
гался большой опасности перезаражения, но 
благодаря своевременно принятым необходимым 
мерам заболевание было предупреждено, а 
имевшие место случаи появления его были лик-
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видированы. Свою работу проводит непосред-
ственно в войсках и ветеринарных учреждениях 
на месте, принимая необходимые меры по ликви-
дации инфекционных заболеваний. Работая в 
должности эпизоотолога Уральского военного 
округа в 1941-1943 гг., принимал непосредствен-
ное участие в комплектовании конским составом 
вновь формируемых соединений и обеспечил 
высокое эпизоотическое состояние конского 
состава [7]. 

Выдержать испытания войны могли только 
сильные духом люди. Среди тех, кто прошел 
тысячи километров фронтовых дорог, испытал 
все тяготы военной жизни и, несмотря на горечь 
утрат, нашел в себе силы строить мирную жизнь 
на благо Родины, был и подполковник ветслужбы, 
военврач 3 ранга (военветврач 2 ранга) Петр 
Федорович Солдатенков. В его наградном листе 
было отмечено: «Дисциплинированный, исполни-
тельный ветеринарный начальник, отлично знаю-
щий и любящий свое дело. Обладая большими 
организаторскими способностями и неугомонной 
энергией, тов. Солдатенков П. Ф. сумел в слож-
ных условиях боевой обстановки и малого коли-
чества конского состава обеспечить хороший 
уход и сберечь коня, способствуя тем самым 
успешному выполнению боевых операций диви-
зии в районе Мирная Долина и Яма» [8]. После 
окончания войны в 1947 г. он пришел работать в 
Свердловский сельскохозяйственный институт, 
став одним из его ведущих ученых. 

С августа 1941 г. по апрель 1943 г. свой бое-
вой путь на фронтах Великой Отечественной 
войны прошла будущий декан зоотехнического и 
ветеринарного факультетов, известный ученый 
Свердловского сельскохозяйственного инсти-
тута Зинаида Петровна Андреева. Вначале в зва-
нии капитана ветеринарной службы она была 
старшим ветврачом в стрелковом полку на Кали-
нинском фронте, а позднее – начальником хирур-
гического отделения ветеринарного лазарета 
армии [9].

Из воспоминаний З. П. Андреевой (запись 
сделана 22.04.1985 г.): «Стрелковый полк, в кото-
ром я проходила службу, формировался в октя-
бре – ноябре 1941 г. в г. Семенове Горьковской 
области. Во второй половине ноября железнодо-
рожным эшелоном нас доставили в г. Москву. Мы 
прошли через тихую заснеженную Москву и были 
дислоцированы в Красной Пахре. 

Полк участвовал в боях под Наро-Фомин-
ском. После победы под Москвой полк на маши-
нах был переброшен через разрушенный Кали-
нин в расположение командования Калининского 
фронта. 

Походным маршем от Торжка в сторону 
озера Волго мы прошли через несколько сел. 
Снежная дорога была только что расчищена: в 

сугробах, по бокам дороги было множество тру-
пов женщин и стариков. Ночевали в лесу в шала-
шах. Нередко попадали под бомбежки с воздуха. 

В марте 1942 г. мы находились в деревне 
Селезни под пылающим Велижем. К Велижу шли 
уральские подразделения: бойцы на лыжах в 
белых маскхалатах. Ночами я отправлялась вме-
сте со своими помощниками под Велиж за ране-
ными лошадьми. 

После Велижа был Демидов… Находилась я 
в полку при командире полка в составе начальни-
ков служб. Задачей моей было наблюдение за 
комсоставом. По возможности занималась обе-
спечением кормами. Размещали комсостав в 
местах, наиболее безопасных и защищенных от 
ветра. Пешком или в санях направлялись на 
передовую за ранеными лошадьми. Часть лоша-
дей эвакуировали в тыловые лазареты. Осталь-
ных лечили на месте, в основном при внутренних 
незаразных болезнях. Выявляли чесоточных 
лошадей. Нередко их приходилось выпрягать из 
орудий прямо на марше - заменять здоровыми. 
Принимала участие в организации лечения чесо-
точных лошадей.

В апреле 1942 г. я была переведена началь-
ником хирургического отделения 275 армейского 
ветеринарного лазарета той же армии, где нача-
лась работа по профилю: перед войной я была 
уже кандидатом наук по специальности  «опера-
тивная хирургия». Лечили пулевые осколочные 
ранения и их последствия. Вылеченных лошадей 
возвращали на фронт» [10].

Основная лечебная работа на всем протя-
жении войны ложилась на хирургов. Впервые в 
истории русской ветеринарии военно-полевая 
хирургия тогда была выделена в обособленную 
клиническую отрасль. 

Более 3 млн раненых и больных лошадей 
прошло через ветеринарные лазареты. «Опыт 
Великой отечественной войны показал, что при 
четкой и правильной организации внутрилазарет-
ной работы лечебная эффективность дает весьма 
высокие показатели; например, в ветеринарных 
лазаретах войскового района выздоравливае-
мость достигает 98%, а в армейских—94% и 
выше», - отмечалось в учебнике по ветеринар-
но-полевой хирургии 1944 г. [11].

Ветеринарные служащие в те годы обеспе-
чивали устойчивое благополучие действующих 
частей по заразным болезням животных, прово-
дили колоссальную работу по эпизоотическому 
оздоровлению освобождаемой от немецких 
захватчиков территории, обеспечивали заготовки 
продовольственного скота и  обработку трофей-
ного, осуществляли надзор за снабжением войск 
мясом и мясопродуктами. 

Ученые Свердловского сельскохозяйствен-
ного института, находясь в то время в тылу, вно-
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сили свой посильный вклад в Победу. «Весной 
1942 г. под руководством профессора Федора 
Михайловича Пономаренко коллектив сотрудни-
ков ветеринарного факультета по поручению 
Уральского военного округа подготовил справоч-
ник «В помощь войсковому ветврачу», который 
позднее вошел в «Военно-ветеринарный спра-
вочник»,   изданный ветеринарным управлением 
РККА для фронтовых медиков. Приказом по вой-
скам Уральского военного округа от 3 января 
1943 г. в п. 19 было отмечено: «Свердловский 
сельхозинститут оказывал и оказывает частям 
округа большую помощь в виде высококвалифи-
цированных консультаций по ветслужбе, выпуска 
специального учебника «В помощь войсковому 
ветврачу» и преподавания на сборах войсковых 
ветврачей. За оказанную войсковым частям 
округа помощь по ветслужбе объявляю благо-
дарность» [12]. 

Таким образом, в годы войны благодаря 
неутомимой деятельности врачей и специалистов 
советская военно-ветеринарная служба успешно 
справилась с задачами по ветеринарному обе-
спечению боевых действий войск действующей 
армии и внесла свой существенный вклад в дело 
Победы над фашизмом. Подвиг ветеринарной 
службы - это результат самоотверженной работы 
ветеринарных работников различных специали-
заций: старших и младших офицеров, ветеринар-
ных врачей, фельдшеров, а также сержантов и 
рядовых ветеринарных учреждений. Память о 
тех, кто своим ратным и трудовым подвигом внес 
свой вклад в приближение Великой Победы, 
должна остаться в истории УрГАУ, чтобы сту-
денты, преподаватели и сотрудники могли гор-
диться родным вузом и чувствовать сопричаст-
ность к его традициям.

Список литературы

[1] Синько В. Н. Первый декан ветеринар-
ного факультета Свердловского СХИ Леонид 
Иванович Целищев // Наука. Образование. Куль-
тура. Выпуск 4. Материалы Всероссийской наци-
ональной научно-практической конференции 
«Целищевские чтения - 2022». Уральский госу-
дарственный аграрный университет, 11 февраля 
2022 года. 406 с. 

[2] Шиловцев А. В. Об использовании 
лошади в ходе цивилизационного развития чело-
века. Современная аграрная экономика: вопросы 
теории и практики. Материалы Всероссийской 
национальной научно-практической конферен-
ции. Уральский государственный аграрный уни-
верситет, 25 ноября 2022 года. С. 350 - 354. 

[3] Кожевников Е. В. Отечественное коне-
водство: история, современность, проблемы / Е. 
В. Кожевников, Д. Я. Гуревич. Москва: Агропро-
миздат, 1990. 219 с.

[4] Хабунов В. А. О. И. Городовиков: подго-
товка кавалерийских частей в начале великой 
Отечественной войны // Каспийский регион: 
политика, экономика, культура. Научный журнал / 
Администрация Астраханской обл., Астраханский 
гос. ун-т, Российское философское о-во. 2011. № 
1. С 26-32.

[5] УрГСХА (очерк истории). (1940-2000 гг.). 
Под ред. Академика МААО проф. Семина А. Н. 
Екатеринбург, УрГСХА, 2000. 203 с.

[6] Кривых М. И., Синько В. Н. Красильников 
Николай Аркадьевич // Молодежь и наука. 2023. 
№ 8.

[7] Красильников Николай Аркадьевич. 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=36830357&tab=navDetailMa
nAward 

[8] Солдатенков Петр Федорович Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?
#id=17430399&tab=navDetailManAward

[9] Олейник И. П., Борзихин А. И., Петрова 
И. И. Преподаватели и сотрудники Уральской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии - ветераны Великой Отечественной войны /
краткий очерк истории. Екатеринбург, УрГСХА, 
2005. С. 11.

[10] Там же. С 15.
[11] Медведев И. Д. Ветеринарная воен-

но-полевая хирургия: ВКВШ при СНК СССР 
допущено в качестве учебника для вет. вузов и 
фак-тов / Проф. И. Д. Медведев, гл. вет. хирург 
Красной Армии. 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Сельхозгиз, 1944 (тип. «Кр. пролетарий»). 368 с.

[12] Шокин С. М., Синько В. Н. Вклад эваку-
ированных вузов в развитие Свердловского 
сельскохозяйственного института в годы Великой 
Отечественной войны // Молодежь и наука. 2019. 
№ 3.

