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Вячеслав Николаевич Кузнецов 
15.05.1954 г. – 02.07. 2021 г. 

 
 
2 июля 2021 года безвременно ушел из жизни член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, про-
фессор Вячеслав Николаевич Кузнецов, многолетний член редакционного совета Всероссийского научного 
журнала «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». Все шестьдесят семь лет 
своей жизни Вячеслав Николаевич, независимо от занимаемых им должностей, посвятил беззаветному слу-
жению Отечеству, подтверждением чему свидетельствует его служба в течение 14 лет в системе МВД 
СССР и Российской Федерации, включая двухлетнюю служебную командировку в республике Афганистан. 
После окончания службы в органах внутренних дел В.Н. Кузнецов возглавлял страховую компанию «Щит». 
Пять лет своей жизни он посвятил становлению Газпрома в качестве советника его председателя, началь-
ника департамента стратегического анализа и аудита. Значительную часть своей жизни Вячеслав Никола-
евич посвятил работе в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, руководству 
Институтом социально-политических исследований РАН, службе в органах государственной власти.  
Активную гражданскую позицию в новых исторических условиях постсоветской России В.Н. Кузнецов про-
демонстрировал как один организаторов борьбы с коррупцией в нашей стране в начале 1900-х гг. в качестве 
председателя коллегии советников по правовым вопросам организации борьбы с коррупцией Московского 
областного совета народных депутатов. 
Немалый отрезок своей жизни Вячеслав Николаевич посвятил научной и научно-педагогической деятель-
ности, пройдя путь от ассистента кафедры Московского инженерно-экономического института до член-кор-
респондента Российской академии наук, заместителя академика-секретаря Отделения общественных наук 
РАН. Этот период его творческой жизни был отмечен активной творческой деятельностью, в том числе, 
публикациями более ста научных и учебно-методических работ, в которых нашли отражение многочислен-
ные научные достижения этого одного из ведущих социологов современной России, посвященные теории 
безопасности через развитие, концепции культуры безопасности, фундаментальной научной проблеме со-
циологии идеологии.  
В.Н. Кузнецов является автором идеи и создателем научной социологической школы по исследованию куль-
туры безопасности, геокультуры, социологии компромисса, которая обладает заслуженным общероссий-
ским и международным авторитетом. На протяжении ряда лет он являлся руководителем ряда межвузов-
ских проектов, опубликованных в монографиях «Московско-Шанхайская модель миропорядка», «Смысл Ве-
ликой Победы», «Мы – народ», ставшие предметом активных дискуссий и большого интереса со стороны 
ученых и широкой общественности.  
Научные идеи и выводы, обоснованные в трудах В.Н. Кузнецова, получили развитие в разработке и осу-
ществлении общероссийского мониторинга состояния безопасности человека и российского общества                                     
в XXI веке, что является важным звеном позитивных перемен в достижении благополучия и безопасности 
народов России. Практическим воплощением этого направления его научной деятельности стала 
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подготовка и проведение многочисленных общероссийских социологических исследований по анализу фор-
мирования социологии гуманитарной и духовной национальной безопасности России. Практическим вопло-
щением этого направления его научной деятельности стала подготовка и проведение многочисленных об-
щероссийских социологических исследований по анализу формирования социологии гуманитарной и духов-
ной безопасности, подготовка проекта «Стратегии национальной безопасности России 2005 г.». 
Многие обществоведы высоко оценили и активно используют в своих работах оригинальные общетеорети-
ческие и общеметодологические концепты, впервые разработанные В.Н. Кузнецовым: «институционально-
сетевую методологию» и «высокие гуманитарные технологии». Дальнейшее теоретическое их развитие они 
получили в ходе разработки и реализации фундаментального научного проекта отделения общественных 
наук РАН «Гуманитарный стратегический маневр» под его руководством, опубликованные в коллективной 
монографии. 
Государственными и общественными структурами, как в России, так и за рубежом, востребованы научные 
итоги его научно-исследовательских работ. 
Воинская служба и трудовая деятельность Вячеслава Николаевича получили достойную оценку со стороны 
государства. Он был награжден Орденом Боевого Красного Знамени, медалью Ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени, 10 ведомственными медалями. Его ратный подвиг воина-интернационалиста отме-
чен государственной наградой Республики Афганистан – орденом «Золотая звезда». 
Высокие нравственные и человеческие качества, преданность религиозным традициям были по достоин-
ству оценены руководством Русской православной церкви, наградившей В.Н. Кузнецова тремя орденами 
Православной церкви. 
В памяти всех тех, кого судьба свела с Вячеславом Николаевичем, он навсегда останется человеком, пре-
данным своей Родине, семье, делу, которому он посвятил свою яркую жизнь, верным другом и соратником. 
Коллектив редакционного совета журнала «Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки» выражает свое глубокое соболезнование семье Кузнецова Вячеслава Николаевича в связи с без-
временной потерей любимого мужа и отца. 
 
 

Главный редактор, профессор 
М.Ю. Попов  
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Аннотация. В феврале – марте 2021 года по инициа-

тиве Южно-Российского института управления – фи-

лиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации в 23 регионах проведен опрос «Де-

мографическое развитие России: проблемы и пути 

решения». Опрошено 1,4 тыс. экспертов – предста-

вителей органов законодательной власти, судебной 

системы, правоохранительных органов; бизнес-со-

общества; работников органов исполнительной вла-

сти; средств массовой информации, учреждений 

культуры и искусства; специалистов органов 

   

Annotation. In February-March 2021, at the initiative of 

the South Russian Institute of Management, a branch of 

the Russian Academy of National Economy and Public 

Service under the President of the Russian Federation, 

a survey «Demographic Development of Russia: Prob-

lems and Solutions» was conducted in 23 regions. 

1.4 thousand experts – representatives of the legislative 

authorities, the judiciary, law enforcement agencies –

were interviewed; Business community Executive 

branch employees; media, cultural and arts institutions; 

Local government professionals; Members of political 

parties and public organizations; teachers, teachers, 
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местного самоуправления; членов политических 

партий и общественных организаций; ученых препо-

давателей, учителей, работников дошкольных обра-

зовательных учреждений. В статье использованы 

результаты экспертного опроса в пяти регионах При-

волжского федерального округа. Это связано с тем, 

что в этих регионах проведен почти пятый эксперт-

ный опрос, приняли участие каждый четвертый экс-

перт. В Башкирии опрошено 50 экспертов, Перм-

ском крае – 48, Татарстане – 50, Ульяновской обла-

сти – 72, Чувашии – 50 [1, с. 104–115, 188–199, 259–

282, 295–306]. 
 

Ключевые слова: демографическая политика, демо-

графическая ситуация, демографическое развитие, 

опрос, эксперт. 

 

pre-school education workers. The article uses the re-

sults of an expert survey in five regions of the Volga Fed-

eral District. This is due to the fact that almost a fifth of 

the expert survey was conducted in these regions and 

one in four experts took part. In Bashkiria 50 experts 

were interviewed, the Perm region – 48, Tatarstan – 50, 

Ulyanovsk region – 72, Chuvashia – 50. 1, 104–115, 

188–199, 259–282, 295–306. 
 

 

 

 

 

Keywords: demographic policy, demographic situation, 

demographic development, poll, expert. 

 

                                                                       

 
ри оценке демографической ситуации в 
стране большинство экспертов считают её 

скорее кризисной – 62 % чувашских респонден-
тов, 56,25 % пермских, 47,22 % ульяновских, 40 % 
башкирских, 36 % татарских. 58 % экспертов в 
Башкирии отмечают, что в демографическом раз-
витии заметно лишь ухудшение ситуации; 58 % в 
Чувашии – благоприятного демографического 
развития не происходит; наблюдается стагнация – 
40,28 % в Ульяновской области и 39,58 % в Перм-
ском крае – происходит развитие, но есть значи-
тельные проблемы, требующие срочного реше-
ния, 36 % в Татарстане – благоприятное развитие 
демографической ситуации, но есть значитель-
ные трудности. Ухудшение демографической си-
туации (рождаемости, смертности, продолжи-
тельности жизни) за последние 5 лет отмечают                               
86 % башкирских экспертов, 37,5 % пермских,                        
44 % татарских, 48,61 % ульяновских. В Чувашии 
42 % респондентов полагают, что она не измени-
лась, 36 % – улучшилась, Пермском крае 33,33 % – 
не изменилась. Неблагоприятная демографиче-
ская ситуация, по мнению большинства экспер-
тов, связана, в первую очередь, со снижением 
рождаемости в связи с низким уровнем жизни 
большинства населения (68 % респондентов в 
Чувашии, 62,5 % в Пермском крае, 48 % в Татар-
стане, 47,22 % Ульяновской области); со сниже-
нием значимости ценностей семьи, особенно 
среди молодежи (64 % в Чувашии, 44 % в Башки-
рии), из-за существующих политических и эконо-
мических рисков; люди просто боятся заводить 
детей (42 % Татарстане). На ухудшение демогра-
фической ситуации (рождаемости, смертности, 
продолжительности жизни) за последние 5 лет 
указали 86 % башкирских экспертов, 48,61 % уль-
яновских, 44 % татарских, 37,5 % пермских. 42 % 
чувашских экспертов полагают, что она не изме-
нилась.  

Среди наиболее реальных и практически реали-
зуемых направлений улучшения демографиче-
ской ситуации являются, по мнению экспертов, 
повышение рождаемости коренного населения 
России (85,42 % пермских респондентов, 77,5 % 
ульяновских, 72 % чувашских, 62 % татарских); 
сокращение смертности в России (80 % башкир-
ских, 78,89 % ульяновских, 68,75 % пермских,                           
66 % татарских, 62 % чувашских респондентов); 

предоставление бесплатного жилья многодетным 
семьям (78 % чувашских); увеличение выплат по 
программам материнского капитала и расшире-
ние возможностей для его использования (76,11 % 
ульяновских, 72 % чувашских, 64 % татарских, 56 % 
башкирских, 52,08 % пермских экспертов); значи-
тельные денежные выплаты от государства на 
рождение первого ребенка (71,94 % ульяновских, 
58 %, чувашских, 68 % татарских, 54,17 % перм-
ских, 54 % башкирских респондентов); предостав-
ление бесплатного жилья многодетным семьям 
(78 % чувашских, 71,94 % ульяновских, 54 % та-
тарских респондентов), прекращение выезда рос-
сийских граждан за рубеж (58 % татарских,                                 
46 % чувашских респондентов), стимулирование 
любой миграции в принципе, чтобы только приез-
жали и жили в России (52 % чувашских респон-
дентов).  

Преобладающими проблемами, связанными с де-
мографическим развитием, названы отсутствие 
веры в возможность обеспечить детям достойное 
воспитание и уровень жизни (66,67 % экспертов в 
Пермском крае, 61,11 % Ульяновской области,                                
58 % Чувашии, 56 % Башкирии); экономическая 
неустойчивость и политические риски в России 
(60,42 % Пермском крае, 64 %, Татарстане,                                         
58,33 % Ульяновской области, 58 % Чувашии,                                             
48 % Башкирии); изменение в менталитете и цен-
ностях населения, развитие идеологии социаль-
ного эгоизма и желание жить только для себя                                               
(62 % Чувашии, 45,83 % Ульяновской области); 
проблемы с трудоустройством (56% Башкирии, 
54 % Татарстане), наличие проблем с покупкой и 
строительством жилья (54 % Чувашии, 50 % 
Пермском крае, 43,06 % Ульяновской области; 
мировые экономические проблемы и кризисы                                       
(54 % Чувашии).  