Spisok literatury:

[1] Sin`ko V. N. Pervy`j dekan veterinarnogo 
fakul`teta Sverdlovskogo SXI Leonid Ivanovich Cel-
ishhev // Nauka. Obrazovanie. Kul`tura. Vy`pusk 4. 
Materialy` Vserossijskoj nacional`noj nauchno-prak-
ticheskoj konferencii «Celishhevskie chteniya - 
2022». Ural`skij gosudarstvenny`j agrarny`j universi-
tet, 11 fevralya 2022 goda. 406 s. 

[2] Shilovcev A. V. Ob ispol`zovanii loshadi v 
xode civilizacionnogo razvitiya cheloveka. Sovre-
mennaya agrarnaya e`konomika: voprosy` teorii i 
praktiki. Materialy` Vserossijskoj nacional`noj nauch-
no-prakticheskoj konferencii. Ural`skij gosudarstven-
ny`j agrarny`j universitet, 25 noyabrya 2022 goda. S. 
350 - 354. 



№  2 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

240

[3] Kozhevnikov E. V. Otechestvennoe konev-
odstvo: istoriya, sovremennost`, problemy` / E. V. 
Kozhevnikov, D. Ya. Gurevich. Moskva: Agropromiz-
dat, 1990. 219 s.

[4] Xabunov V. A. O. I. Gorodovikov: podgot-
ovka kavalerijskix chastej v nachale velikoj Otechest-
vennoj vojny` // Kaspijskij region: politika, e`kono-
mika, kul`tura. Nauchny`j zhurnal / Administraciya 
Astraxanskoj obl., Astraxanskij gos. un-t, Rossijskoe 
filosofskoe o-vo. 2011. № 1. S 26-32.

[5] UrGSXA (ocherk istorii). (1940-2000 gg.). 
Pod red. Akademika MAAO prof. Semina A. N. Ekat-
erinburg, UrGSXA, 2000. 203 s.

[6] Krivy`x M. I., Sin`ko V. N. Krasil`nikov Nikolaj 
Arkad`evich // Molodezh` i nauka. 2023. № 8.

[7] Krasil`nikov Nikolaj Arkad`evich. Obobsh-
henny`j bank danny`x «Podvig naroda v Velikoj 
Otechestvennoj vojne 1941–1945 gg.». [E`lektronny`j 
resurs]. – Rezhim dostupa: http://podvignaroda.
ru/?#id=36830357&tab=navDetailManAward 

[8] Soldatenkov Petr Fedorovich Obobshhen-
ny`j bank danny`x «Podvig naroda v Velikoj Otechest-
vennoj vojne 1941–1945 gg.» [E`lektronny`j resurs]. – 
Rezhim dostupa: http://podvignaroda.
ru/?#id=17430399&tab=navDetailManAward

[9] Olejnik I. P., Borzixin A. I., Petrova I. I. Prep-
odavateli i sotrudniki Ural`skoj gosudarstvennoj 
sel`skoxozyajstvennoj akademii - veterany` Velikoj 
Otechestvennoj vojny` /kratkij ocherk istorii. Ekater-
inburg, UrGSXA, 2005. S. 11.

[10] Tam zhe. S 15.
[11] Medvedev I. D. Veterinarnaya voenno-pole-

vaya xirurgiya: VKVSh pri SNK SSSR dopushheno v 
kachestve uchebnika dlya vet. vuzov i fak-tov / Prof. 
I. D. Medvedev, gl. vet. xirurg Krasnoj Armii. 2-e izd., 
ispr. i dop. - Moskva: Sel`xozgiz, 1944 (tip. «Kr. prole-
tarij»). 368 s.

[12] Shokin S. M., Sin`ko V. N. Vklad e`va- 
kuirovanny`x vuzov v razvitie Sverdlovskogo sel`skox-
ozyajstvennogo instituta v gody` Velikoj Otechest-
vennoj vojny` // Molodezh` i nauka. 2019. № 3.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  2 -  2025

241

ЛОРЕТЦ Ольга Геннадьевна, 
доктор биологических наук, 

профессор кафедры 
биотехнологии и пищевых продуктов 

Уральского государственного 
аграрного университета,

                    е-mail: rector.urgau@yandex.ru

КОТ Екатерина Михайловна, 
доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля  
Уральского государственного аграрного университета,

                                        е-mail: ktekaterina@rambler.ru

СТАХЕЕВА Любовь Михайловна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
бухгалтерского учета и финансового контроля Уральского 

государственного аграрного университета,
                                                       е-mail: staheeva53@mail.ru

СМИРНОВА Екатерина Сергеевна, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры биотехнологии и пищевых продуктов 
Уральского государственного аграрного университета, 

е-mail: ekaterina-kazantseva@list.ru

ПИЛЬНИКОВ Леонид Николаевич, 
старший преподаватель кафедры

 техносферной и экологической безопасности 
Уральского государственного аграрного университета, 

               e-mail: pilnikov960@mail.ru

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВ ЗА СЧЁТ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК

Аннотация. Обоснованная организация материально-техническим обеспечением ведет 
к экономии материальных ресурсов, снижению себестоимости продукции, к сокращению из-
лишних материальных запасов и тем самым обеспечивает экономическую эффективность 
функционирования хозяйств. Умелое лавирование материальными ресурсами в рыночной си-
туации и спроса на продукцию позволяет предприятию снизить риски, связанные с возмож-
ными задержками в поставках сырья и расходных материалов для основного производства и 
обеспечивает бесперебойное обеспечение машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-
ных предприятий запасными частями.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что рациональное организованное 
материально-техническое обеспечение предприятия наряду с другими способами решитель-
ным образом определяет снабжение необходимыми ресурсами, влияющими на ритмичный 
выпуск продукции,  результативность использования основных и оборотных фондов пред-
приятия способствующих повышению экономической эффективности функционирования хо-
зяйств АПК.

Авторами в научной статье поставленная цель достигнута путем решения задач по ходу 
исследования. В работе сформирована актуальность темы исследования, определены мето-
ды исследования, практическая значимость, кратко описано определение материально-тех-
ническое обеспечение предприятия, в зависимости от типа предприятия и выпуска продукции 
рассмотрены влияния материально-технического обеспечения на экономическую эффектив-
ность функционирования хозяйств. Проведен анализ расчета темпа роста, (спада) количества 
парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по РФ и описаны выво-
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ды и проведен анализ обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и ком-
байнами по РФ и описать выводы, рассмотрены  процессы обеспечения, обновления и утили-
зации материально-технических средств. Определены  выводы: Материально-техническое 
обеспечение является неотъемлемой частью эффективного и успешного функционирования 
предприятия, так как процессы обеспечения, обновления и утилизации имеют огромное вли-
яние на эффективность работы предприятия, поскольку к материально-техническому обеспе-
чению относятся расходные средства, и основные средства,  используемые в производстве, 
зачастую не используемые, но влияющие на комфорт рабочего процесса.

Ключевые слова: экономическая эффективность, организация производства, мате- 
риально-техническое обеспечение, процессы обеспечения, обновления и утилизации.
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THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING  
OF FARMS DUE TO THE MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Annotation. The justified organization by material and technical support leads to saving mate-
rial resources, reducing the cost of products, to reducing excessive inventories, and thereby ensures 
the economic efficiency of the functioning of farms. Skillful maneuvering material resources in the 
market situation and demand for products allows the company to reduce the risks associated with 
possible delays in the supply of raw materials and consumables for the main production and pro-
vides uninterrupted support for the machine-tractor park of agricultural enterprises with spare parts.

The relevance of the research topic is due to the fact that the rational organized material and 
technical support of the enterprise, along with other methods, decisively determines the supply of 
the necessary resources affecting the rhythmic production of products, the effectiveness of using 
the main and working capital of the enterprise contributing to the economic efficiency of the func-
tioning of the agricultural agricultural agricultural.

The authors in the scientific article goal set was achieved by solving problems during the study. 
The work formed the relevance of the research topic, the research methods, practical significance 
are defined, the definition of the material and technical support of the enterprise is briefly described, 
depending on the type of enterprise and production of products, the influence of material and tech-
nical support on the economic efficiency of farms. An analysis of the calculation of the growth rate 
(decline) of the number of the main type of equipment in agricultural organizations in the Russian 
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Federation and the conclusions were described and the security of agricultural organizations by 
tractors and combines for the Russian Federation was carried out and the conclusions, the process-
es of ensuring, updating and disposed of material and technical means were considered. The con-
clusions are defined: material and technical support is an integral part of the effective and success-
ful functioning of the enterprise, since the processes of providing, updating and disposal have a 
huge impact on the efficiency of the enterprise, since the material and technical support includes 
expenditures and fixed assets used in production, which are often not used, but affecting the com-
fort of the work process.

Key words: economic efficiency, organization of production, material and technical support, 
processes of support, updating and disposal.

Целью научного исследования является 
экономическая эффективность функ-

ционирования хозяйств за счёт материаль-
но-технического обеспечение АПК.  Цель научной 
статьи определила решение следующих задач: 

- кратко дать определение материаль-
но-техническое обеспечение предприятия АПК;

- рассмотреть влияние материально-техни-
ческого обеспечения на экономическую эффек-
тивность функционирования хозяйств АПК;

- рассчитать темп роста и (или) спада коли-
чества парка основных видов техники в сельско-
хозяйственных организациях по РФ и описать 
выводы;

- провести анализ обеспеченности сельско-
хозяйственных организаций тракторами и ком-
байнами по РФ и описать выводы; 

- рассмотреть  процессы обеспечения, 
обновления и утилизации материально-техниче-
ских средств;

 - описать выводы по исследуемой теме.
Методами исследования стали: теоретиче-

ские методы исследования, и метод обобщения 
информаций,  статистический метод и метод 
сравнения данных.

При исследовании научной статьи эконо-
мическая эффективность функционирования 
хозяйств за счёт материально-технического 
обеспечения АПК были задействованы статисти-
ческие показатели Федеральной службы госу-
дарственной статистики. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, отчет Минсельхоза 
Российской Федерации, интернет ресурсы и 
специальная литература  приведенных авторов  в 
списке использованной литературы.

Практическая значимость работы. Матери-
алы исследования могут быть применены как 
лекционный материал для  обучающихся сред-
него профессионального обучения и бакалавров 
по экономическим дисциплинам,     а также в 
научных статьях, практической деятельности с 
учетом специфики темы.

Основная часть. Под материально-техни-
ческим обеспечением предприятия обычно при-
нято понимать совокупность всех материальных 
и  технических ресурсов, станков, аппаратов, 

коммуникационных технологий и расходных 
материалов, применяемых для создания, сохра-
нения и реализации продукции предприятия, вне 
зависимости от того, занимается предприятием 
выпуском физической продукции или работает в 
сфере услуг, образования, медицины и так далее.

В зависимости от типа предприятия и его 
продукции материально-техническое обеспече-
ние различным образом влияет на экономиче-
скую эффективность функционирования 
хозяйств АПК. Это проявляется следующим обра-
зом [4]:

- своевременное предоставление всех необ-
ходимые ресурсы для бесперебойного  произ-
водственного процесса без простоев и потерь 
рабочего времени;

- сокращение ненужных и излишних мате-
риальных запасов для рациональной организа-
ции материально-технического снабжения и эко-
номии материальных ресурсов Необоснованный 
излишек может приводить к замедлению обора-
чиваемости оборотных средств, тем самым ухуд-
шает финансовое состояние;

- обеспечение ритмичности процессов, 
сокращение длительности производственных 
циклов для повышения производительности 
труда и фондоотдачи;

- обеспечение качества готовой продукции 
и уровень обслуживания потребителей, от цены и 
качества ресурсов зависит результат производ-
ственного процесса (отсутствие брака, сбоев, 
простоев).

Эффективность использования ресурсов 
приводит к повышению производительности 
труда и фондоотдачи, сокращению длительности 
производственных циклов, оборачиваемости 
оборотных средств, полному использованию вто-
ричных ресурсов, повышению эффективности 
инвестиций и других показателей, что способ-
ствует снижению себестоимости продукции уве-
личению прибыли и рентабельности всего произ-
водства.

В своем издании «Эффективное управление 
запасами» Джон Шрайбфедер, президент Effec- 
tive Inventory Management, Inc., утверждает, что 
эффективное управление запасами позволяет 
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организации удовлетворять и превышать ожида-
ния покупателей и предлагает методику создания 
программы управления запасами, позволяющую 
добиться высокой рентабельности вложений в 
складские запасы [6].

Одна из задач материально-технического 
обеспечения — регулирование всего процесса 
производства, а именно при необходимости опе-
ративно реагировать на сбои и ликвидировать их.

Рассмотрим фактическое наличие парка 
основных видов техники в сельскохозяйственных 
организациях по Российской Федерации.

В таблице 1 представлен парк основных 
видов техники в сельскохозяйственных организа-
циях по Российской Федерации. Для сравнитель-
ного анализа взяты статистические данные  за   
2010 год, 2020 год и последний на начало 2024 
года [7].

Таблица 1 - Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях  
по Российской Федерации тыс. штук

Наличие  на конец года Темп роста или спада%

2010 2020 2023 2020 к 
2010

2023 к 
2020

Наличие сельскохозяйственной техники:

Тракторы 310.3 203,6 197,6 60,6 97,1

Плуги 87.7 56,7 54,7 64,6 96,5

Культиваторы 119.8 81,2 77,2  
67,8 95,1

Сеялки 134.0 70,9 62,4 52,9 88,0

Комбайны

зерноуборочные 80.7 53,9 53,6 66,8 99,4

кукурузоуборочные 1,1 0,6 0,7 54,5 116,7

льноуборочные 0,7 0,2 0,2 28,6 100,0

картофелеуборочные 2,9 1,9 1,8 65,5 94,7

 кормоуборочные 20,0 11,4 10,6 57,0 93,0

Свеклоуборочные машины  
(без ботвоуборочных) 3,2 1,9 1,9 59,4 100,0

Косилки 41,3 29,3 28,5 70,9 97,3

Пресс-подборщики 24,1 18,7 18,3 77,6 97,9

Жатки валковые 27,0 19,1 21,1 70,7 109,9

Дождевальные и поливные машины и  
установки 5,4 6,7 7,9 124,1 117,9

Разбрасыватели твердых минеральных 
удобрений 16,6 16,1 17,1 100,6 106,2
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Машины для внесения в почву

твердых органических удобрений 6,5 4,6 4,6 70,8 100,0

жидких органических удобрений 3,9 4,1 4,8 115,1 117,1

Опрыскиватели и опыливатели тракторные 23,2 24,8 27,1 106,9 109,3

Доильные установки и агрегаты 31,4 21,3 19,2 67,8 90,1

Как видно из данной таблицы за 10 лет 
наблюдается темп спада почти по всем основным 
видам техники в сельскохозяйственных органи-
зациях в 2020 году по сравнению с 2010 годом за 
исключением некоторых позиций. Парк основных 
видов техники в частности тракторы тенденция 
снижения составила около 40%, а также по ком-
байнам зерноуборочным, кормоуборочным, кар-
тофелеуборочным темп спада составила от 
35-45% дождевальные и поливные машины и 
установки темп роста составили 124,1%, незна-
чительный темп роста 100,6% наблюдается по 
разбрасывателям твердых минеральных удобре-
ний. Машины для внесения в почву жидких орга-
нических удобрений темп роста составили 
115,1%, но при этом машины для внесения в 
почву твердых органических удобрений сократи-
лись до 70,8%.Доильные установки и агрегаты 
сократились до 67,8%.

Наличие основных видов сельскохозяй-
ственной техники: тракторы, плуги, культиваторы 
и сеялки, продолжают сокращаться и в 2023 году 
по сравнению с 2020 годом, и темп спада соста-
вили от 88% до 97,1%. Наличие комбайнов в 2023 
году по сравнению с 2020 годом наблюдается 
спад по зерноуборочным, картофелеуборочным, 
кормоуборочным комбайнам.

По информации Минсельхоза, в 2024 году в 
аграрном секторе страны сформировался дефи-
цит техники: для нормальной работы агропро-

мышленного комплекса необходимо иметь в рас-
поряжении парк тракторов в объёме 494,3 тыс. 
единиц, комбайнов 176,5 тыс., но в наличии у 
аграриев тракторов меньше на 65 тыс., а комбай-
нов на 34 тыс. штук [8].

Также при всем этом представитель ассоци-
ации «Росспецмаш», отметил, что на Российском 
рынке сегодня нет дефицита предложения сель-
хозмашин. Более того, склады дилеров, наобо-
рот, затоварены [9]. В ассоциации считают основ-
ные причины снижающийся спрос - это высокая 
ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграр-
ного бизнеса, рост себестоимости производства 
техники и сельхозпродукции, а также недостаточ-
ное финансирование мер господдержки [10].

Снижение количества тракторов в парке 
аграриев  далеко не все являются негативными. 
Например, хозяйствам больше не нужно содер-
жать огромный парк основных видов техники они 
стараются все больше приобретать более мощ-
ных и высокопроизводительных машин, так как 
можно производительно трудиться на одном 
мощном тракторе или комбайне, которые спо-
собны заменить в поле сразу, несколько агрега-
тов, таким образом, при модернизации труда 
парк машин сокращается [11].

Для полноты картины рассмотрим данные 
Росстата обеспеченность сельскохозяйственных 
организаций тракторами и комбайнами по Рос-
сийской Федерации [7].

Таблица 2  - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами  
по Российской Федерации

Наличие  на конец года Темп роста или спада %

2010 2020 2023 2020 к 
2010

2023 к 
2020

Приходится на 1000 га пашни

тракторов шт. 4 3 3 75,0 100,0

нагрузка пашни на один трактор, га 236 349 369 144,1 105,7
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Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, комбайнов шт.

зерноуборочных 3 2 2 66,7 100,0

кукурузоуборочных 1 0,3 0,4 30,0 133,3

картофелеуборочных 16 14 14 87,5 100,0

льноуборочных 24 9 13 37,5 144,4

свеклоуборочных машин  
(без ботвоуборочных) 4 2 2 50,0 100,0

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур, га на один комбайн

зерноуборочный 327 451 454 137,9 100,7

кукурузоуборочный 917 2974 2418 324,3 81,3

картофелеуборочный 62 66 72 106,5 109,1

льноуборочный 42 114 75 271,4 65.8

свеклоуборочную машину  
(без ботвоуборочных) 278 431 490 155,0 113,6

Из таблицы 2 видно, как уже выше было 
сказано, что при модернизации труда на более 
мощных и высокопроизводительных машинах, 
парк машин на 1000 га пашни и посевов сокра-
тился, но при этом нагрузка на один трактор и на 
один комбайн увеличилась.

В 2020 году в сопоставлении с 2010 годом 
на 1000 га пашни количество тракторов сократи-
лось до 75,0%, но при этом нагрузка на один 
трактор увеличилась до 144,1% и продолжается 
увеличиваться, в 2023 году по сравнению с 2020 
годом темп прироста на один трактор составила 
5,7% при сохранности количества тракторов.

Такая же ситуация и по комбайнам чем 
меньше приходится техники на 1000 га. посевов 
соответствующих культур, тем выше выработка 
на один комбайн. В 2020 году по сравнению с 
2010 годом по всем видам комбайнов наблюда-
ется темп снижения количества комбайнов на 
1000 га. посевов, но при этом видно темп роста 
нагрузки на один комбайн увеличился. Например, 
за счет сокращения количества тракторов 1000 
га. посевов до 0.3 шт. в 2020 году от 1шт. в 2010 
году наблюдается увеличение нагрузки на один 
комбайн до 2974 га. посевов в 2020 году с 917 га. 
посевов в 2010 году и темп роста составила 
324,3%.

Следует отметить ситуация нагрузки на 
один кукурузоуборочный, льноуборочный ком-
байн на конец   2023 года ухудшилась, при том 

что количество комбайнов на 1000 га посевов 
увеличилось и темп роста составили 133,3 - 144,4 
%, а нагрузка на один кукурузоуборочный ком-
байн упала до 2418 га. в 2023 году с 2974 га. по 
сравнению 2020 годом.

Способы материально технического обе-
спечения [1].