По мнению экспертов, существует связь демогра-
фических проблем со сложной внутренней ситуа-
цией, они связаны в очень сильной степени, опре-
деляются именно сложной внутренней ситуа-
цией, на первом месте находятся внутриполити-
ческие проблемы и снижение уровня жизни насе-
ления – в Чувашии (68 %), Пермском крае (58,33 %), 
Башкирии (56 %), Татарстане (56 %), Ульяновской 
области (52,78 %). Многие эксперты полагают, 
что неблагоприятная демографическая ситуация 

П 
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представляет собой угрозу для безопасности и 
будущего страны. Существует угроза резкого со-
кращения трудовых ресурсов, что приведет к зна-
чительному ухудшению уровня жизни, ослабле-
нию экономики и падению обороноспособности 
(72 % башкирских экспертов, 70 % чувашских, 
66,67 % пермских, 60 % татарских, 47,22 % улья-
новских); неравномерности заселения страны и 
её экономико-социального развития, резкого пе-
рекоса и критического несоответствия между 
уровнем развития различных регионов (64 % та-
тарских, 60 % башкирских экспертов); депопуля-
ции русских как народа, вокруг которого сложи-
лась государственность Росси и прекращения её 
существования как единого суверенного государ-
ства (56,25 % пермских экспертов); неспособ-
ность государства обеспечить выполнение соци-
альных обязательств в условиях старения основ-
ной массы населения и сокращения трудовых ре-
сурсов, (образование, медицина, социальное 
обеспечение, пенсии, пособия) (62 % чувашских 
экспертов); изменение этнического состава насе-
ления и размывание традиционной культуры Рос-
сии (44 % чувашских экспертов). 

На вопрос об эффективности государственной 
демографической политике 42 % башкирских экс-
пертов отметил, что она скорее неэффективна, 
результатов практически нет, 41,67 % пермских – 
скорее эффективна, результаты есть, но необхо-
димы доработки и 41,67 % – скорее неэффек-
тивна, результатов практически нет, 32 % татар-
ских – скорее эффективна, результаты есть, но 
необходимы доработки, 30 % – скорее неэффек-
тивна, результатов практически нет, 61,11 % уль-
яновских – скорее эффективна, результаты есть, 
но необходимы доработки, 46 % чувашских – ско-
рее неэффективна, результатов практически нет. 
Только 16 % в Татарстане и 5,56 % в Ульяновской 
области признали её полностью эффективной, 
приносящей ощутимые результаты. Об эффек-
тивности государственной поддержки семей по-
средством выделения материнского капитала 
большинство экспертов отметили, что скорее эф-
фективна, результаты есть, но необходимы дора-
ботки – 76 % чувашских, 74 % башкирских, 68,06 % 
ульяновских, 56,26 % пермских, 50 % татарских 
экспертов.  

Согласно мнению экспертов, наиболее эффек-
тивными для решения задач демографического 
развития являются такие меры, как развитие 
национальных проектов и иных мер, повышаю-
щих материальное обеспечение семей (98 % в 
Башкирии, 70,83 % Пермском крае, 63,89 % Улья-
новской области, 62 % Чувашии); воспитание се-
мейных ценностей и соответствующая государ-
ственная информационная политика (75 % Улья-
новской области, 74 % Чувашии, 72,92 % Перм-
ском крае, 72 % Башкирии, 52 % Татарстане); под-
держка общественных организаций, доброволь-
ческого движения в оказании общественно-полез-
ных услуг многодетным семьям, детям из небла-
гополучных семей, гражданам в ситуациях соци-
ального риска (60,42 % Пермском крае, 54 % Баш-
кирии, 52 % Татарстане, 48 % Чувашии); на зако-
нодательном уровне исключить возможность 

пропаганды любых форм деятельности, направ-
ленных на снижение рождаемости и разрушение 
традиционных форм семьи (68 % Чувашии). 

Среди основных препятствий для полностью 
успешной реализации мер государственной де-
мографической политики башкирские эксперты 
назвали коррупцию в административно-управ-
ленческом аппарате (68 %), стресс и неуверен-
ность граждан в завтрашнем дне, боязнь созда-
вать большую семью в этих условиях (62 %); 
пермские эксперты– нехватку бюджетного финан-
сирования (75 %), коррупцию в административно-
управленческом аппарате (56,25 %), несовершен-
ство самих программ и проектов демографиче-
ской политики (50 %), низкий контроль над испол-
нением программ и проектов (50 %); татарские 
эксперты – несовершенство самих программ и 
проектов демографической политики (50 %), 
стресс и неуверенность граждан в завтрашнем 
дне, боязнь создавать большую семью в этих 
условиях (44 %), низкий контроль над исполне-
нием программ и проектов (42 %); ульяновские 
эксперты – стресс и неуверенность граждан в зав-
трашнем дне, боязнь создавать большую семью 
в этих условиях (47,22 %), несовершенство самих 
программ и проектов демографической политики 
(43,06 %); чувашские эксперты - несовершенство 
самих программ и проектов демографической по-
литики (90%), несовершенство законодательной 
базы, отсутствие необходимой законодательной 
основы для создания и реализации программ                                      
(84 %), низкий контроль над исполнением про-
грамм и проектов (78 %), нежелание самих граж-
дан менять свой образ жизни, репродуктивные 
установки (64 %). На вопрос: Должно ли государ-
ство заниматься пропагандой семейных ценно-
стей, повышения рождаемости, многодетности? 
эксперты, в основном, ответили, что это необхо-
димо делать; такая информационная политика 
будет значительно способствовать улучшению 
демографической ситуации – в Чувашии (76 %), в 
Ульяновской области (65,28 %), в (60 %), Перм-
ском крае (56,26 %). 40 % экспертов в Татарстане 
указали, что это необходимо делать, но положи-
тельный эффект будет минимальным, такие дей-
ствия лишь в незначительной степени будут спо-
собствовать улучшению демографической ситуа-
ции. 

В экспертном опросе содержались вопросы о вли-
янии пандемии коронавируса на реализацию де-
мографических программ, влиянии коррупции на 
реализацию национального проекта «Демогра-
фия», демографическую ситуацию, сферах влия-
ния. О влиянии пандемии коронавируса на реали-
зацию демографических программ свидетель-
ствуют следующие результаты опроса. Влияние, 
преимущественно, связано с увольнениями 
(Башкирия 90 %, Пермский край 72,92 %, Татар-
стан 68 %, Чувашия 54 %, Ульяновская область 
47,22 %), падением производства (Башкирия                                  
82 %, Пермский край 77,08 %, Ульяновская об-
ласть 65,28 %, Татарстан 42 %); с ростом имуще-
ственного неравенства (Башкирия 52 %, Ульянов-
ская область 40,28 %). В Чувашии 94 % экспертов 
указали на влияние самоизоляции и 84 % – 
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затруднение коммуникаций. О влиянии коррупции 
на реализацию национального проекта «Демогра-
фия», демографическую ситуацию, о сферах вли-
яния эксперты считают, что, безусловно, влияет 
(54 % в Башкирии, 47,22 % Ульяновской области), 
скорее всего, влияет (64 % экспертов в Чувашии, 
41,67 % Пермском крае, 34 % Татарстане) В Та-
тарстане 42 % респондентов затруднились отве-
тить. Эксперты отметили, что влияние выража-
ется в мошенничестве при обеспечении жильем, 
выделении земельных участков (62 % башкир-
ские, 58 % чувашские, 50 % пермские), хищении 
бюджетных средств (81,25 % пермские, 66 % чу-
вашские, 56,94 % ульяновские, 52 % башкирские, 
50 % татарские), реализации неэффективных 
проектов (82 % чувашские, 64,58 % пермские,                             
52 % башкирские, 45,83 % ульяновские). К сфе-
рам влияния в основном относятся социальная 
политика (70 % чувашские, 66 % башкирские, 
62,5 % пермские, 48,61 % ульяновские), эконо-
мика и финансы (64 % чувашские, 56,25 % перм-
ские, 54 % башкирские, 48,28 % ульяновские,                        
48 % татарские), здравоохранение (90 % башкир-
ские, 72,22 % ульяновские, 52,08 % пермские,                          
44 % татарские, 42 % чувашские), образование и 
наука (58 % чувашские, 52 % башкирские). 

Представляют несомненный интерес результаты 
опроса о личном отношении экспертов к демогра-
фической ситуации в стране и демографическому 
развитию региона их проживания. На вопрос: Вы-
зывает ли тревогу демографическая ситуация 

лично у вас? эксперты ответили, что, безусловно, 
вызывает, неблагоприятная демографическая 
ситуация – это угроза, которая актуальна для 
моих детей и внуков, в целом для ближайших по-
колений россиян (48 % башкирских респондентов, 
47,22 % ульяновских, 36 % татарских, 31,25 % 
пермских), безусловно вызывает, неблагоприят-
ная демографическая ситуация – это угроза, ко-
торая актуальна уже для моего поколения (68 % 
чувашских). 35,42 % респондентов в Пермском 
крае считают, что сильной угрозы не ощущают, 
это отдельные проблемы, которые не затраги-
вают ближайшие к нам поколения. Многие экс-
перты назвали ситуацию в регионе проживания 
скорее кризисной и за последние 5 лет она ухуд-
шилась. Соответственно, в Башкирии таких ре-
спондентов было 32 % и 88 %, Пермском крае 
45,83 % и 37,5 %, 35,42 % считают, что не изме-
нилась, Ульяновской области – 40,28 %, 37,49 % 
экспертов считают скорее благополучной и 55,56 %. 
В Чувашии эксперты отметили, что ситуация, ско-
рее, кризисная (70 %), не изменилась (38 %), 
ухудшилась (32 %), улучшилась (30 %), Татар-
стане – скорее благополучная (34 %) и скорее 
кризисная (30 %), не изменилась (48 %).  

Подводя итоги, следует отметить, что анализ ре-
зультатов экспертного опроса позволяет показать 
актуальность, необходимость и важность реше-
ния проблем демографического развития страны, 
выявить недостатки в реализации государствен-
ной демографической политики. 
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Аннотация. В статье рассматривается доверие к вла-

сти как предмет научно-исследовательских практик. 

Авторы обращают внимание на то, что в центре вни-

мания исследователей находятся, прежде всего, та-

кие вопросы, как регуляторная роль доверия и недо-

верия в общественной жизни, система индексов 

уровня доверия граждан, особенности политиче-

ского доверия, которые в научном дискурсе носят 

дискуссионный характер. Подчеркивается, что в со-

временной российской социогуманитарной науке 

проблема доверия анализируется в контексте меж-

дисциплинарного подхода. 
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Annotation. The article considers trust in the authori-

ties as a subject of research practices. The authors draw 

attention to the fact that the researchers focus primar-

ily on such issues as the regulatory role of trust and dis-

trust in public life, the system of indices of the level of 

trust of citizens, the features of political trust, which are 

debatable in scientific discourse. It is emphasized that 

in modern Russian socio-humanitarian science, the 

problem of trust is analyzed in the context of an inter-

disciplinary approach. 
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начимую роль в формировании научной про-
блематики доверия к власти играют потреб-

ности современной российской политической 
практики. Актуальность и своевременность ис-
следования доверия населения к власти подтвер-
ждает Указ Президента Российской Федерации от 
04 февраля 2021 года № 68, в котором первым 
показателем эффективности обозначено дове-
рие к власти [1]. Оценка результатов деятельно-
сти органов власти в регионах будет осуществ-
ляться на основе новых показателей эффектив-
ности. Более того, речь идёт, в первую очередь, 
об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов РФ. Наряду с обнов-
лением показателей оценки, в данном Указе 
предусматривается значительная модификация 

 
1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта                             
№ 21-011-31778. 

оценки результатов работы, проделанной власт-
ными институтами1. 

Исходя из этого, усиливается задача научного 
анализа институционального доверия, под кото-
рым понимается доверие к различным социаль-
ным и политическим институтам, на междисци-
плинарном уровне с применением комплексной 
методологии. В этой связи рассмотрим основные 
подходы к анализу доверия к власти в российской 
социогуманитарной науке. 