В связи с обозначенными выше особенно-
стями следует обратить внимание на различные 
взгляды на осуществление материально-техниче-
ского обеспечения предприятий в разных усло-
виях и с разными потребностями. Условно можно 
подразделить сам процесс материально-техниче-
ского обеспечения предприятия на три принципи-
ально разных ситуации [5]:

1. Осуществление текущего обеспечения.
Текущее материально-техническое обеспе-

чение представляет собой, по большому счету, 
поддержание материально-технической базы в 
работоспособном и актуальном состоянии и 
занимает большую часть времени работы специ-
алистов по материально-техническому обеспече-
нию. К этому этапу относится своевременный 
ремонт техники, своевременная оплата компью-
терных программ, подписок, перезаключение 
договоров снабжения. К этому этапу также сле-
дует относить и регулярные поставки расходных 
средств, включая те, использование которых не 
относится к непосредственному производству 
продукции, но необходимо для комфортного 
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труда на рабочих местах. На этом этапе возможно 
повышение эффективности функционирования 
предприятия путем снижения затрат на расход-
ные материалы и запчасти путем подбора более 
экономных или способов более экономного рас-
ходования [2]. В свою очередь необходимо соблю-
дать баланс качества к стоимости расходных 
материалов и запчастей, так как закупка некаче-
ственных расходных элементов имеет только 
одномоментную выгоду и сильно сказывается на 
эффективность производства продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг. Кроме того, 
поскольку этот этап достаточно длительный, 
появляется возможность оценивать эффектив-
ность действующих технических средств, целе-
сообразность и качество расходных материалов 
и запасных деталей, что, во-первых, позволяет 
путем регулярного материально-технического 
аудита установить необходимые требования к 
новому оборудованию, во - вторых позволяет 
установить реальную необходимость в примене-
нии тех или иных расходных элементов. Внедре-
ние новых расходных средств, например, средств 
дезинфекции, или сырья для производства про-
дукции также имеет свои особенности. В первую 
очередь при их обновлении и замене следует 
выяснить их совместимость с текущими услови-
ями производства: нет ли у сотрудников аллер-
гии, способны ли они с ним работать, безопасно 
ли это, не могут ли новые препараты нарушить 
работу других средств производства. С другой 
стороны, следует учитывать, что расходные мате-
риалы ввиду того, что при поставках от партии к 
партии качество может отличаться, в таком слу-
чае они могут быть достаточно легко возвращены 
обратно, либо заменены. При обновлении мате-
риально-технической базы следует разделять 
средства производства от расходных средств.

2. Осуществление обновления материаль-
но-технической базы[3].
Этот и последующий этапы составляют 

довольно малую часть рабочего времени специа-
листов по материально-техническому обеспече-
нию, однако для их проведения требуется наибо-
лее внимательная ретроспективная оценка про-
водимого текущего материально-технического 
обеспечения. Таким образом, внедрение высоко-
эффективных технических средств производ-
ства, будь то сельскохозяйственная техника, 
станки, машины, информационно-коммуникаци-
онные технологии или другие материальные 
средства имеют высокую стоимость. В связи с 
этим закупка, установка и внедрение таких ком-
понентов материально-технического обеспече-
ния связана, во-первых, со значительными 
финансовыми затратами, во-вторых, с риском 
несоответствия особенностям предприятия. Для 
исключения фактора риска несоответствия сле-

дует при подготовке к закупке производить тща-
тельный подбор, а при внедрении внимательную 
адаптацию новшества. Компании, предоставляю-
щие технические средства на продажу или в 
лизинг обычно имеют пробные периоды и под-
держку своей продукции.

Этот этап, как правило, является основным 
стимулом для повышения эффективности пред-
приятия, так как обновление материально-техни-
ческой базы позволяет использовать более 
современные и эффективные средства произ-
водства. Однако, собственно рост эффективно-
сти, поскольку является плавно текущим процес-
сом, отмечается уже в процессе эксплуатации 
технических средств.

3. Осуществление утилизации устаревших 
средств [2,3].
Как правило, по истечении срока полезного 

использования старое оборудование становится 
излишним и непригодным для использования. В 
связи с этим на предприятиях с целью повыше-
ния эффективности происходит постоянное 
обновление материально-технической базы. В 
свою очередь, встает вопрос по утилизации с 
предприятия, выведения из эксплуатации старых 
средств. В этом случае необходимо учитывать, в 
каком виде и для чего использовались эти сред-
ства, имеются ли у них различные способы утили-
зации. В ряде случаев возможен разбор устарев-
ших средств на запчасти, когда затраты на воз-
можный ремонт превышают доход, получаемый 
от эксплуатации оборудования или продажа ста-
рого оборудования. В таком случае разборка или 
продажа становится более выгодной экономиче-
ски, что позволяет частично покрывать издержки, 
но некоторое оборудование зачастую не может 
быть реализовано вторично, из-за чего его необ-
ходимо утилизировать с затратами, так как могут 
существовать особые условия. 

Отдельно следует сказать об оборудовании, 
предоставляемом в лизинг. Такое оборудование 
может быть выкуплено по окончанию лизинго-
вого договора, а может быть возвращено. В 
таком случае следует провести анализ, целесоо-
бразно ли оставлять у себя то или иное средство 
производства, устарело ли оно, износилось, либо 
наоборот не утратило актуальности.

В заключение следует сказать, что матери-
ально-техническое обеспечение является неотъ-
емлемой частью эффективного и успешного 
функционирования предприятия, так как осу-
ществление материально-технического обеспе-
чения на предприятиях, как процессы обеспече-
ния, обновления и утилизации имеют огромное 
влияние на эффективность работы предприятия, 
поскольку к материально-техническому обеспе-
чению относятся и расходные средства, и основ-
ные средства производства. Зачастую и не 
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используемые материальные ценности для полу-
чения продукции непосредственно, но влияющие 
на комфорт рабочего процесса и поддержание в 
работоспособном состоянии материально-техни-
ческие средства производства. Рациональная 
организация материально - технического обеспе-
чения ведёт к экономии материальных ресурсов, 
обеспечивает сокращение ненужных и излишних 
материальных запасов, обеспечивает ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, всем ска-
занным позволяет предприятию снизить риски, 
связанные с возможными задержками в постав-
ках, избежать простоев в производственном про-
цессе, способствует снижению себестоимости 
продукции.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БУЛЛИНГА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
СВОИХ СВЕРСТНИКОВ

Аннотация. В статье автор постарался осмыслить проблематику общественной опасно-
сти распространенности буллинга в среде несовершеннолетних. Проанализированы имею-
щиеся открытые данные о подобных деяниях и сделан вывод, что буллинг широко распро-
страненное в мире явление, которое совершается в т.ч. с использованием сети Интернет. 
Выявлено, что в международной практике уже имеются примеры правового противодействия 
данному явлению. Дана попутка дать уголовно-правовую характеристику буллингу. Предло-
жены разнообразные правовые меры противодействия буллингу несовершеннолетних над 
сверстниками: дисциплинарные, административные, гражданско-правовые и даже уголов-
ные. Причем сделан вывод, что к ответственности должны привлекаться как подростки, так и 
их родители.

Ключевые слова: Несовершеннолетние, буллинг, уголовно-правовая характеристика, 
уголовная ответственность, информационные технологии.

LAPIN Anton Vadimovich,
graduate student of the Moscow Institute 

of Modern Academic Education

CHARACTERISTICS OF BULLYING OF MINORS BY THEIR PEERS

Annotation. In the article, the author tried to understand the problem of the social danger of 
the prevalence of bullying among minors. Available open data on such acts were analyzed and a 
conclusion was made that bullying is a widespread phenomenon in the world, which is committed, 
among other things, using the Internet. It was revealed that in international practice there are already 
examples of legal counteraction to this phenomenon. An attempt was made to give a criminal-legal 
characteristic of bullying. Various legal measures to counter bullying of minors against peers were 
proposed: disciplinary, administrative, civil and even criminal. Moreover, a conclusion was made that 
both teenagers and their parents should be held accountable.

Key words: Minors, bullying, criminal-legal characteristic, criminal liability, information tech-
nology.

Введение. Важно отметить, что в настоя-
щее время буллинг несет в себе тройную угрозу, 
он, мало того, что опасен сам по себе, может при-
вести к противоправному ответу жертвы, которая 
может выражаться в насилии над виновными и 
другими, совсем не причастными лицами, также 
буллинг может повлечь негативные последствия 
для психического, физического состояния 
жертвы, которая может выразиться в самонаси-
лии, вплоть до самоубийства. В этой связи бул-
линг требует состоятельного, обстоятельного 
изучения, анализа, и, на наш взгляд, внимания 
законодателя.

В Распоряжении Правительства Россий-
ской Федерации от 22.03.2017 N 520-р указано, 
что «особого внимания требуют такие антиобще-
ственные действия, как запугивание, травля (бул-
линг) ребенка со стороны одноклассников, рас-
пространение лживой, порочащей ребенка 

информации в социальных сетях, которые 
нередко воспринимаются как норма не только 
детьми, совершающими противоправные 
поступки, но и жертвами такого поведения».

Распоряжение Правительства РФ от 
17.08.2024 № 2233-р «Об утверждении Стратегии 
реализации молодежной политики в Российской 
Федерации на период до 2030 года» в качестве 
одной из мер по приоритетному направлению 
реализации Стратегии названо «противодействие 
деструктивному поведению молодежи, ее право-
вое просвещение и информационная защита»: 
«разработка межведомственной программы по 
неприятию систематической агрессии (буллинга), 
в том числе направленной против инвалидов».

Согласно социологическому исследованию 
ВШЭ в десяти регионах России, в настоящее 
время нет учебных заведений, где бы буллинг не 
присутствовал в той или иной форме [1]. По дан-
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ным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) «с издевательствами 
сталкивался каждый четвертый ребенок (25%). 
При этом каждый пятый опрошенный (20%) рас-
сказал, что от буллинга страдали его дети или 
внуки. При этом большинство говорили о травле 
со стороны других учеников (98%). С издеватель-
ствами в школе сталкивались 55% школьников, 
при этом треть из них боялась рассказать об этом 
родителям и учителям. В 92% речь шла о ситуа-
циях с моральными унижениями, а в 8% — с 
физическими. Чаще всего, по данным экспертов, 
меры предпринимаются во втором случае. Но в 
первом дети страдают не меньше — причем не 
только жертвы, но и очевидцы, которые тоже 
могут получить психическую травму» [2]. опрос 
агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», 
согласно которому 52% российских подростков 
заявили, что сталкиваются с агрессией в школе. 
При этом треть респондентов говорили о психо-
логической агрессии со стороны сверстников, 
26,6% — о ее физических проявлениях, а 22% 
признались, что сталкивались с агрессией со 
стороны учителей. При этом лишь 0,5% подверг-
шихся травле обратились в полицию — большин-
ство предпочитают делиться проблемой только с 
родителями и друзьями [3].

Основное исследование. Говоря об объек-
тивной стороне составов преступлений, кото-
рыми охватывается понятие «буллинг», следует 
раскрыть его содержание и виды.

Термин «буллинг» (от анг. «bullying» - запуги-
вание, издевательство, травля) был сформулиро-
ван норвежским профессором Д. Олвеусом как 
«вид насилия, предполагающий агрессивное пре-
следование одного из членов команды» [4].

25.12.2019 г. Минпросвещения России 
издало распоряжение от № Р-145 «Об утвержде-
нии методологии (целевой модели) наставниче-
ства обучающихся для организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по общеоб-
разовательным, дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего профес- 
сионального образования, в том числе с приме-
нением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися» в котором буллингом названо 
«проявление агрессии, в том числе физическое 
насилие, унижение, издевательства в отношении 
обучающегося образовательной организации со 
стороны других обучающихся и/или учителей». 
Это считаем наиболее общее определение бул-
линга, действительно собирательное понимание 
заключается в разных формах физического наси-
лия, унижения и издевательства несовершенно-
летних над своими сверстниками.

Позднее, в Письме Минобрнауки России от 
13.12.2022 № МН-6/1873 «О направлении методи-
ческих рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для сотрудников образователь-
ных организаций высшего образования, куриру-
ющих воспитательную работу с молодежью, по 
профилактике буллинга (травли) среди обучаю-
щихся. Методическое пособие») буллинг опреде-
лен как «повторяющаяся агрессия по отношению 
к определенному субъекту, включающая в себя 
принуждение и запугивание». Безусловно, один 
акт посягательств нельзя признавать буллингом, 
на наш взгляд систематичность – три или более 
раз уже свидетельствует об умысле на психиче-
ское или физическое воздействие на жертву, 
которое можно характеризовать как буллинг.

Определение буллинга в отечественной 
науке не одинаково, например О.А. Селиванова и 
Т.С. Шевцова говорят о нем как об «умышленном, 
не носящем характер самозащиты и не санкцио-
нированном нормативно-правовыми актами госу-
дарства поведении либо длительном (повторяю-
щемся) физическом или психологическом наси-
лии со стороны индивида или группы, имеющих 
определенные преимущества (физические, пси-
хологические, административные и т.д.) относи-
тельно индивида, которое происходит преимуще-
ственно в организованных коллективах с опреде-
ленной личной целью (например, желание занять 
лидерскую позицию)» [5]. 

Буллинг также определяют как «травлю - 
хронический конфликт, при котором существуют 
устойчивые роли преследователя и жертвы. В 
таких случаях имеет место преднамеренное, 
повторяющееся агрессивное поведение отдель-
ных преподавателей в отношении студентов, 
включающее неравенство власти и социального 
статуса. Система проявления буллинга объеди-
няет большие категории: первая категория - про-
явления, связанные преимущественно с актив-
ными формами унижения; вторая категория - 
проявления, связанные с сознательной изоля-
цией, исключением пострадавших из группы. 
Активные формы унижения в свою очередь вклю-
чают физический буллинг (умышленные толчки, 
удары, пинки, побои, нанесение иных телесных 
повреждений, действия сексуального характера 
и др.) и психологический (словесные оскорбле-
ния, угрозы, преследование, запугивание). Часто 
это обидное имя, обзывания, дразнение, распро-
странение обидных слухов, обидные жесты, изо-
ляция, вымогательство (денег, еды, иных вещей, 
принуждение что-либо украсть), действия с иму-
ществом (воровство, грабеж, прятанье личных 
вещей жертвы).

Ученые выделяют следующие особенности 
буллинга: асимметричность - с одной стороны 
находится обидчик, обладающий властью в виде 
физической и/или психологической силы, с дру-
гой - пострадавший, такой силой не обладающий 
и остро нуждающийся в поддержке и помощи 
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третьих лиц; осуществление преднамеренно, 
направлен на нанесение физических и душевных 
страданий человеку, который выбран целью; под-
рывает уверенность пострадавшего в себе, раз-
рушает здоровье, самоуважение и человеческое 
достоинство; групповой процесс, затрагивающий 
не только обидчика и пострадавшего, но и свиде-
телей насилия, весь класс (группу), где оно про-
исходит; никогда не прекращается сам по себе: 
всегда требуется защита и помощь пострадав-
шим, инициаторам буллинга (обидчикам) и свиде-
телям» [6].

Авторы считают, что «система проявления 
буллинга объединяет большие категории: первая 
категория - проявления, связанные преимуще-
ственно с активными формами унижения; вторая 
категория - проявления, связанные с сознатель-
ной изоляцией, исключением пострадавших из 
группы. Активные формы унижения в свою оче-
редь включают физический буллинг (умышлен-
ные толчки, удары, пинки, побои, нанесение иных 
телесных повреждений, действия сексуального 
характера и др.) и психологический (словесные 
оскорбления, угрозы, преследование, запугива-
ние). Часто это обидное имя, обзывания, дразне-
ние, распространение обидных слухов, обидные 
жесты, изоляция, вымогательство (денег, еды, 
иных вещей, принуждение что-либо украсть), 
действия с имуществом (воровство, грабеж, пря-
танье личных вещей жертвы)» [7].

Ученый из США Д. Олвеус определяет бул-
линг как когда «кто-то неоднократно и намеренно 
говорит или делает злые или обидные вещи дру-
гому человеку, которому трудно защитить себя. 
Определение включает в себя три важные состав-
ляющие: буллинг —агрессивное поведение, кото-
рое включает в себя нежелательные, негативные 
действия, издевательства, которые часто вклю-
чают в себя модель поведения, повторяющуюся с 
течением времени и издевательства как дисба-
ланс власти или силы.

Д. Олвеус видами буллинга признает: 1) пря-
мое издевательство как прямая конфронтация с 
человеком, включающая в себя толкание, удары, 
оскорбления и насмешки; 2) словесная травля - 
любой вид общения, который причиняет вред 
другому человеку (насмешки, поддразнивание, 
обзывания, вымогательство, угрозы); 3) физиче-
ское издевательство —причинение вреда чело-
веку или имуществу (толчок, удары, подножка, 
повреждение имущества человека); 4) косвенное 
издевательство —более тонкое и скрытое дей-
ствие (социальная изоляция, распространение 
слухов или изоляция); 5) - агрессия в отношениях 
—вред чьей-то самооценке или принятию в 
группе (распространение слухов, намеренное 
исключение кого-то); 6) кибербуллинг - использо-
вание технологий для преследования, высмеива-

ния или запугивания другого человека (публика-
ция уничижительных комментариев, использова-
ние технологий для распространения слухов или 
угрожающих комментариев)» [8].

В Англии буллинг — это «насилие или домо-
гательства, кража, неоднократные преследова-
ние или запугивание (обзывательство), угрозы и 
оскорбительные телефонные звонки, электрон-
ные письма или текстовые сообщения, престу-
пления на почве ненависти» [9]. 

Отечественными авторами выделяются сле-
дующие виды буллинга: психологический 
(насмешки, обзывания, клички, придирки, 
угрозы); информационный (дезинформация, 
сплетни, доносительство, клевета, бойкот); мате-
риальный (порча личных вещей, мелкие кражи, 
рэкет, вымогательство, причинение вреда здоро-
вью); интерактивный (кибербуллинг). 

О.А. Селиванова и Т.С. Шевцова буллингом 
признают «длительное (повторяющееся) физиче-
ское или психологическое насилие со стороны 
индивида или группы, имеющих определенные 
преимущества (физические, психологические, 
административные и т.д.) относительно индивида, 
которое происходит преимущественно в органи-
зованных коллективах с определенной личной 
целью (например, желание занять лидерскую 
позицию)» [5].

Например, 11 марта 2025 года в школе № 
177 Сормовского района 14-летний Максим В., 
набросился с ножом на двух одноклассников, 
ранил одного в шею, другого в живот. Причиной 
он назвал длительный буллинг. Подросток сказал 
родственникам по телефону: «Эти голоса дово-
дили меня 8 лет, и сегодня довели окончательно» 
[10].

Антибуллинговая хартия для школ школь-
ной травлей (буллингом) признает, в частности: 
«бойкот (отказ группы лиц разговаривать, отве-
чать на вопросы, замечать, иным образом взаи-
модействовать с жертвой травли); исключение из 
группы; обращение группы к жертве травли (бул-
линга) с использованием оскорбительных про-
звищ; умышленное повреждение, похищение 
имущества жертвы травли группой лиц или одним 
лицом в результате сговора с группой лиц, неза-
висимо от материальной ценности этого имуще-
ства; публичное обсуждение физических или 
интеллектуальных особенностей и недостатков 
жертвы травли; распространение о жертве 
травли неблагоприятной (порочащей) информа-
ции (сведений); кибербуллинг (травля с использо-
ванием глобальной сети Интернет); любые иные 
формы систематического насилия группы лиц по 
отношению к жертве травли» [11]. Учащиеся к 
буллингу чаще относят обзывания, насмешки, 
комментарии, угрозы [12].
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С.И. Долгова считает, что буллинг - это «про-
должающийся по времени конфликт, при котором 
существуют устойчивые роли преследователя и 
жертвы. При этом помимо преследователей и 
жертвы проявлениям буллинга в образователь-
ной организации присуще наличие большой 
группы несовершеннолетних - свидетелей проис-
ходящего, которые могут присоединиться 
(активно или неактивно, через поступки) к тем, 
кто преследует, или к тем, кого преследуют. При 
буллинге всегда есть жертва, и он носит систем-
ный характер. Издевательства вызывают вред-
ные психологические последствия, приводящие к 
психосоциальным, психологическим и психиа-
трическим расстройствам [13].

М.А. Новикова справедливо отмечает, что 
термин «буллинг» применяется в случаях, когда 
речь идет о детях и подростках, в отношении 
взрослых следует говорить о «сталкинге» или 
«харассменте» [14].