Проблема доверия к власти в последние годы за-
нимает значительное место в теоретических и эм-
пирических, фундаментальных и прикладных ис-
следованиях российских ученых. В политологии 
акцент делается на анализе доверия в контексте 

З 
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перспективной региональной системы государ-
ственного управления [2]. Проблемам регулятор-
ной роли доверия и недоверия в общественной 
жизни, которые рассматриваются как факторы 
формирования гражданского общества, посвя-
щена коллективная монография сотрудников 
НИУ ВШЭ [3]. Интерес представляет концепция 
построения системы индексов уровня доверия 
граждан к деятельности представителей государ-
ственной службы, разработанная В.Н. Якимец и 
его коллегами [4]. 

Место и роль доверия в функционировании си-
стемы государственного управления в условиях 
цифровизации исследуются Г.В. Пушкаревой, по 
мнению которой, «доверие как теоретический 
конструкт открывает большие возможности в объ-
яснении сложной взаимосвязи объективного и 
субъективного в государственном управлении, 
позволяет оценить запас прочности институтов 
государственного управления» [5, с. 151]. Про-
блема институционального доверия/недоверия к 
власти, оценка восприятия доверия, а также, его 
роль в развитии гражданского общества в России 
проанализированы исследовательским коллекти-
вом под руководством С.Г. Максимовой [6]. 

Следует отдельно выделить труды П.М. Козыре-
вой и А.И. Смирнова, в которых рассматривается 
специфика политического доверия в России, «вы-
ступающего одним из ключевых факторов поли-
тического процесса, играющих огромную роль в 
обеспечении политической стабильности и посту-
пательном развитии общества» [7]. По мнению 
авторов, политическое доверие – «уверенность 
граждан страны (или некоторой их части) в пра-
вильности политических позиций и действий тех 
или иных политических сил, институтов, государ-
ственных и политических деятелей, соответствии 
их политических позиций своим собственным 
убеждениям, в способности конкретных полити-
ческих субъектов реализовать провозглашенные 
цели и программные установки, готовность ока-
зывать им поддержку» [8, с. 81]. 

И.Н. Трофимовой исследуются проблемы дове-
рия к публичным институтам в современном рос-
сийском обществе [9]. Изучению образов власти 
на новом этапе развития российской политиче-
ской системы посвящены работы Е.Б. Шестопал 
[10]. Исследование М.Н. Губогло посвящено вза-
имосвязи доверия и справедливости, посред-
ством которых решается проблема группового са-
моутверждения на личностном, региональном и 
институциональном уровнях [11]. 

Проблемы измерения доверия населения по от-
ношению к государственным институтам в совре-
менной России являются предметом изучения 
Г.А. Сатарова [12]. В этом же аспекте сущность 
доверия населения к власти анализируется                         
Д.Ф. Териным [13]. В центре внимания ряда уче-
ных находится проблема доверия к органам мест-
ного самоуправления [14]. B.B. Кривопусковым 
разработана социологическая концепция дове-
рия как основного условия обеспечения интегра-
ции общества [15]. 

Самостоятельным научным направлением в со-
циогуманитарной науке является изучение дове-
рия к власти в региональном пространстве [16]. 
Различные подходы к оценке эффективности де-
ятельности органов власти на уровне субъектов 
Российской Федерации представлены в трудах 
ряда авторов [17]. Особое значение приобретают 
работы, посвященные анализу доверия в контек-
сте взаимоотношений общества и органов вла-
сти, проблемы обеспечения безопасности госу-
дарства и общества [18]. 

Степень доверия населения национальных рес-
публик Северного Кавказа к федеральным и ре-
гиональным органам власти, а также, критерии 
оценки их эффективности исследованы Т.Н. Лит-
виновой, по мнению которой, «доверие общества 
к органам власти является необходимым предва-
рительным условием эффективного демократи-
ческого управления, а снижение доверия населе-
ния выступает серьезным вызовом качеству 
представительной демократии. Без обществен-
ного доверия не могут функционировать ни эко-
номические, ни политические институты. И ника-
кие серьезные преобразования в государстве не 
могут быть осуществлены без доверия и актив-
ного участия масс» [19, с. 35]. 

В настоящее время еще нет фундаментальных 
исследований механизмов укрепления доверия к 
власти в регионах России в постпандемийный пе-
риод, но, несмотря на это, российские ученые ак-
тивно обсуждают (пост)коронавирусный мир. В 
монографии коллектива авторов исследуются 
векторы развития гражданского общества и соци-
ального государства, которые во многом характе-
ризуются динамикой и характером отношения 
россиян к политическим и социальным институ-
там [20]. Изучению новых вызовов органам госу-
дарственной власти в России периодов пандемии 
и постпандемии посвящено исследование                            
Н.С. Слепцова и М.В. Горбачева [21]. 

Основные тенденции глобального развития, опыт 
функционирования системы власти на федераль-
ном, региональном и местном уровнях, меры по 
обеспечению работы органов государственной 
власти всех уровней, а также, проблемы в функ-
ционировании системы публичной власти в новых 
условиях раскрыты рядом авторов [22]. 

Внимание А.А. Максурова обращено на про-
блемы и возможности организации скоординиро-
ванной работы органов государственной власти 
по противодействию коронавирусу. Автор пред-
лагает формы координационного регулирования, 
востребованные в условиях пандемии [23]. 

Интересные подходы к анализу исследуемой 
темы содержатся в работах ученых, которые рас-
сматривают эффекты доверия к социальным ин-
ститутам в период пандемии [24]. Т.А. Нестик, 
анализируя возможные механизмы влияния пан-
демии на российское общество, к числу долго-
срочных эффектов относит снижение институци-
онального доверия [25]. Подробный анализ соци-
альных эффектов и последствий влияния само-
изоляции общества проведен коллективом 
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ученых [26]. Интерес представляет сравнитель-
ное исследование, посвященное проблеме дове-
рия в системе базовых ценностей России и Гер-
мании [27]. 

Коллективом ученых Адыгейского государствен-
ного университета в рамках исследования взаи-
модействия власти и общества в условиях панде-
мии выявлен потенциал доверия и сплоченности 
в интеграции региональных сообществ в усло-
виях пандемии, рассчитан индекс (дез)интегра-
ции и предложена модель взаимодействия регио-
нальной власти и общества в условиях глобаль-
ного риска [29]. 

Анализ современной научной литературы, касаю-
щейся проблемы доверия граждан к органам 

власти, показал, что исследователи, в основном, 
затрагивают такие вопросы, как регуляторная 
роль доверия и недоверия в общественной 
жизни, система индексов уровня доверия граж-
дан, особенности политического доверия, кото-
рые в научном дискурсе носят дискуссионный ха-
рактер.  

Таким образом, в современной науке проблема 
доверия анализируется в контексте междисци-
плинарного подхода. Данный обзор не дает все-
стороннее представление о спектре исследова-
ний данной проблемы в современной науке. Од-
нако обозначенные подходы позволяют выявить 
наиболее актуальные направления в изучении 
доверия к власти и наметить перспективы даль-
нейших исследований этого сложного феномена. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию про-

блемы развития экстремального спорта и вовлече-

ния в него все большего количества людей. В ней 

анализируются механизмы привлечения к экстре-

мальной спортивной деятельности членов обще-

ства, представленные на уровне основных масс-ме-

диа. Рассматривается социальное значение 

экстрима и обосновывается точка зрения, в соответ-

ствии с которой, стихийное включение в экстремаль-

ную деятельность и привлечение в экстремальную 

сферу посредством развитых институтов суще-

ственно различаются по социальным последствиям. 

Доказывается, что стихийное вовлечение в экстре-

мальную деятельность связано с намного более вы-

соким уровнем риска, нежели институционально 

определенное. Обосновывается, что воздействие 

масс-медиа также может иметь двоякий характер, 

будучи ориентированным на привлечение внима-

ние к экстремальному спорту, либо на углубление 

понимания его специфики. 
 

Ключевые слова: общество, спорт, экстремальный 

спорт, медиа. 

 

   

Annotation. Тhe article is devoted to the study of                            

the problem of the development of extreme sports and 

the involvement of an increasing number of people in it. 

The mechanisms of attracting members of society to ex-

treme sports activities, presented at the level of                               

the main mass media, are analyzed. The social signifi-

cance of extreme sports is considered and the point of 

view is substantiated, according to which spontaneous 

inclusion in extreme activities and attraction to the ex-

treme sphere through developed institutions differ sig-

nificantly in social consequences. It is proved that spon-

taneous involvement in extreme activities is associated 

with a much higher level of risk than an institutionalized 

one. It is proved that the impact of mass media can also 

have a twofold character, being focused on attracting 

attention to extreme sports, or on deepening the un-

derstanding of its specifics. 
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а протяжении длительного времени разви-
тие общества сопровождается созданием 

условий для максимального удовлетворения по-
требностей человека, одной из которых является 
потребность в безопасности. Формируются инсти-
туты, ориентированные на защиту прав членов 
общества и обеспечение их безопасности, созда-
ется законодательная база, определяющая 
нормы социальной активности и, в том числе, 
ограничивающие отдельные области деятельно-
сти человека, сопряженные с излишним уровнем 
риска. В определенной мере, можно судить о том, 
что общество заинтересовано в безопасности 
включенных в него людей, что созвучно с их соб-
ственными базовыми потребностями. Вместе с 
тем, наряду с потребностью в безопасности, для 
людей характерно наличие потребности более 
высокого порядка – стремление к самоактуализа-
ции, самореализации личности. И в отдельных 
случаях путь индивидуальной самореализации 
сопряжен с деятельностью, которая предпо-

лагает серьезные риски, в том числе – опасность 
потери здоровья и жизни. При этом на протяже-
нии многих столетий формы деятельности, со-
пряженные с высоким риском для здоровья и 
жизни, обладают особой статусной определенно-
стью, возвышающей их представителей, что 
находит отражение, как в социальной стратифи-
кации, так и в области культуры. Это определяет 
то, что в рамках культуры складывается тенден-
ция, связанная с трансляцией ценностного вос-
приятия деятельности, сопряженной с высокой 
степенью риска. Примером тому может служить 
приключенческая литература, многочисленные 
остросюжетные фильмы, персонажи которых ока-
зываются в критических ситуациях и преодоле-
вают их. Наконец, одним из важных аспектов раз-
вития ценностного восприятия риска становится 
развитие субкультуры экстрима, представители 
которой добровольно включаются в деятель-
ность, связанную с преодолением критических 
нагрузок, осуществлением опасных трюков и т.д. 

Н 
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Пройдя ряд стадий становления, субкультура 
экстрима породила ряд направлений экстремаль-
ной деятельности, сопряженной с элементами 
спортивных состязаний, что получило отражение 
в таком социальном явлении, как экстремальный 
спорт. При этом речь идет не просто о разовых, 
спонтанных случаях осуществления опасных дей-
ствий (как это имеет место, например, у детей, 
придумывающих разнообразные «испытания» 
смелости, ловкости и т.д.), но об институционали-
зации деятельности, сопряженной с высокой сте-
пенью риска. Последнее означает то, что в совре-
менном обществе присутствуют развитые меха-
низмы вовлечения в экстремальную деятель-
ность, в которой, в свою очередь, присутствует 
ряд сложившихся, устойчивых направлений. Од-
ним из аспектов развития экстремальных видов 
деятельности является распространение инфор-
мации об экстремальном спорте (и, в том числе, 
его популяризация) на уровне разнообразных 
масс-медиа. Настоящая статья ориентирована на 
осмысление значение современных механизмов 
популяризации экстремальных видов спорта в 
рамках деятельности современных средств мас-
совой информации, что включает в себя опреде-
ление влияния современных СМИ на процессы 
развития субкультуры экстрима и, в частности, 
социальные последствия, связанные с освеще-
ние тематики экстрима в культурно-информаци-
онном пространстве. 