Объединяя все определения, можно сде-
лать вывод о понятии и видах буллинга несовер-
шеннолетних в отношении несовершеннолетних.

Формы буллинга постоянно совершенству-
ются, так в 2023 г. Федеральное бюро расследо-
ваний США сообщило о большом количестве 
случаев «использования систем искусственного 
интеллекта (ИИ) для создания порнодипфейков и 
последующего шантажа, как взрослых, так и 
несовершеннолетних» [15]. 

Буллингом несовершеннолетних в отноше-
нии несовершеннолетних являются умышленные: 
физическое, сексуальное, психическое насилие; 
причинение имущественного вреда и размеще-
ние сведений о таковом в сети Интернет, совер-
шаемые три и более раз.

Следует выделить виды буллинга несовер-
шеннолетних в отношении несовершеннолетних:

1. домогательства; 
2. насмешки;
3. преследование;
4. запугивание;
5. толчки, удары, пинки, побои; 
6. нанесение телесных повреждений;
7. действия сексуального характера;
8. угрозы и оскорбительные телефонные 

звонки; 
9. бойкот (отказ группы лиц общаться с жерт-

вой); 
10. шантаж;
11. обращение к жертве с использованием 

оскорбительных прозвищ; 
12. повреждение имущества жертвы;
13. похищение имущества жертвы; 
14. публичное обсуждение физических или 

интеллектуальных особенностей и недо-
статков жертвы травли; 

15. распространение о жертве травли неблаго-
приятной (порочащей) информации (сведе-
ний); 

16. размещение порочащей информации в сети 
Интернет (кибербуллинг); 

17. размещение информации о буллинге 
жертвы в сети Интернет (кибербуллинг); 

18. иные.
В целом, в России отсутствует специальная 

норма, которая запрещала бы буллинг, в том 
числе несовершеннолетних. Буллинг, за который 
несовершеннолетний может понести уголовную 
ответственность, можно квалифицировать по 
следующим статьям УК РФ: ст. 110 «Доведение до 
самоубийства», ст. 115 «Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью», статья 116 «Побои», ст. 
117 «Истязание», ст. 119 «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью», ст. 128.1 
«Клевета», ст. 148 «Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий», ст. 137 «Нарушение 
неприкосновенности частной жизни», ст. 138 
«Нарушение тайны переписки и иных сообще-
ний», ст. 161 «Грабеж», ст. 163 «Вымогательство», 
ст. 213 «Хулиганство», ст. 282 «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства», ст. 272 «Совершение непра-
вомерного доступа к компьютерной информа-
ции» [16]. 

Считаем, этой перечень можно дополнить 
статьями: 213 УК РФ «Хулиганство»;  242.1 УК РФ 
– «Изготовление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних»; 242.2 УК РФ «Использова-
ние несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов»; 
134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста»; 135 УК РФ «Раз-
вратные действия»; 272.1 УК РФ «Незаконные 
использование и (или) передача, сбор и (или) хра-
нение компьютерной информации, содержащей 
персональные данные, а равно создание и (или) 
обеспечение функционирования информацион-
ных ресурсов, предназначенных для ее незакон-
ных хранения и (или) распространения».

К сожалению, за совершение ряда указан-
ных преступлений ответственность наступает с 
16-летнего возраста, таким образом, лица, не 
достигшие соответствующего возраста и совер-
шившие буллинг останутся безнаказанными, что 
напрямую негативно влияет на психическое и 
физическое состояние жертвы, его дальнейшее 
развитие и социализацию в коллективе.

Следует указать, что буллинг не редко 
совершается несовершеннолетними в группе, так 
как это физически и психологически облегчает 
противоправные деяния. 
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Остановимся на причинах буллинга. При-
чины буллинга детей в школе могут разные – 
месть, зависть, ревность, проявление превосход-
ства, стремление к «дешевому» авторитету, про-
тивопоставление себя нормам морали и другие.

 Есть и самые незначительные причины у 
буллинга, так в Подмосковье 11-летнюю девочку 
буллили одноклассники за вязаную шапочку с 
«кошачьими ушками». «Из-за шапки девочку 
облил молоком ученик 10-го класса, объявивший 
себя борцом с квадроберами, вылил его ей на 
голову со словами: «Лижи, лакай, давай, раз ты 
животное!», а ее одноклассники подхватили. 
Теперь каждый раз, когда девочка приходит в 
школу, ее встречают словами: «Животных в класс 
не пускают! Тебе лоток в углу поставить, чтоб не 
гадила где попало?». Один раз ее вытолкали за 
дверь, в другой раз насыпали кошачий корм на 
стол и в портфель, а одна одноклассница спро-
сила — тебя еще не стерилизовали? Лена плачет 
каждый день и учиться не хочет больше» [17].

Далее следует выделить последствия бул-
линга В г. Невьянске Свердловской области воз-
будили уголовное дело о халатности педагогов 
из-за травли третьеклассника в школе. Дети 
пинали мальчика, плевали в него и сбивали с ног. 
Мальчика несколько лет травили как в школе, так 
и за ее пределами, ребенок родился с гипоксией 
из-за родовой травмы, у него задержка психиче-
ского развития, умственная отсталость и дизар-
трия (нарушение произносительной стороны 
речи). Из-за этого он остался на второй год во 
втором классе — и новые одноклассники начали 
его обижать. Диму пинали по рюкзаку, роняли в 
снег, оскорбляли, могли плюнуть в него, снимали 
с него шапку, ботинки, рюкзак. Ребенка забирали 
в истерике.

В г. Дегтярске Свердловской области 
школьники издевались над одноклассником с 
первого класса и однажды сломали ему руку в 
двух местах. Ребенок стоял в коридоре, к нему 
подбежали одноклассники, стали таскать за руки 
и за ноги, а потом кинули об пол. Артем упал 
лицом, сильно ударился головой, у него раскро-
шились передние зубы. Сейчас мальчик очень 
напуган, засыпает с включенным светом [2]. 

Результатом буллинга может быть самоу-
бийство жертвы. По оценкам экспертов в ФРГ, 
около 20% ежегодных самоубийств вызваны бул-
лингом [4].

В декабре 2024 года покончил с собой 
16-летний подросток, мальчик подвергался 
травле и издевательствам со стороны однокласс-
ников [2]. 

А.К. Жарова справедливо отмечает, что бул-
лингом наносится психологический вред чело-
веку, его психическому здоровью, уголовным 
законом к объективной стороне преступления 

психологический вред не отнесен. Кроме того, 
согласны и с тем, что разделить понятия «психи-
ческого насилия» и «психологического насилия» 
с точки зрения ответственности за насилие 
сложно. Возможным это становится только по 
факту квалификации конкретного деяния, но и 
здесь «присутствуют сложности, связанные с 
оценкой характера воздействия, оно может быть 
оценено безотносительно к личностным особен-
ностям потерпевшего либо же с учетом его инди-
видуальных характеристик подверженности тому 
или иному воздействию. Последний вариант при-
ближен к задаче оценки конечного ущерба пси-
хике, но не позволяет унифицировать механизмы» 
[18].

Буллинг опасен и такими последствиями, 
что лицо может сам стать агрессором, так 11 
марта 2025 года полиция задержала в Нижнем 
Новгороде подростка, напавшего с ножом на 
одноклассников в школе № 117, у одного из 
пострадавших рана шеи, у второго - живота. Под-
росток потерял контроль над собой из-за бул-
линга одноклассников [19].

Для совершения психического насилия как, 
собственно, и психологического насилия неважно 
находится ли агрессор рядом с потерпевшим или 
нет, тем более, если речь идет о несовершенно-
летнем, психика которого является подвижной 
[20]. 

В Определении Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции от 15.08.2024 по делу № 
88–24482/2024 (УИД 61RS0001-01-2023-002686-
81) был рассмотрен случай от 11 апреля 2023 
года, когда между несовершеннолетними О.Д. и 
К.И. произошел конфликт, который привел к 
драке, ребенок получил физический вред. О.Д.  
пришел из школы с гематомой на голове, ночью 
ему было плохо, болело место удара. Утром они 
обратились в травматологическое отделение, 
после чего ребенок находился дома на лечении, в 
связи с плохим самочувствием. В связи с произо-
шедшим конфликтом ребенок с сентября 2023 
года посещает психолога, принимает успокои-
тельные. Согласно заключению психолога Х., у 
жертвы отмечается состояние стресса, потреб-
ность в эмоциональном комфорте, защите от 
внешних воздействий, в оберегании от посяга-
тельств своей социальной позиции, состояние в 
школе, разговор с классным руководителем и 
одноклассниками ассоциируется у О.Д. с горем.

Как разъяснено в п. 1 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации N 
33 от 15 ноября 2022 года «О практике примене-
ния судами норм о компенсации морального 
вреда» под моральным вредом понимаются нрав-
ственные или физические страдания, причинен-
ные действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в 
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силу закона нематериальные блага или нарушаю-
щими его личные неимущественные права либо 
нарушающими имущественные права гражда-
нина.

Согласно пункту 14 указанного постановле-
ния под физическими страданиями следует пони-
мать физическую боль, связанную с причинением 
увечья, иным повреждением здоровья, либо 
заболевание, в том числе перенесенное в резуль-
тате нравственных страданий, ограничение воз-
можности передвижения вследствие поврежде-
ния здоровья, неблагоприятные ощущения или 
болезненные симптомы, а под нравственными 
страданиями - страдания, относящиеся к душев-
ному неблагополучию (нарушению душевного 
спокойствия) человека (чувства страха, униже-
ния, беспомощности, стыда, разочарования, 
осознание своей неполноценности из-за наличия 
ограничений, обусловленных причинением уве-
чья, переживания в связи с утратой родственни-
ков, потерей работы, невозможностью продол-
жать активную общественную жизнь, раскры-
тием семейной или врачебной тайны, распро-
странением не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию, временным 
ограничением или лишением каких-либо прав и 
другие негативные эмоции).

Авторы говорят и о пролонгированных 
последствиях буллинга: долговременный ущерб 
здоровью, благополучию и социализации как 
жертв и агрессивных жертв, так и агрессоров, 
включая негативные последствия практически во 
всех сферах жизни: ухудшение психического и 
физического здоровья, снижение образователь-
ных и карьерных успехов, проблемы построения 
отношений и семьи, высокие риски криминаль-
ного поведения [21].