Актуальность данного направления исследова-
ния обусловлена тем, что в настоящее время экс-
тремальная сфера находится на стадии актив-
ного становления, что проявляется, с одной сто-
роны, в формировании все большего числа 
направлений экстремальной деятельности, с дру-
гой – в активном вовлечении членов общества в 
различные формы экстремальной активности. 
Это означает, что влияние экстремальной сферы 
на состояние общества со временем возрастает, 
как, соответственно, и ее социальное значение. 
Уже это является весомым основанием для ис-
следования экстремальности и основных аспек-
тов ее развития в социальной среде. Еще одним 
важным моментом является то, что, сама по себе, 
область экстремального спорта представляет со-
бой сравнительно молодое явление, которое в 
настоящее время все еще пребывает на стадии 
становления. Это определяет то, что экстрим как 
социальное явление трансформируется, приоб-
ретая новые качества и утрачивая некоторые из 
известных ранее. Отдельно следует отметить, 
что такой аспект развития экстремальной сферы, 
как влияние средств массовой информации на 
развитие экстремального спорта, относится к 
числу слабо изученных на уровне современного 
гуманитарного знания. При этом механизмы раз-
вития экстремальной сферы вариативны и, в том 
числе, различаются по критерию своего влияния 
на область общественных отношений. Соответ-
ственно, распространение информации об экс-
тремальной сфере на уровне масс-медиа может 
способствовать как увеличению уровня социаль-
ных рисков, связанных с развитием экстремаль-
ной сферы, так и напротив, их снижению. Это яв-
ляется тем основанием, которое определяет 

теоретическую и практическую значимость иссле-
дования. 

Поскольку проблематика экстрима в его социаль-
ном и культурном измерении требует сопоставле-
ния ряда аспектов общественных отношений, 
особенностей культурных процессов, а также, 
специфики экстрима как формы деятельности, в 
рамках подготовки статьи была осуществлена 
опора на ряд работ, относящихся к обозначенным 
тематическим сферам.  

В частности, в той или иной форме, исследование 
опирается на научные труды таких авторов, как                                           
Р. Мертон [5], М. Маклюэн [3], В.А. Иванов,                               
И.В. Манжелей [2], С.В. Андреева [1], В.М. Парша-
кова [6], Я.К. Малик [4], А.С. Шульгин [8]. В рамках 
данных работ освещаются отдельные аспекты 
поставленной проблемы, при этом следует отме-
тить, что её целостное осмысление в научной 
среде слабо представлено, что характеризует 
научную новизну проводимого исследования. 

Определение социального значения экстрима, 
само по себе, представляет собой серьезную ис-
следовательскую задачу, поскольку влияние экс-
тремальных видов спорта, несмотря на все те 
риски, которые он в себе несет, является неодно-
значным. Между тем, определение социального 
значения отражения тематики экстрима на 
уровне масс-медиа, фактически, определяет 
двойственность поставленной задачи: необхо-
димо произвести сопоставление, с одной сто-
роны, общих аспектов понимания экстрима как 
социального феномена, с другой – влияния на 
процессы развития экстремальных видов спорта 
их отражения в рамках, протекающих в обществе 
информационных процессов, сопряженных с дея-
тельностью масс-медиа. 

Для начала обратимся к первому аспекту иссле-
дования, а именно, к вопросу о социальном зна-
чении экстремальных видов спорта. Одним из 
наиболее важных аспектов экстрима, в отличие 
от других форм досуговой и профессиональной 
спортивной деятельности, является повышенный 
уровень риска для носителей экстремальной ак-
тивности, что предполагает, в том числе, перио-
дическое получение ущерба здоровью спортсме-
нов-экстремалов, вплоть до несовместимого с 
жизнью. Данный аспект экстремальной деятель-
ности имеет очевидный деструктивный характер, 
что связано не только с нарушением социальных 
возможностей самих спортсменов (в том числе – 
утратой трудоспособности), а также, повышением 
нагрузки на систему здравоохранения, но и с вре-
дом, причиняемым семьям спортсменов, в случае 
если последние получают травмы, становятся ин-
валидами или гибнут в процессе осуществления 
спортивной деятельности. Речь идет об ухудше-
нии благосостояния семей, связанном с утратой 
трудоспособности одним из членов семьи, из-
держках более частой оплаты медицинских услуг 
(в сравнении с семьями, в которых ни один член 
семьи не вовлечен в экстремальную деятель-
ность), риске возникновения неполных семей и 
т.д. Все это свидетельствует о том, что одним из 
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важных аспектов экстремальной деятельности 
является ее деструктивное влияние на общество, 
имеющее многообразный характер. 

Вместе с тем, точка зрения, рассматривающая 
экстрим исключительно в качестве деструктив-
ного социального явления, по ряду оснований, яв-
ляется однобокой. Прежде всего, следует учиты-
вать, что включение в экстремальную сферу дея-
тельности может быть осуществлено далеко не 
всеми членами общества, и, следовательно, 
можно выделить группу людей, для которых заня-
тие экстремальными видами спорта является по-
тенциальным способом самореализации. Оче-
видно, что потенциальные участники экстремаль-
ной деятельности обладают рядом специфиче-
ских качеств, определяющих их приверженность 
сферам деятельности, сопряженным с риском 
для здоровья и жизни. И в данном случае, оцени-
вая социальное значение экстрима, следует учи-
тывать его влияние на общественную жизни в 
контексте возможных альтернатив экстрима, ко-
торые могли бы выбрать данные члены обще-
ства. И здесь следует отметить, что осуществле-
ние экстремальной деятельности может высту-
пать в роли «мягкой» альтернативы другим спо-
собам приложения сил членов общества – напри-
мер, включения в сферу противоправной активно-
сти, вовлечения в экстремистские организации, и 
т.д. Для людей, стремящихся к преодолению 
трудностей и не боящихся риска, включение в 
данные сферы деятельности может выступать в 
качестве одного из способов «поиска себя», 
иными словами – самореализации. И в данном 
случае экстрим можно рассматривать как один из 
вариантов минимизации ущерба обществу, свя-
занного с наличием у некоторых его представите-
лей высокого уровня нерастраченной социальной 
энергии, требующей выплеска. Помимо этого, 
следует отметить, что экстремальная деятель-
ность как форма спортивной активности несет в 
себе не только риски, но и серьезные положи-
тельные стороны. В частности, экстремальная ак-
тивность может способствовать повышению 
уровня физической формы членов общества, их 
отказу от вредных привычек (алкоголизм, куре-
ние, прием наркотических веществ и т.д.), что 
также является важным позитивным результатом 
развития экстремальной сферы. 

Рассматривая вопрос о социальном значении 
экстрима, нельзя обойти вниманием такой аспект 
распространения экстремальных видов спорта, 
как институционализация экстремальных видов 
спорта. Речь идет о том, что в настоящее время 
возникают многочисленные секции, на уровне ко-
торых реализуется обучение экстремальным ви-
дам деятельности, формируются специфические 
экстремальные сообщества и т.д. Наряду с этим, 
возникают и расширяются специфические сооб-
щества носителей экстремальной активности, в 
рамках которых реализуются механизмы привле-
чения новых участников. В связи с этим, исследо-
ватели ставят вопрос о том, что одним из ключе-
вых факторов влияния экстремального спорта на 
общество является степень его институциализа-
ции. В данном случае выделяется два основных 
варианта приобщения к экстремальному спорту – 
стихийное и институционально организованное. В 

первом случае новые носители экстремальной 
активности не обладают должным набором навы-
ков и представлений об осваиваемой сфере, не 
обладают необходимой экипировкой и осуществ-
ляют свою деятельность вне контроля со стороны 
опытного спортсмена, способного вовремя заме-
тить и исправить совершаемые ими ошибки. Как 
результат – степень травматичности при стихий-
ном занятии экстремальной деятельностью до-
стигает критических отметок ввиду некорректной 
подготовки начинающих экстремалов. В свою 
очередь, приобщение к экстремальным видам 
спорта в рамках действующих организаций, ори-
ентированных на корректное обеспечение экстре-
мальной деятельности, как в плане инструктажа, 
так и в плане экипировки, способствует миними-
зации рисков для членов общества, которые при-
общаются к экстремальному спорту. 

Рассмотрим в данном отношении вопрос о том, 
какое влияние оказывают современные масс-ме-
диа на развитие экстремальной сферы? и, соот-
ветственно, как осуществляемое ими информа-
ционное воздействие влияет на состояние обще-
ства? Прежде всего, следует констатировать, что 
в рамках современных масс-медиа существует 
сразу несколько каналов передачи информации 
об экстремальных видах спорта: 

–  специализированные журналы, посвященные 
экстремальному спорту, а также, тематические 
колонки в журналах, целевая аудитория которых 
является потенциальными носителями экстре-
мальной деятельности; 

–  тематические телеканалы, направленные на 
освещение экстремальной деятельности, а 
также, телепередачи, на уровне которых она де-
монстрируется и освещается; 

–  кинопродукция, на уровне которой демонстри-
руются образы спортсменов-экстремалов, а 
также, демонстрируются опасные виды спорта 
или отдельные их элементы; 

–  Интернет-ресурсы, на уровне которых реали-
зуется освещение различных аспектов экстре-
мальной деятельности (блоги, каналы на виде-
охостингах, тематические сайты, сообщества в 
социальных сетях и т.д.). 

Один из доминирующих аспектов распростране-
ния информации об экстремальной деятельности – 
ее популяризация, создание привлекательного 
образа экстремала, формирование позитивного 
восприятия экстремальных видов спорта. В дан-
ном случае, информационный контент ориенти-
рован, в первую очередь, на зрелищность и 
направлен на формирование у зрительской ауди-
тории интереса и эмоционального отклика. 
Именно таковы большинство кинофильмов, по-
священных тематике экстрима, а также, суще-
ственная доля телепередач, демонстрирующих 
те или иные формы экстремальной деятельности. 
По сути, информационная продукция данного 
типа, ориентированная на привлечение внимания 
к экстремальной сфере, способствует повыше-
нию шансов вовлечения членов общества в экс-
тремальную деятельность, однако, не способ-
ствует качественному росту понимания членами 
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общества сущности и специфики конкретных раз-
новидностей экстремального спорта, а также, 
ограничений и мер безопасности, которым необ-
ходимо придерживаться.  

Таким образом, привлечение внимание к экстре-
мальной сфере вне акцентуации его на рисках и 
мерах их минимизации способствует развитию 
экстрима как такового, и, в дальнейшем, характер 
его влияния на социальную сферу будет зависеть 
от того, насколько серьезный путь по институциа-
лизации экстремального спорта был пройден. 
Чем более эффективно институциализированы 
основные формы экстрима, тем ниже социальные 
риски, связанные с его активным освещением в 
социокультурной сфере. В свою очередь, актив-
ное освещение тематики экстрима в условиях его 
недостаточной институционализации способ-
ствует серьезному повышению уровня социаль-
ных рисков, связанных со стихийным развитием 
экстремальной сферы. 

При этом следует отметить, что, помимо инфор-
мационного контента, несущего в себе скорее за-
влекающие, мотивирующие материалы, присут-
ствует также ряд медиа ресурсов, на уровне 

которых как раз и осуществляется освещение 
ключевых аспектов экстремальной деятельности, 
включая опасности и меры противодействия им. 
Такого рода материалы, на глубоком уровне зна-
комящие будущих представителей экстремаль-
ного спорта с его ключевыми нюансами, способ-
ствуют снижению социальных рисков, связанных 
с развитием экстрима, и представляют собой 
один из значимых аспектов его институционали-
зации. 