Китайский ученый Х. Бинсун говорит, что 
буллинг исключает возможность получения пол-
ноценного образования и здорового психиче-
ского развития школьников. От него страдают не 
только школьники, но и учителя. Однако обще-
ственная опасность буллинга состоит не только в 
дезорганизации работы учебных заведений. Бес-
контрольный процесс образования подростко-
вых иерархий приводит к созданию хулиганских 
групп, противоправная деятельность которых 
выходит далеко за пределы школы. Китайские 
ученые отмечают проблему трансформации 
молодежных преступных групп в организации 
мафиозного характера, которые становятся 
«хозяевами» целых местностей и ведут себя с 
беспримерной наглостью. В КНР проводится 
жесткая уголовная политика в отношении участ-
ников хулиганских группировок. Так, наиболее 
активные участники группировки, действовавшей 
в г. Наньпин провинции Фуцзянь и насчитывав-

шей 109 участников, были приговорены к различ-
ным срокам тюремного заключения, включая 
пожизненное, а четверо участников - к смертной 
казни [22].

Мы можем обобщить все последствия бул-
линга несовершеннолетних лиц своих сверстни-
ков для жертвы:

 y ущерб здоровью, 
 y проблемы социализации,
 y ухудшение психического здоровья, 
 y снижение образовательных успехов, 
 y проблемы построения отношений и семьи, 
 y высокие риски криминального поведения,
 y создание криминальных группировок,
 y скулшутинг (колумбайн),
 y самоубийство жертвы.

К последствиям буллинга несовершенно-
летних лиц, которые являются агрессорами сле-
дует отнести:

 y проблемы построения отношений и семьи, 
 y высокие риски криминального поведения,
 y создание криминальных группировок,
 y проблемы социализации,
 y снижение образовательных успехов, 
 y воспроизведение буллинга в других под-

ростковых сообществах (в спортивных сек-
циях, музыкальных школах, во дворе).
Как мы видим, в ряде случаев негативные 

последствия буллинга испытывают как несовер-
шеннолетние жертвы, так и их агрессоры.

Перейдем к анализу объекта преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними в процессе 
буллинга. 

Помимо тех общественных отношений, 
которые являются непосредственным объектом 
вышеназванных преступлений (физическое и 
психическое здоровье, собственность, безопас-
ность, информационная защищенность), следует 
проанализировать иные общественные отноше-
ния, которые могут страдать в результате бул-
линга. На наш взгляд, к ним относятся обще-
ственные отношения, охраняющие нормальное 
психическое и физическое развитие как несовер-
шеннолетнего, совершающего посягательство, 
так и его жертвы.

Относительно предмета рассматриваемых 
преступлений, а именно - жертвы (потерпевшего) 
следует отметить, что ими чаще всего становится 
специфическая группа несовершеннолетних, те 
подростки, которые слабее физически, не могут 
дать отпор агрессору. 

Следует обратить внимание, что в США 
пострадавшими (жертвами) буллинга называют 
следующие три основные группы, которые 
подвержены травле: «те, кто неоднократно под-
вергается негативным действиям со стороны 
сверстников; те, которые издеваются и те, кто 
неоднократно причиняют боль другому человеку 
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с целью; сторонние наблюдатели - те, кто видит 
издевательства или знает о них» [8].

Таким образом к жертвам буллинга следует 
относить: агрессоров, потерпевших, свидетелей 
факта буллинга и неопределенный круг несовер-
шеннолетних (их родителей), которые видят 
факты буллинга в сети Интернет. 

Субъективная сторона составов преступле-
ний, охватываемых понятием «буллинг» характе-
ризуется умышленной формой вины, считаем, что 
несовершеннолетнее лицо, осуществляющее 
такие деяния, осознает противоправность или 
даже общественную опасность соответствующих 
действий.

Субъекты буллинга несовершеннолетних 
против подростков – специальные - несовершен-
нолетние лица, физические, вменяемые, совер-
шившие противоправные деяния.

Следует констатировать, что субъекты бул-
линга стремительно молодеют, есть пример из 
детского сада № 41 г. Санкт-Петербурга пятилет-
нему мальчику дети сломали нос, когда он играл, 
потом упал. Максим (имя изменено) начал бить 
Сашу (имя изменено) зимним сапогом по лицу. 
Дети имели давний конфликт, у ребёнка диагно-
стировали закрытый перелом костей носа с реак-
тивным отёком, гематомы мягких тканей. Спустя 
пару дней появились синяки под глазами. Сейчас 
мальчик очень боится Максима, который наносил 
удары не только Саше, но и детям [24].

В этой связи считаем действенным и эффек-
тивным сформулировать самостоятельный 
состав преступления, предусматривающий ответ-
ственность за буллинг несовершеннолетних лиц 
несовершеннолетних, установить ответствен-
ность с 14 лет. Статья должна содержать все 
виды общественно опасных деяний, которые в 
настоящее время влекут ответственность для 
несовершеннолетних и подпадают под определе-
ние буллинга, что стало бы эффективной превен-
тивной мерой для подростков.

В случае, если буллинг носит характер 
административного проступка – целесообразно 
сходную норму разместить в КоАП РФ. 

Не совсем согласны с мнением О.А. Строе-
вой и М.В. Бондаренко, что ответственность за 
административные правонарушения предусмо-
трена с 16 лет, в этой связи надо внести измене-
ния в КоАП РФ об уменьшении возраста админи-
стративной ответственности для несовершенно-
летних лиц, так как уровень жестокости совре-
менных подростков существенным образом 
возрос, в то время как уровень ответственности 
остается прежним[25].

Возможно воспользоваться опытом Фран-
ции, где уже принят ряд законов о противодей-
ствии буллингу, например по статье 222-33-2-3 
УК Франции наказуемы «акты психологического 

домогательства, которые являются школьным 
домогательством, когда они совершаются в отно-
шении учащегося любым лицом, обучающимся 
или осуществляющим профессиональную дея-
тельность в том же образовательном учрежде-
нии. Издевательства в школе наказываются 
лишением свободы на срок до трех лет и штра-
фом в размере 45 000 евро, если они привели к 
полной нетрудоспособности на срок менее 
восьми дней или не привели к какой-либо нетру-
доспособности. Наказание увеличивается до 
пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 
75 000 евро, если факты привели к полной нетру-
доспособности более чем на восемь дней и до 
десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 
150 000 евро, если факты привели жертву к 
совершению самоубийства или попытке самоу-
бийства. При этом предусмотрено, что статья 
применяется также в тех случаях, когда соверше-
ние указанных деяний продолжается в то время, 
когда исполнитель или жертва более не учится 
или не практикует в учреждении» [26].

Если ребенок не достиг возраста уголовной 
ответственности – 14 лет, предусмотреть обяза-
тельную гражданско-правовую ответственность 
родителей несовершеннолетних, совершивших 
буллинг. В настоящее время суды выносят реше-
ние только в отношении образовательной органи-
зации. Так, в Определении Четвертого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 15.08.2024 по 
делу N 88-24482/2024 (УИД 61RS0001-01-2023-
002686-81) отмечалось, что образовательная 
организация (образовательное учреждение), где 
несовершеннолетний (малолетний) временно 
находился, отвечает за вред, причиненный несо-
вершеннолетним, если она не осуществляла 
должный надзор за ним в момент причинения 
вреда. Обязанность по надлежащему надзору за 
несовершеннолетними должна осуществляться 
образовательной организацией не только во 
время пребывания малолетнего в стенах образо-
вательного учреждения, но и на его территории, 
закрепленной за этим учреждением в установ-
ленном порядке. Если малолетний причинил вред, 
находясь под надзором образовательного учреж-
дения, то это образовательное учреждение пред-
полагается виновным в причинении вреда и обя-
зано возместить вред, если не докажет, что вред 
возник не по его вине.

В другом Определении - Пятого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 01.02.2024 по 
делу N 88-892/2024 (УИД 26RS0029-01-2023-
001290-71) было указано, что ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ 
года рождения (9 лет), обучается в 3 «А» классе 
школы N <адрес>. В результате пренебрежения 
своими должностными обязанностями работни-
ков образовательного учреждения, фактического 
бездействия классного руководителя, руковод-
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ства МБОУ СОШ N, с декабря 2022 года ребенок 
подвергается систематическим побоям, издева-
тельствам, травле, оскорблениям со стороны 
небольшой группы одноклассников во время 
образовательного процесса, что влечет за собой 
неблагоприятные последствия для его физиче-
ского здоровья и психического состояния. Ука-
занные события привели к тому, что ее ребенок, 
ФИО8 наблюдается у психолога, ему поставлен 
диагноз: повышенный уровень ситуативной и 
личностной тревожности, повышенный уровень 
нейротизации. 

Суд признал незаконным бездействие учи-
теля начальных классов, классного руководителя 
3 «А» класса МБОУ СОШ N со спортивным укло-
ном <адрес> ФИО2, выразившееся в непринятии 
всех предусмотренных законом и должностными 
обязанностями мер для обеспечения безопасных 
условий обучения, безопасных условий воспита-
ния, присмотра и ухода за обучающимся ФИО8, а 
также непринятии мер защиты обучающегося 
ФИО8 от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охраны жизни и 
здоровья; в целях устранения допущенного нару-
шения возложил на учителя начальных классов, 
классного руководителя 3 «А» класса МБОУ СОШ 
N со спортивным уклоном <адрес> ФИО2 обязан-
ность устранить допущенные нарушения, а 
именно обеспечить безопасные условия обуче-
ния, безопасные условия воспитания, присмотра 
и ухода за обучающимся ФИО8, а также принять 
все необходимые меры защиты обучающегося 
ФИО8 от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охраны жизни и 
здоровья; признал незаконным бездействие 
директора МБОУ СОШ N со спортивным уклоном 
<адрес> ФИО3, выразившееся в непринятии всех 
предусмотренных законом и должностными обя-
занностями мер для обеспечения безопасных 
условий обучения, безопасных условий воспита-
ния, присмотра и ухода за обучающимся ФИО8, а 
также непринятии мер защиты обучающегося 
ФИО8 от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охраны жизни и 
здоровья; в целях устранения допущенного нару-
шения возложил на директора МБОУ СОШ N со 
спортивным уклоном <адрес> ФИО3 обязанность 
устранить допущенные нарушения, а именно обе-
спечить безопасные условия обучения, безопас-
ные условия воспитания, присмотра и ухода за 
обучающимся ФИО8, а также принять все необ-
ходимые меры защиты обучающегося ФИО8 от 
всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охраны жизни и здоро-
вья; в целях восстановления нарушенного права 
взыскал с МБОУ СОШ N со спортивным уклоном 
<адрес> в пользу административного истца ком-
пенсацию морального вреда в размере 3 000 000 

руб. Однако, поскольку незаконного бездействия 
ответчиков судом не установлено, доводы истца 
о причинении морального вреда ребенку неза-
конным бездействием педагогических работни-
ков МБОУ СОШ N со спортивным уклоном г. 
Пятигорска не нашли своего подтверждения в 
ходе судебного разбирательства, суд пришел к 
выводу об отсутствии оснований для удовлетво-
рения производных требований о компенсации 
морального вреда».