Подводя итог, отметим, что в условиях развития 
субкультуры экстрима информационное его осве-
щение способствует ускорению распространения 
данной субкультуры в социальной среде. При 
этом далеко не все формы информационного 
освещения экстремальной сферы способствуют 
интенсификации рисков, связанных с ней. Выпол-
ненные на профессиональном уровне медийные 
продукты, ориентированные на углубленное зна-
комство с основными формами экстремальной 
деятельности, имеют высокую ценность, по-
скольку позволяют избежать ряда рисков, с кото-
рыми сталкиваются непрофессионалы в усло-
виях самостоятельного, стихийного включения в 
сферу экстремальной спортивной деятельности. 
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Аннотация. Одним из направлений трансформации 

современного общества является цифровизация со-

циальных институтов и процессов, представляющая 

собой повсеместное внедрение цифровых техноло-

гий в различные сферы жизни. В настоящей статье 

обоснована актуальность изучения цифровизации 

образовательных процессов в региональных выс-

ших учебных заведениях с позиции рискологиче-

ского подхода к данному явлению. Рассмотрены, 

проанализированы и структурированы подходы 

российских и зарубежных ученых к определению 

феномена риска в образовательном пространстве. 

Представленные автором подходы, сгруппированы 

по отношению к возникновению рисковых ситуаций 

изучающих их авторов. 
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дним из направлений трансформации со-
временного общества является цифровиза-

ция социальных институтов и процессов, пред-
ставляющая собой повсеместное внедрение циф-
ровых технологий в различные сферы жизни – про-
мышленная сфера, экономические процессы, об-
разовательная среда, сфера обслуживания и т.п. 
Возникновение феномена цифровизации объяс-
няется процессом повсеместного внедрения ин-
формационных и коммуникационных технологий 
в большинстве развитых стран мира.  

Процесс цифровизации (дигитализации) затраги-
вает все социальные институты, в том числе и си-
стему высшего образования. Современное обра-
зование трансформируется под задачи нового 
постиндустриального ландшафта, безусловно, 
меняя свою инфраструктуру, в том числе, кон-
тент, формы его представления и виды коммуни-
каций. Происходят изменения в самой образова-
тельной парадигме, что проявляется в переходе 
от концепции классического образования к непре-
рывному обучению в течение всей своей жизни. 

Переход к комбинированному обучению с приме-
нением электронных образовательных сред и 
внедрением элементов дистанционного обучения 
становится современным трендом в обществе. В 
новых условиях смещается вектор от педагогиче-
ского воздействия преподавателя на обучающе-
гося в сторону познавательной деятельности 
субъекта образовательного процесса.  

По мнению С.В. Судариковой, цифровизация об-
разовательного процесса подразумевает «дина-
мичное внедрение цифровых технологий и 
средств, сочетающееся с сохранением традици-
онных форм его организации и технологий обуче-
ния, в ряде случаев – с использованием спон-
танно возникших и стихийно развивающихся па-
радигм цифрового образования, а нередко – не-
критично заимствованных подходов, часто нега-
тивно воспринимающихся российским педагоги-
ческим сознанием» [2]. Внешний контур цифрови-
зации образовательного процесса представлен 
созданием онлайн-пространства для реализации 
функций обучения, построением образователь-

О 



30 

ных сетей, разработкой и внедрением индивиду-
альных планов обучения, разработкой новых под-
ходов к реализации образовательного процесса и 
управлению им, маркетингом образовательных 
технологий в условиях цифровизации образова-
тельной среды. Всё это, так или иначе, обесцени-
вает дидактическую функцию образования и 
упускает из вида методические проблемы акто-
ров образовательного процесса в эпоху цифрови-
зации.  

Проблематика внедрения цифровизации образо-
вательного процесса в региональных вузах за-
ключается в неоднозначности определения соот-
ветствия актуальных образовательных форма-
тов, методов и практик запросам и особенностям 
нового поколения. В процессе цифровизации об-
разовательного процесса в региональных вузах 
возникают рисковые ситуации, проявляющиеся в 
неблагоприятных последствиях, которые явля-
ются результатом действий субъектов образова-
тельного пространства. Соответственно, про-
цессы модернизации и дигитализации предстают 
высоко рискованными, как в сознании акторов 
внутривузовского образовательного процесса, 
так и в рамках всей системы высшего образова-
ния.  

Сами по себе, риски не является однозначно 
негативным явлением, имманентным любому 
виду социальной деятельности. Однако они спо-
собны приводить к негативным следствиям, осо-
бенно опасным для акторов образовательного 
пространства региональных вузов. Это объясня-
ется их особенностями, заключающимися в том, 
что региональные вузы в большинстве своем ха-
рактеризуются ограниченным ресурсным потен-
циалом, отсутствием необходимого опыта риск-
менеджмента, ограниченностью возможностей 
разработки и реализации долгосрочных страте-
гий управления рисками. 

В этой связи, актуальной является проблема ана-
лиза рисков, предвидения их наступления и стра-
тегического прогнозирования, тем более, что в 
настоящее время недостаточно разработаны тех-
нологии использования позитивных и минимиза-
ции негативных следствий рисков цифровизации 
общества, в целом, и образовательного процесса 
в региональных вузах, в частности.  

Несмотря на то, что проблема рисков в системе 
высшего образования довольно обстоятельно ис-
следована в зарубежной и отечественной социо-
логической литературе (А.П. Альгин, У. Бек,                         
Э. Гидденс, К. Дрейк, М. Дуглас, В.И. Зубков,                             
Ю.А. Зубок, Д. Луптон, Н. Луман, А.В. Мозговая, 
В.И. Чупров, В.И. Шарин, О.Н. Яницкий и многие 
другие), новые тенденции, связанные с техноло-
гизацией и диджитализацией этой сферы, тре-
буют внесения в исследовательский процесс су-
щественных коррективов. Они, прежде всего, 
должны быть связаны с уточнением концептуаль-
ных оснований рискологического анализа. Дан-
ное утверждение не означает отказа при исследо-
вании рисков цифровизации образовательной 
среды вуза от уже подтвержденных в теории и на 
практике положений. В частности, сохраняют 

свое значение следующие выводы отечествен-
ных и зарубежных исследователей. 

Во-первых, представление о «нормальности» фе-
номена риска для развития общества в целом и 
его отдельных сфер. В научной литературе до-
вольно прочно закрепилось представление, что 
риск является естественным, неизбежным явле-
нием, характеризующим процессы и отношения в 
обществе. Общество на современном этапе раз-
вития, как отмечал Э. Гидденс, подвержено рис-
ковым ситуациям во всех сферах жизнедеятель-
ности настолько, что даже бездействие может 
обернуться риском. Весь мир, главным образом, 
формируется из рисков, производимых челове-
ком, и такой расклад неизбежен [3]. 

Ряд как российский, так и зарубежных исследова-
телей определяют риск, как объективную катего-
рию, позволяющую применять схемы регулирова-
ния человеческих отношений, отношений в трудо-
вых коллективах, межорганизационные отноше-
ния и другими субъектами общественной жизни, 
которые могут возникнуть вследствие трансфор-
мации возможной опасности в реальную действи-
тельность». В этом отношении, риск рассматри-
вается как «возможная опасность случайного 
наступления отрицательных последствий». 

Так, У. Бек считает, что «риск – это не исключи-
тельный случай, не «последствие» и не «побоч-
ный продукт» общественной жизни. Риски посто-
янно производятся обществом, причем, это про-
изводство легитимное, осуществляемое во всех 
сферах жизнедеятельности общества – экономи-
ческой, политической, социальной. Риски – неиз-
бежные продукты той машины, которая называ-
ется принятием решений». Ученый полагает, что 
«риск может быть определен как систематиче-
ское взаимодействие общества с угрозами и 
опасностями, индуцируемыми и производимыми 
модернизацией как таковой. Риски в отличие от 
опасностей прошлых эпох – следствия угрожаю-
щей мощи модернизации и порождаемых ею не-
уверенности и страха» [4].  

В авторских исследованиях Ю.А. Зубок сопостав-
ляет риск с допустимыми значениями нормы вос-
приятия в рамках пределов «обоснованной воз-
можности выбора при оценке вероятности дости-
жения предполагаемого результата, неудачи и 
отклонения от цели, с учетом действующих мо-
рально-этических норм [5]». Автор изучает фено-
мен возникновения рисковых ситуаций как в отно-
сительно стабильных условиях развития обще-
ства, так и в условиях кризисных ситуаций в про-
цессе цифровизации, подчеркивая, что различия 
в возникающих рискогенных ситуациях заключа-
ются в степени их проявления в обществе и в по-
следствиях для субъектов.  

Во-вторых, тезис о риске как производной соци-
альной неопределенности можно увидеть как в 
зарубежной, так и в российской научной литера-
туре. Чаще всего, феномен риска анализируется 
как деятельность, связанная с преодолением не-
определенности в ситуации неизбежного выбора, 
в процессе которой имеется возможность количе-
ственно и качественно оценить вероятность 
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достижения предполагаемого результата, не-
удачи и отклонения от цели [6].  

Взаимное проявление понятий риска и неопреде-
ленности впервые в своих исследованиях выявил 
А.Х. Уиллет. Возникновение этой связи он объяс-
нил тем, что «риск – это объективный коррелят 
субъективной неопределенности». Так, макси-
мальная величина риска наблюдается в то время, 
когда вероятность наступления рискового собы-
тия равна вероятности его отсутствия.  

Представление риска в контексте неопределен-
ности характерно и для А.Б. Косолапова, со-
гласно которому, «в широком значении риск обо-
значает неопределенность исхода какого-либо 
события при обязательном появлении неблаго-
приятных последствий или результата, отличаю-
щегося от ожидаемого, а в узком значении риск – 
это измеряемая или рассчитываемая вероят-
ность неблагоприятного исхода» [7]. С.Н. Кабуш-
кин отмечает, что «сущность риска состоит в воз-
можности отклонения полученного результата от 
запланированного» [8]. Ю.А. Зубок уточняет, что 
риск обычно возникает в «состоянии перехода от 
ситуации неопределенности к ситуации опреде-
ленности (или наоборот)». 

В-третьих, выявление структуры риска. Согласно 
исследованиям А.В. Мозговой, структура риска 
представлена тремя основными элементами. 
Первый элемент – это отрицательные послед-
ствия принятого ранее решения, второй – степень 
неопределенности указанных последствий и тре-
тий элемент – факторы среды, в которой воз-
можно возникновение неопределенности[9]. В 
рамках данного подхода, риск трактуется как ве-
роятность ущерба, который возникает в случае 
опасности. А уязвимость субъекта или объекта 
выступают некими активаторами развития небла-
гоприятных последствий.  

На структурный характер риска указывают                            
А.И. Петимко и В.Л. Зверев, которые описывают 
«риск, как категорию, включающую в себя ситуа-
цию риска, оценку риска, степень ее осознанно-
сти субъектами риска, факторы риска, ситуацию 
выбора, границы риска и зону риска [10]». 

В своих работах И.Е. Задорожнюк и В.А. Зозулюк 
определяют риск как компетенцию субъекта, под-
разумевающую способность человека сначала 
просчитать вероятность возникновения рисковой 
ситуации, а, в последующем, минимизировать ее 
для достижения поставленной цели. 

В-четвертых, заключение о современном обще-
стве как об обществе риска, в основе которого ле-
жит положение о том, что риск становится социо-
культурной основой развития социума. Обосно-
ванием этой идеи занимались У. Бек, Э. Гидденс, 
М. Дуглас. Разработанные ими теории «общества 
риска» доказывают, что риск проникает во все со-
циальные институты, в жизнедеятельность каж-
дого человека, тем самым, приобретая всеобщий 
характер без ориентации на территориальное 
проявление.  

Так, У. Бек считает, что характерное для совре-
менного социума наращивание темпов производ-
ства необходимых для жизни человека благ при-
ведет к всеобщему распространению рисков. «В 
индустриальном обществе, – по его мнению, – 
«логика» производства богатства доминирует над 
«логикой» производства риска».  

В своих исследованиях Э. Гидденс определял 
структуру современного мира, где центральное 
место отведено рискам, созданным самим чело-
веком. К отличительным признакам этих рисков 
автором отнесены:  

–  дальнодействие, обусловленное всеобщей 
глобализацией;  

–  наличие институционализированной рисковой 
среды;  

–  перенасыщенность обыденными знаниями о 
всех видах рисков в обществе, в то время, как 
наблюдается недостаток экспертного знания эли-
минирования рисковых ситуаций в социальных 
системах. 

М. Дуглас, предлагая социокультурную интерпре-
тацию риска, утверждает – негативные следствия 
глобализации общества начинают по объему пре-
восходить позитивные следствия указанных про-
цессов. 

В контексте концепции общества риска, чаще 
всего, акцентируется внимание на его неблаго-
приятных следствиях, которые, по мнению                                       
О.Н. Яницкого, проникают во все сферы развития 
общества, неся в себе жизнеразрушающие уста-
новки, нарастая в геометрической прогрессии. 
Однако он отмечает, что «риск становится ниве-
лирующей нормой повседневного существования 
в рискогенной среде, аномией общества [11]».  

В-пятых, положение об амбивалентности риска. 
У. Бек, например, пишет о «двойном обличье рис-
ков в развитом рыночном обществе: риски здесь 
не только риски, но и рыночные шансы». В.И. Зуб-
ков отмечает, что «риск представляет собой це-
ленаправленное поведение социального субъ-
екта, осуществляемое в условиях неопределен-
ности его исходов, и отражает реально существу-
ющие в общественной жизни явления и про-
цессы, а величина риска представляет собой 
форму качественно-количественного выражения 
реально существующей неопределенности» [12]. 
По его мнению, в условиях видоизмененной 
внешней среды принятие решений представляет 
собой процесс, влекущий множество проблем. И 
именно эти, возникающие проблемы, выступают 
в качестве двигателей прогресса, а при опреде-
ленных стечениях обстоятельств, в окружающей 
реальности являются лейтмотивом возникнове-
ния риска. В данном случае, акцент в возникнове-
нии рисков ставится на возможные неудачи в со-
циальных событиях.  

В.И. Зубков, наоборот, допускал наличие у рисков 
амбивалентного характера, при котором могут 
возникать не только потери вследствие наступле-
ния рисковой ситуации, но и формироваться 
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определенные преимуществ, которые зачастую 
участники рисковой ситуации определяют как 
само собой разумеющиеся. Ученый считает, что 
содержание рисковых событий определено дис-
позициями и личным ожиданием их субъектов 
[12].  

Амбивалентность риска отражает его следующее 
определение: «Риск – это действие (деяние, по-
ступок), выполняемое в условиях выбора (в ситу-
ации выбора в надежде на счастливый исход), ко-
гда в случае неудачи существует возможность 
(степень опасности) оказаться в худшем положе-
нии, чем до выбора (чем в случае несовершения 

этого действия)». В этом определении наряду с 
опасностью, возможностью неудачи присутствует 
такая черта риска, как «альтернативность» [12].  

Таким образом, опираясь на разработки специа-
листов в области социологии риска, риски цифро-
визации образовательной среды вуза целесооб-
разно рассматривать в качестве естественных 
сложно структурированных элементов процесса 
ее функционирования, причины которых коре-
нятся как в специфике эволюции внешней среды, 
так и в особенностях самоорганизации системы 
высшего образования, которые имеют как пози-
тивные, так и негативные следствия. 
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Аннотация. Представлен краткий обзор результатов 

социологического исследования мнений основных 

участников образовательных отношений по актуаль-

ным вопросам качества дошкольного образования в 

Псковской области и оценки удовлетворённости об-

разовательной деятельностью в дошкольных обра-

зовательных организациях. На основании анализа 

данных представлены предварительные выводы, 

отражающие основные тенденции в данном сег-

менте образовательной деятельности региона: во-

влечение родительской общественности в управле-

ние качеством ДО через систематические социоло-

гические исследования позволяет сделать процесс 

управления комплексным и учитывать тенденции в 

изменении мнений в социуме. 
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Annotation. The article provides an overview of the re-

sults of a sociological study of the opinion of the main 

participants in educational relations on topical issues of 

the quality of preschool education in the Pskov region 

and an assessment of satisfaction with educational ac-

tivities in preschool educational organizations. Based on 

the analysis of the data, preliminary conclusions are 

presented, reflecting the main trends in this segment of 
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ошкольное образование выступает одним из 
важнейших социальных институтов, который 

призван способствовать формированию основы 
последующей успешной социализации ребенка. 
На первый план выходит сегодня тема качества 
дошкольного образования, которая становится 
ключевым аспектом не только в управлении обра-
зованием на государственном уровне, но и в 
управлении на местах. В условиях дефицита мест 
в дошкольных организациях проблема качества 
дошкольного образования изначально во многом 
подменялась понятием доступности. Однако по-
степенно понятие «доступность» отходит на вто-
рой план за счет реализации Федеральной про-
граммы модернизации региональных систем до-
школьного образования в 2013–2015 гг., а также – 
национального проекта «Демография» 2019–
2024 гг. Данные меры уже позволили обеспечить 
практически в 90 % регионов России 70 % – 100 % 
детей от 3 до 7 лет местами в детских садах [3]. 
По данным Минпросвещения России, доступ-
ность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, по состоянию на                     
01 июля 2021 года, составила более 98 %, по-
этому сегодня именно качество образования яв-
ляется основным приоритетом государственной 
научно-образовательной политики и предпосыл-
кой национальной безопасности государства. 

Качество образования как социологическая кате-
гория рассматривается нами как конвенционный 
феномен, который играет ключевую роль в транс-
формации социального института образования. 
Качество дошкольного образования представ-
ляет собой, с одной стороны, результат согласо-
ванного подхода всех участников образователь-
ного процесса к его содержанию, организации и 
результатам, а, с другой стороны, соответствия 
данных представлений нормативным требова-
ниям, принятым в системе образования, и социо-
культурными потребностями общества, а также, 
особенностям функционирования образователь-
ной системы в конкретном регионе.  

Качество дошкольного образования в регионе 
представляет собой многомерное и синтетиче-
ское социальное явление, изучать которое сле-
дует с использованием комплекса методов и ме-
тодик различных наук, в ряду которых одно из ве-
дущих мест должна занимать социология. Ее 
роль определяется тем, что социологическое ис-
следование (в качестве неотъемлемой части ком-
плексной системы оценивания качества дошколь-
ного образования в отдельном учреждении или 
регионе, в целом), представляет собой систему 
методологических, методических и организаци-
онно-технических процедур, объединенных еди-
ной целью получения достоверной информации, 
необходимой для принятия и реализации управ-
ленческих решений в области развития регио-
нальной системы управления качеством до-
школьного образования. В настоящее время су-
ществуют различные модели оценки качества об-
разования разного уровня, разработаны требова-
ния, апробируется система развивающего мони-
торинга в сфере дошкольного образования Рос-
сийской Федерации (Концепция МКДО) [4] для ее 
дальнейшего внедрения на уровне регионов.  

Однако при всей неоспоримой важности ком-
плексного мониторинга качества ДО, в его мето-
дику трудно вносить ситуативные изменения, что, 
на наш взгляд, необходимо для выявления реги-
ональной, муниципальной специфики функциони-
рования системы дошкольного образования, а 
также, для обеспечения эффективной обратной 
связи со всеми участниками образовательного 
процесса (родителями и педагогами) Следова-
тельно, в дополнение к существующим методи-
кам, важными источниками информации о каче-
стве дошкольного образования в конкретном 
ДОО, муниципалитете или регионе могут стать 
разовые и повторяющиеся социологические и со-
циально-психологические исследования, которые 
ориентированы на сбор не только количествен-
ной, но и качественной информации. Целью их 
организации может быть: 

–  получение актуальных данных о состоянии си-
стемы ДО в конкретной территории, организации; 

–  оценка социокультурных особенностей семей 
и их запросов на образовательные услуги; 

–  оценка профессиональной и социально-пси-
хологической среды ДО, мотивов профессио-
нального поведения педагогов и т.д.  

В рамках нашего исследования (cоциологическое 
исследование «Качество дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных организа-
циях Псковской области» было проведено с 
25.12.2019 по 30.01.2020 под руководством                                    
О.В. Шрайнер) было изучено мнение основных 
участников образовательных отношений по акту-
альным вопросам качества дошкольного образо-
вания в Псковской области и проведена оценка 
удовлетворённости образовательной деятельно-
стью в дошкольных образовательных организа-
циях. В качестве основного метода социологиче-
ского исследования нами был выбран письмен-
ный опрос (анкетирование). В качестве генераль-
ной совокупности для нашего исследования вы-
ступают родители (законные представители) де-
тей дошкольного возраста Псковской области и 
педагоги, в том числе, эксперты в сфере дошколь-
ного образования. 

На первом этапе исследования был проведен со-
циологический опрос родителей (законных пред-
ставителей) детей, посещающих ДОО Псковской 
области, в котором приняло участие 4546 чело-
век.  

Второй этап социологического опроса о качестве 
дошкольного образования в Псковской области 
был проведен среди 890 педагогов и 23 работни-
ков управления (отделов) образования, сотрудни-
ков институтов повышения квалификации, кури-
рующих дошкольное образование в Псковской 
области (эксперты).  

Автоматизированная обработка данных была 
осуществлена при помощи компьютерной про-
граммы IBM SPSS Statistics. Кроме этого, по от-
дельным вопросам было проведено интервью 
для уточнения позиции респондентов и более де-
тального анализа полученных ответов.  

Д 
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Прежде всего, в ходе исследования предполага-
лось выявить представления респондентов о ка-
чественном дошкольном образовании, опреде-
лить его характеристики и условия реализации в 
образовательном процессе, поэтому отправной 
точкой для дальнейшего анализа послужили от-
веты респондентов на вопрос «Качество образо-
вания для Вас - это…» (выбор не более 2 вариан-
тов ответа), где в качестве альтернатив для вы-
бора были предложены следующие высказыва-
ния: 

●  1 – воспитание и обучение, которое гаранти-
рует сохранение здоровья и подготовку к средней 
школе; 

●  2 – получение знаний, являющихся основой 
личностного развития; 

●  3 – хорошие организационные условия обра-
зовательного процесса; 

●  4 – успешная деятельность педагогов и воспи-
танников; 

●  5 – получение фундаментальных знаний; 

●  6 – внедрение в учебный процесс новых обра-
зовательных технологий; 

●  7 – положительная оценка работы со стороны 
руководителей и родителей. 

●  8 – высокая оценка функционирования учре-
ждения со стороны родителей и органов управле-
ния образования 

●  9 – затрудняюсь ответить. 

На основе анализа ответов респондентов-роди-
телей на ключевой вопрос нашего исследования 
можно сделать следующие выводы: 

–  Большинство родителей вполне предсказу-
емо определяют качество дошкольного образова-
ния как его соответствие определенным целям и 
планируемым результатам. По мнению большин-
ства респондентов, качество образования это – 
прежде всего, «воспитание и обучение, которое 
гарантирует сохранение здоровья и подготовку к 
средней школе; получение знаний, являющихся 
основой для личностного развития» (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Качество образования для Вас – это?», % 

 
Самый популярный первый вариант ответа (вос-
питание и обучение, которое гарантирует со-
хранение здоровья и подготовку к средней 
школе), который выбрали 65,7 % респондентов, 
поддержало примерно одинаковое количество 
родителей детей, посещающих городской и сель-
ский детский сад (69,3 % и 65,2 % соответ-
ственно). Уровень образования самих родителей 
также при ответе на данный вопрос не стал реша-
ющим фактором, 68,6 % родителей с высшим об-
разованием и 67,5 % с общим средним образова-
нием указали на данный вариант. Если учесть, 
что около 45 % респондентов связывают качество 
образования ребенка с получением знаний, явля-
ющихся основой для его личностного развития, то 
можно сделать вывод о том, что в общественных 
оценках родителей четко сформулирован за-
прос на качественное дошкольное образование 
как агента успешной социализации ребенка и 
первичного звена его непрерывного образования. 
Примечателен тот факт, что с данной позицией 
согласны все субъекты образовательного 

процесса. Так, большая часть опрошенных педа-
гогов и руководителей системы дошкольного об-
разования области также соотносят с определе-
нием качества образования характеристику «вос-
питание и обучение ребенка, которое гарантирует 
сохранение здоровья и подготовку к средней 
школе и является основой его личностного разви-
тия» (так считают более 54 % респондентов-педа-
гогов и около 48 % респондентов-руководителей). 