Согласно материалам Определения Четвер-
того кассационного суда общей юрисдикции от 
15.08.2024 по делу N 88-24482/2024 определение 
Апелляционное определение Ростовского 
областного суда от 14.03.2024 N 33-4512/2024 
(УИД 61RS0001-01-2023-002686-81) оставлено 
без изменения. О. обратилась в суд с иском к 
МАОУ города Ростова-на-Дону школа N 30 имени 
Героя Советского Союза (далее - МАОУ школа N 
30) о компенсации морального вреда, причинен-
ного здоровью несовершеннолетнего.

В обоснование заявленных требований 
истец указала, что 11.04.2023 в примерное время 
с 17:30 до 18:30 ФИО11, являющийся однокласс-
ником ее сына ФИО12, причинил последнему 
телесные повреждения. В связи с тем, что ФИО11 
на территории МАОУ школа N 30, во время пере-
мены, нанес ФИО12 удары по голове, в резуль-
тате полученных травм ФИО12 имеет диагноз 
ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА. После данного 
инцидента ФИО12 обратился к классному руко-
водителю, которая впоследствии не вызвала ско-
рую медицинскую помощь и не позвонила матери 
пострадавшего ФИО12

Степень физических и нравственных стра-
даний ФИО12, выражается в том, ее сын опаса-
ется приходить в школу, так как его регулярно 
обижает и бьет одноклассник, но последнее 
избиение стало для самым болезненным, в 
результате которого, после ударов нанесенных 
ФИО12, последний получил ИНФОРМАЦИЯ ОБЕ-
ЗЛИЧЕНА, в связи с чем испытал сильнейшую 
физическую боль, а также болевые ощущения в 
восстановительный период, принимал обезболи-
вающие препараты. Кроме того, вред здоровью 
ФИО12 был причинен на глазах у всего класса. В 
этот момент несовершеннолетний чувствовал 
себя беззащитным, бессильным и униженный. 
ФИО12 продолжительное время после избиения 
испытывал чувство тревоги, нарушение сна, при-
нимал успокоительные препараты.

Решением Ворошиловского районного суда 
г. Ростова-на-Дону от 06.12.2023 исковые требо-
вания удовлетворены частично: суд взыскал с 
МАОУ школа N 30 в пользу О. компенсацию 
морального вреда в размере 40 000 рублей, рас-
ходы по оплате услуг представителя в размере 30 
000 рублей, расходы по оплате справки эксперта 
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в размере 5 000 рублей, расходы по оплате госу-
дарственной пошлины в размере 300 рублей. В 
удовлетворении остальной части исковые требо-
вания были оставлены без удовлетворения.

А.В. Афанасьевская права, что «уголовная 
ответственность по ст. 213 УК РФ наступает с 
достижением лицом возраста шестнадцати лет. 
По факту же буллинг может осуществляться 
несовершеннолетним намного раньше. Поведе-
ние, которое допускает лицо, совершающее бул-
линг, явно свидетельствует о недостатке воспита-
ния, нарушении жизненных ориентиров и ценно-
стей, пониженной самооценке и ряде других 
нарушений психологического и морального 
характера. Потерпевший (жертва буллинга) под 
воздействием агрессора также получает травмы 
психологического характера - неуверенность в 
себе, стыд и т.п. То есть последствия буллинга 
выражаются в нанесении морального вреда, 
который тоже надлежит компенсировать. 

Представляется логичным привлекать к 
возмещению морального вреда за подобные дей-
ствия, совершаемые детьми, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет или от четырнадцати до 
восемнадцати лет, не имеющими дохода, родите-
лей и других лиц, осуществляющих воспитатель-
ную деятельность на законных основаниях, ком-
пенсируя моральный вред, причиненный их 
детьми» [27].

Заключение. Нами предлагается включить 
в УК РФ норму в следующей редакции: 

Статья 151.2 «Буллинг несовершеннолетних 
лиц в отношении несовершеннолетних лиц».

1. Буллинг несовершеннолетних лиц в отно-
шении несовершеннолетних лиц - умышленные: 
физическое, сексуальное, психическое насилие; 
причинение имущественного вреда, совершение 
иного преступления, совершаемые три и более 
раза, - 

наказывается ….
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более несовершен-

нолетних;
б) группой лиц;
в) в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации или информационно-теле-
коммуникационных сетях (включая сеть «Интер-
нет»), -

наказывается ….».
Независимо от уголовной значимости актов 

издевательства, несовершеннолетний, подверг-
шийся издевательствам в школьной среде, юри-
дически представленный осуществляющим роди-
тельские обязанности и через доверенного адво-
ката, всегда может подать гражданский иск для 
получения компенсации как против причинив-
шего вред обидчика (или осуществляющего роди-

тельскую ответственность, если он несовершен-
нолетний, которые обязаны воспитывать ребенка 
и присматривать за ним), а также по отношению к 
учебным заведениям, которые должны были 
защищать его и гарантировать ему безопасное и 
защищенное пространство[28]. Так, 9 ноября 
2021 года в социальных сетях появилась новость 
о постановлении суда Флоренции, который обя-
зал Министерство образования и страховую ком-
панию школы выплатить несовершеннолетнему 
ученику и его семье компенсацию в общей слож-
ности 95 тысяч евро за издевательства, которым 
молодой человек подвергался в течение многих 
лет, к тому же с трудностями при ходьбе, между 
партами начальной школы. Ему приходилось тер-
петь как физическую агрессию (удары кулаками в 
живот, удары ногами по лицу, перелом руки), так и 
моральную агрессию (серьезные оскорбления, 
на перемене или сразу после звонка). Поступки 
настолько невыносимые, что они заставили его 
задуматься о самоубийстве [29].

Уголовная ответственность в Италии насту-
пает с 14 лет, но статья 2048 Гражданского 
кодекса устанавливает ответственность родите-
лей, опекунов, за «вред, причиненный противо-
правными действиями несовершеннолетних 
детей, лиц, подлежащих опеке, проживающих с 
ними, в то время, когда они находятся под их над-
зором». «Постановление Верховного суда от 2019 
год (Cass. III No 22541/2019) признает, что учреж-
дения, в частности школа, должны вмешаться, 
чтобы остановить явление издевательств и под-
держать молодых жертв, не возлагая на послед-
них и их семьи полную ответственность за любой 
ущерб, причиненный реакцией, которая может 
быть продиктована раздражением» [29].

В целом, за рубежом разработаны разноо-
бразные правовые меры противодействия бул-
лингу несовершеннолетних над сверстниками: 
дисциплинарные, административные, граждан-
ско-правовые и даже уголовные. Причем ответ-
ственность несут как подростки, так и их роди-
тели. Считаем, что буллинг возможно признать 
обстоятельством смягчающим наказание для 
несовершеннолетних лиц, которые совершили 
преступления в отношении несовершеннолетних 
лиц, совершивших буллинг против них, так как он 
полностью подпадает под признаки п. з статьи 61 
УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказание» 
- противоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, явившегося поводом для престу-
пления.

В 2022 году в Госдуме был подготовлен 
законопроект, направленный на борьбу с буллин-
гом в школах. Положения, содержащиеся в зако-
нопроекте, не только закрепят понятия «жертва», 
«организатор», «наблюдатель травли» и т.д. на 
государственном уровне путем внесения измене-
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ний в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании», но и предположат 
привлечение к ответственности субъектов, на 
которых законом возложена обязанность по вос-
питанию обучающихся - образовательные орга-
низации и родителей. Вступление в законную 
силу указанной нормы позволит заложить основ-
ной фундамент для дальнейшего развития госу-
дарственных программ и стандартов, касаю-
щихся вопросов профилактики травли Ответ-
ственность за нарушения депутаты предлагают 
прописать в КоАП. Речь о появлении в кодексе ст. 
5.57–1 «Нарушение права на образование и пред-
усмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность». 
Закон не был принят.

В 2025 году вновь приступили к обсужде-
нию проекта, который «будет регулировать слу-
чаи, которые не попадают под уголовную или 
административную ответственность. Штрафов 
новый документ не предусматривает, но полицию 
в борьбе с буллингом задействуют. В целом пред-
лагаются следующие меры: обязать школы сооб-
щать о случаях буллинга в полицию и ставить 
обидчиков, которые им занимаются, на учет. 
Кроме того, последним могут назначить психо-
лога, «наставника»; создать в каждой школе 
«службы примирения» или медиации, в работе 
которых будут задействованы не только специа-
листы, но и старшеклассники; вернуть в дневник 
оценки за поведение; внедрять в школах «анти-
буллинговую программу»: обсуждения на уроках, 
просмотры фильмов на эту тему; профессио-
нально готовить педагогов к противодействию 
буллингу» [30].

Считаем принятие закона будет своевре-
менной и крайне эффективной мерой противо-
действия буллингу. И об этом надо говорить несо-
вершеннолетним, что такое поведение может 
повлечь обратную реакцию жертвы, порой 
непредсказуемую. Буллинг зачастую основан 
многих преступлений, последствием может быть 
насилие, самоубийство, месть, в зависимости от 
жертвы, если ребенок сильный, то будет мстить, 
если слабый, то может начать себе вредить.
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