Второе место в определении качества образова-
ния по оценкам респондентов принадлежит пози-
циям, которые характеризуют организационные 
условия образовательного процесса в дошколь-
ной организации и степень успешности деятель-
ностью педагогов и воспитанников (около 25 % 
ответов респондентов-родителей, 15 % – респон-
дентов-педагогов и более 16 % –  респондентов-
руководителей). Именно на эти характеристики 
обращают внимание родители при оценке каче-
ства деятельности конкретной дошкольной обра-
зовательной организации. По результатам 
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исследования более 68 % респондентов-родите-
лей считают качественным образование, получа-
емое в ДОО Псковской области (рис. 2). Однако 
почти 13 % респондентов не совсем 

удовлетворены деятельностью ДОО и еще боль-
шее число респондентов (более 17 %) затрудни-
лись оценить качество образования в образова-
тельной организации, которую посещают их дети.  

 
 

Рисунок 2 – Оценка родителями качества образования в ДОО, % 

 
Вероятно, это связано, прежде всего, с тем, что 
ожидания родителей в плане обучения ребенка 
читать, писать и считать, идут в разрез с теми док-
тринами, которые прописаны во ФГОС ДО. При 
этом практически 63 % родителей считают, что в 
детском саду должны готовить детей к школе, 
учить их читать, писать, считать. В то же время, 
29 % родителей считают, что ДОО Псковской об-
ласти должны частично готовить детей к школе, 
так как при получении большого объёма знаний в 
саду, в первом классе детям будет неинтересно и 
скучно. Еще 8 % считают, что ДОО вообще не 
обязаны подготавливать воспитанников к школе, 
так как эти знания дети и так получат на дополни-
тельных развивающих занятиях, и основной упор 
должен быть сделан на воспитательный компо-
нент. Лишь 8,1 % респондентов ответили, что ос-
новная миссия детского сада – успешная социа-
лизация ребенка к следующему этапу образова-
тельного процесса. Основные требования ФГОС 
ДО связаны, как раз, с психическим и физическим 
здоровьем ребенка. Современному педагогу 
необходимо перестроить приоритеты своей про-
фессиональной деятельности на формирование 
у воспитанников способности быстро адаптиро-
ваться к новым ситуациям, проявлять гибкость, 
налаживать социальное партнерство и эффек-
тивные коммуникации. В свою очередь, формиро-
вание обозначенных качеств личности дошколь-
ника, возможно только при условии его позитив-
ной социализации. 

Показателен тот факт, что если, в целом, 94 % ре-
спондентов-родителей рекомендовали бы свои 
детские сады другим родителям, то в различных 
группах респондентов, оценивавших образова-
тельный процесс в детском саду, наблюдается 
достаточно критичное отношение к возможности 
таких рекомендаций. Так, более половины роди-
телей, оценивших образовательный процесс в 
своем детском саду на «хорошо» (35,7 %), не ре-
комендовали бы данную образовательную орга-
низацию своим знакомым и друзьям. Среди тех, 

кто оценил образовательный процесс на «от-
лично» (59,2 %) лишь более 60 % готовы рекомен-
довать детский сад другим родителям.  

На наш взгляд, такая позиция обусловлена тем, 
что, во многом, родители, наряду с оценкой вос-
питательного и образовательного процесса, в це-
лом, основываются на личном опыте (положи-
тельном/отрицательном) взаимодействия с педа-
гогами, с руководством ДОО, а также, на общем 
впечатлении от условий, в которых реализуется 
совместная деятельность педагогов и детей. На 
основе анализа ответов респондентов на блок во-
просов, касающихся условий, созданных в ДОО и 
на ее территории для развития ребенка, нами вы-
делены следующие проблемы, вызывающие 
наибольшее беспокойство родителей, среди них:  

–  организация дополнительных не образова-
тельных услуг (массаж, закаливание и т.д.) полу-
чила более 35 % отрицательных оценок; 

–  благоустройством детских площадок на тер-
ритории ДО полностью не удовлетворены более 
26 % респондентов; 

–  обеспеченность ДО узкими специалистами 
(учитель – логопед, учитель – дефектолог, педа-
гог-психолог) вызывает беспокойство у четвертой 
части респондентов (25,7 %); 

–  организация дополнительных образователь-
ных услуг вызывает вопросы у 14,7 % респонден-
тов; 

–  организация охраны дошкольной образова-
тельной организации беспокоит 14,3 % респон-
дентов; 

–  организация медицинского обслуживания и 
учет индивидуальных особенностей развития ре-
бенка не удовлетворяет более 10 % респонден-
тов. 
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При этом стоит отметить, что критичность оценок 
респондентов в отношении условий реализации 
образовательного процесса в ДО практически не 
сказывается на их желании рекомендовать дет-
ский сад другим родителям (92 % респондентов, 
оценивших отрицательно некоторые условия де-
ятельности ДО, готовы посоветовать свой дет-
ский сад другим). Более того, анализ ответов ре-
спондентов на открытый вопрос о том, что тре-
бует обновления и улучшения в ДОО Псковской 
области? а также итоги интервью говорят о 
вполне конструктивной позиции родителей. Ре-
спонденты-родители активно и заинтересовано 
внесли большое количество конкретных предло-
жений по совершенствованию условий реализа-
ции образовательного процесса, повышению его 
качества. 

В рамках одной статьи не представляется воз-
можным в полном объеме представить резуль-
таты исследования и провести анализ мнений 
всех групп респондентов по проблемам качества 
дошкольного образования в Псковской области, 
но, на наш взгляд, можно сделать несколько 
предварительных выводов, отражающих основ-
ные тенденции в данном сегменте образователь-
ной деятельности региона. Результаты анкетиро-
вания родителей (законных представителей), пе-
дагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций и сотрудников управлений 
(отделов) образования, курирующих сферу до-
школьного образования, показывают:  

–  высокую степень информационной открыто-
сти сайтов дошкольных образовательных органи-
заций, своевременное обновление и датирование 
всех материалов, 

–  присутствие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья и безопасности 
детей в дошкольной образовательной организа-
ции,  

–  санитарно-гигиенические условия сотрудники 
управлений (отделов) образования, педагогиче-
ские работники и родители считают отличными,  

–  большая часть родителей, педагогов и сотруд-
ников управлений образования отмечают, что в 
их дошкольной образовательной организации 
вполне качественное образование, оценивают на 
«Отлично» и «Хорошо» условия, созданные в до-
школьной образовательной организации и на её 
территории для развития ребёнка, 

–  педагогические работники, сотрудники управ-
лений (отделов) образования, курирующих сферу 
дошкольного образования, и родители считают, 
что требуется обновление дидактических посо-
бий, современного игрового оборудования, тех-
нологического оборудования (аудио- и видеообо-
рудование), детской мебели, 

–  по мнению всех респондентов, требуется об-
новление или улучшение детских площадок на 
территории организации, в том числе спортивных 
площадок, беседок. 

В целом, можно отметить, что мнения всех субъ-
ектов образовательного процесса совпали по 

основным группам вопросов. В то же время, 
можно отметить некоторые риск-факторы, дей-
ствующие в системе дошкольного образования 
области, среди них: 

–  кадровый вопрос (нехватка узких специали-
стов в дошкольном образовании, низкая заработ-
ная плата); 

–  увеличение количества воспитанников в груп-
пах, что затрудняет реализацию индивидуаль-
ного подхода к образованию и воспитанию детей; 

–  невостребованность платных дополнитель-
ных образовательных услуг; 

–  отсутствие площадей для реализации вариа-
тивных форм дошкольного образования или де-
нежных средств на приобретение необходимого 
оборудования; 

–  несоблюдение принципа преемственности 
при переходе дошкольного к начальному общему 
образованию (учет принципа непрерывности об-
разования). Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образова-
ния подчеркивает необходимость обеспечения 
равных стартовых возможностей для обучения 
детей в начальной школе, а именно целевых ори-
ентиров, обеспечивающих целостность образо-
вательного процесса на следующем этапе обра-
зования. Проблема преемственности должна рас-
сматриваться шире и не отождествляться с во-
просом готовности ребенка к школе. 

В заключение краткого обзора лишь некоторых 
результатов нашего исследования отметим, что 
расширение проблематики социологических ис-
следований в области изучения качества до-
школьного образования в регионах России оста-
ется весьма актуальным. Напомним, что на феде-
ральном уровне ведется работа по внедрению 
новой системы развивающего мониторинга каче-
ства дошкольного образования Российской Феде-
рации (МКДО). Концепция МКДО предложила 
многоуровневый, комплексный и разносторонний 
мониторинг качества дошкольного образования 
на основе системы показателей качества, сгруп-
пированных в девять областей:  

–  образовательные ориентиры;  

–  образовательная программа;  

–  квалификация педагогов;  

–  содержание образовательной деятельности; 

–  организация образовательного процесса; 

–  образовательные условия;  

–  создание условий для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидами;  

–  взаимодействие с родителями; организация 
питания обучающихся и работников ДОО и 
охрана и укрепление здоровья детей и сотрудни-
ков ДОО; 
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–  управление и развитие организации.  

По нашему мнению, региональный и даже муни-
ципальный компонент оценки качества образова-
ния может стать более информативным и 

пригодным для использования в управленческом 
процессе, если каждый из предлагаемых показа-
телей будет предметом систематических социо-
логических исследований.  

 
Литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Об утверждении Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного 
образования: приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 // Федеральный портал «Россий-
ское образование». URL : http://www.edu.ru/docu
ments/view/57648/ (дата обращения 21.07.2021) 

3. Бедарева Л.Ю. Прогноз развития экономики в 
сфере дошкольного образования на примере че-
тырех федеральных округов России / Л.Ю. Беда-
рева, Е.А. Семионова, Г.С. Токарева // Вопросы 
образования. М., 2020. № 2. С. 60–82.  

4. Федосова И.Е. МКДО 2020 Концепция монито-
ринга качества дошкольного образования Рос-
сийской Федерации. М. : Издательство «Нацио-
нальное образование», 2020. 

 Literature: 

1. About education in the Russian Federation: Fed-
eral Act of December 29, 2012. № 273-FZ. 

2. About the approval of the Federal state educa-
tional standard of early childhood education: order of 
the Ministry of education and science of the Russian 
Federation of October 17, 2013 № 1155. Federal por-
tal «Russian Education». URL : http://www.edu.ru/ 
documents/view/57648/ (date of application 21 Juli 
2021). 

3. Bedareva L. Predicting the Economic Develop-
ment in Early Childhood Education: The Case of Four 
Districts of Russia / L. Bedareva, E. Semionova, 
G. Tokareva // Education issues. M., 2020. № 2. 
P. 60–82. 

4. Fedosova I. MKDO 2020 Concept of early child-
hood education quality monitoring. M. : Publishing 
House «National Education», 2020. 

  



40 

УДК 316.3 
DOI 10.23672/h6394-6834-7270-i 
 
Тужба Эмир Нодариевич 
доктор социологических наук,  
профессор, 
профессор кафедры социологии,  
правоведения и работы с персоналом,  
Кубанский государственный  
технологический университет 
emirtu@yandex.ru 
 

ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ 
 

   
 
 
Emir N. Tuzhba 
Doctor of Sociological Sciences, 
Professor of the Department of Sociology, 
Law and Work with Personnel, 
Kuban State Technological University 
emirtu@yandex.ru 
 
 
 

WESTERN EXPERIENCE  

OF MIGRATION POLICY  
IN RUSSIAN REALITIES 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье представлены основные зару-

бежные страны поставщики и приемщики рабочих 

мигрантов и рассмотрена их миграционная поли-

тика. Показано, что принимающие страны ориенти-

рованы на получение высококвалифицированных 

специалистов; страны-отправители ориентированы 

на снижение безработицы и социальных издержек. 

Автором рассмотрен мусульманский фактор, кото-

рый оказывает серьезное влияние на экстремист-

ские настроения мигрантов в Европе. Доказывается, 

что различия в миграционной политике стран тесно 

связаны с их интересами в конкретных экономиче-

ских условиях. Проект миграционной политики Рос-

сии должен акцентировать на проблемах стабилиза-

ция численности населения и удовлетворение за-

проса экономики в трудовых ресурсах конкретного 

профессионально-квалификационного качества. 
 

Ключевые слова: миграционная политика, трудо-

вые мигранты, временная/постоянная миграция, 

интеграция, неформальная экономика, социальная 

адаптация, ассимиляция. 

 

   

Annotation. The article presents the main foreign coun-

tries suppliers and receivers of migrant workers and 

considers their migration policy. It is shown that                           

the host countries are focused on obtaining highly qual-

ified specialists; sending countries are focused on re-

ducing unemployment and social costs. The Muslim fac-

tor is considered, which has a serious impact on the ex-

tremist sentiments of migrants in Europe. It is proved 

that the differences in the migration policies of coun-

tries are closely related to their interests in specific eco-

nomic conditions. The draft migration policy of Russia 

should focus on the problems of stabilizing the popula-

tion and meeting the economy's demand for labor re-

sources of a specific professional and qualification qual-

ity. 
 

 

 

Keywords: migration policy, labor migrants, tempo-

rary/permanent migration, integration, informal econ-

omy, social adaptation, assimilation. 

 

                                                                       

 
онтролировать миграцию в условиях совре-
менной глобализации, практически не воз-

можно. Согласно оценкам МОМ, если динамика 
роста международных мигрантов сохранится на 
том же уровне, как в последние десятилетия, то к 
2050 году их численность может превысить                           
400 млн чел. Складывающаяся ситуация, при су-
ществующем представлении о миграции как о су-
щественной компоненте социально-экономиче-
ской сферы любого государства требует повы-
шенного внимания к вопросам совершенствова-
ния миграционной политики и повышения ее эф-
фективности. 

Результативным инструментом реализации ми-
грационной политики являются специальные гос-
ударственные программы по следующим направ-
лениям: трудовая занятость, интеграция в мест-
ное сообщество, безопасность, возможности раз-
вития, образование, здоровье и т.д. Приоритет-
ными для большинства стран, является путь, 
предполагающий активную работу не только с 

самими мигрантами, но и членами их семей, как 
при постоянной, так и при временной миграции, 
что отвечает долгосрочным интересам принима-
ющих стран. 

Анализ зарубежного опыта инновационного раз-
вития за счет привлечения мигрантов очень поле-
зен. 

В контексте негативной демографической тенден-
ции в Европе («старение» населения, сокраще-
ние численности и рабочих рук), продвигается 
инициатива «голубой карты Евросоюза», нечто 
подобное американской «Грин Кард», что свиде-
тельствует о готовности европейских стран копи-
ровать наработки и конкурировать с США, Ав-
стралией, Канадой, странами Персидского за-
лива, Японией в конкуренции за получение моти-
вированных и квалифицированных мигрантов. 

Зарубежный опыт миграционной политики вклю-
чает ряд аспектов:  

К 
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1. Экономический. Например, Германия имеет 
прямую заинтересованность в дешевой (времен-
ной и постоянной) рабочей силе. 

2. Исторический. Франция, Англия из этических 
соображений вынуждены принимать мигрантов, 
как бы, возвращая колониальные счета. 

3. Политический, предполагающий влияние ли-
беральных идей, транслируемых рядом стран 
(Голландия, Швеция, Италия, Греция, Дания и 
т.д.), которые из гуманитарных целей вынуждены 
после этого «открыть» свои страны для беженцев 
из территорий, охваченных вооруженными кон-
фликтами. Потоки их мусульманских стран, сего-
дня являются самыми мощными за всю историю 
Европы. 

Выделяют несколько стратегий аккультурации 
мигрантов: интеграцию, ассимиляцию и сепара-
цию [1].  

Исследования показывают, что мигранты имеют 
возможность выбора нескольких стратегий акку-
льтурации. Они могут следовать ассимиляцион-
ному выбору в бытовой жизни, но в семейно-
брачных отношениях сохранять традиции соб-
ственной культуры. Аккультурация в данном слу-
чае возможна при долговременной адаптации к 
требованиям среды. Местное население, в боль-
шинстве своем, не благосклонно относится к им-
мигрантам даже в случае экономической необхо-
димости, о чем свидетельствуют различные ак-
ции протеста вынужденных мигрантов, проходя-
щих в ряде стран Европы. 

Среди причин, способствующих подобному пове-
дению, можно выделить ошибки миграционной 
политики:  

–  иммиграционное законодательство, которое 
позволяет въезжать и жить в стране радикально 
настроенным элементам;  

–  отсутствие взвешенной миграционной поли-
тики интеграции мигрантов, что вызывает в их 
среде ощущение отверженности;  

–  социально-экономические проблемы, оказы-
вающие серьезное влияние на быт мигрантов.  

Снижение социальных гарантий в ситуации фи-
нансового кризиса, это – одна из проблем ряда 
европейских стран, так как безработица среди му-
сульманского населения в два раза выше в срав-
нении с местным населением. Многие мусуль-
мане ощутили свою незащищенность, отвержен-
ность из-за приверженности исламу, существуют 
языковые проблемы, что ограничивает их воз-
можности интеграции в местное сообщество. В 
этих условиях некоторые мусульмане отказыва-
ются от проповедей официально признанных слу-
жителей (имамов), считая их проповедниками для 
богатых. Переход к «неформальным мечетям» с 
сомнительным качеством знаний у неофициаль-
ных проповедников, обвиняющих во всех «гре-
хах» европейскую политику, способствует росту 
экстремизма и радикализма. 

Неформальные сети существуют в учебных заве-
дениях (школа, университет), где проходят 

обучение молодые люди – выходцы из мусуль-
манских стран. Правоохранительные структуры 
многих европейских стран «загнаны в тупик» 
ввиду того, что не могут эффективно противодей-
ствовать, созданным по сетевому принципу, экс-
тремистским структурам.  

Важным является то, что анализ жизни тех, кто 
ведет радикальную деятельность, нивелирует те-
зис – «бедность основа экстремизма и терро-
ризма». Многие экстремисты являются членами 
семей с относительно приличным уровнем мате-
риального достатка. Они – выходцы из интегриро-
ванных в «местное сообщество» семей с относи-
тельно высоким уровнем достатка. 

Несостоятельность модели «временного рабо-
чего» очевидна, так как общество получает, в ко-
нечном счете, их потомство с высоким экстре-
мистским и радикалистским потенциалом. 

«Ассимиляционная» модель также не эффек-
тивна, так как мигранты не ведут себя как мест-
ные, не соблюдают местные традиции, не ува-
жают законы страны пребывания.  

Государство может быть нейтральным, относясь 
к культуре и религии, как к частной сфере жизни, 
признав равенство всех конфессий в процессе их 
интеграции в принимающее общество. Оно может 
смириться с существующим положением дел и 
представить этническим меньшинствам особые 
права на получение образования на родном 
языке, определенной культурной автономии. По-
добная политика может снять ряд сложных вопро-
сов, хотя, в большинстве своем, она практически 
не осуществима.  

В перспективе для европейских стран, разра-
ботка и реализация новых стратегий интеграции 
иммигрантов будет одной из важнейших задач. 
Уже разработаны меры, направленные на соци-
альную интеграцию, предлагаются лучшие эконо-
мические перспективы для мигрантской моло-
дежи ввиду снижения налоговой нагрузки для 
предпринимателей использующих их труд. По-
добная политика находит понимание в мигрант-
ской среде, хотя, экстремистские настроения со-
храняются на высоком уровне.  

Многие мигранты-мусульмане не хотят отказы-
ваться от собственных ценностей и веры, не же-
лают «адаптировать» свой образ жизни к мест-
ным условиям, что способствует распростране-
нию протестных настроений. Рассчитывать на 
скорую интеграцию мусульман в европейские об-
щества не приходится, это – разговор, как мини-
мум, о двух поколениях. 

Перейдем к США – стране с давними традициями 
эмиграции и механизмами привлечения людей из 
других стран. Иммиграция в США, это фактор со-
хранения роста населения, стимулятор экономи-
ческой активности и развития за счет низкоопла-
чиваемой и высокооплачиваемой (специалисты) 
рабочей силы.  

Что касается высокооплачиваемых специали-
стов-иммигрантов, они сегодня владеют четвер-
тью высоко технологичных проектов в 
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Силиконовой долине, в основном, это китайцы и 
индусы. В 50 % открываемых бизнес-проектов 
один является иммигрантом, а в медицинской 
сфере доминируют врачи индийского происхож-
дения. 

Интеллектуальная иммиграция в США не ограни-
чивается выходцами из развивающихся стран, 
большую долю составляют специалисты из За-
падной Европы, лишь 10 % из которых желают 
возвращения на родину [2].  

Существует несколько этапов отбора иностран-
ных специалистов в США. После Второй мировой 
войны, американцы стали предоставлять ком-
фортные условия для учебы в своих университе-
тах, лучшим предоставляя право постоянного ме-
стожительства. Иностранные высокообразован-
ные мигранты стали своеобразным лобби, отста-
ивающим интересы их родины, территории ис-
хода. Это способствовало усилению экономиче-
ского, политического, культурного влияния США в 
странах эмиграции.  

Уже на первой стадии реализации плана Мар-
шалла тысячи молодых европейцев, приглашен-
ных в американские университеты, остались в 
США, а те, кто вернулся на родину, становился 
носителем новой политической культуры, не 
враждебной американской [3]. 

Подобная политика привела к новой интеллекту-
альной миграции из Японии, Европы, Юга-Во-
сточной Азии, Латинской Америки. Чуть позже, к 
ней присоединился Китай, выходцы из Восточной 
Европы, России и постсоветских территорий. Без 
этих интеллектуальных ресурсов США никогда не 
достигли бы существующих результатов и дости-
жений, потому что порядка половины академиче-
ского потенциала США составляют иммигранты. 

Создание Силиконовой долины при минимуме 
вмешательства государства и налоговых послаб-
лениях дало новый импульс развитию американ-
ской науки. 

Исходя из возможностей США, выделено не-
сколько категорий иностранных трудовых мигран-
тов:  

–  «приоритетные» мигранты составляют по-
рядка 30 % (признанные ученые, спортсмены, 
проявившие себя в искусстве, образовании);  

–  иммигранты имеющие ученную степень или 
высшее профессиональное образование – 30 %;  

–  квалифицированные и неквалифицированные 
иммигранты – 30 %;  

–  категории иммигрантов религиозной сферы и 
бизнеса, готового вложить в экономику США 
определенные средства [4].  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что иммиграционная политика США руководству-
ется следующими аспектами:  

–  привлечением специалистов в образователь-
ную сферу, что снижает затраты на подготовку 
собственных кадров;  

–  качественной подготовкой и отбором ино-
странных специалистов и студентов в целях 
дальнейшей их реализации в США с предостав-
лением благоприятных условий; 

–  те же, кто вернулся на родину, выступают но-
сителями идеологии и культуры проамериканской 
направленности в своей стране. 

Российская интеллектуальная элита в США груп-
пируется по следующим признакам:  

–  первую группу составляют ученые, выехав-
шие на постоянное место жительства;  

–  следующую группу составляют те, кто выехал 
в качестве временного проживания, но трудо-
устроился и остался;  

–  третью группу составляют наши соотече-
ственники, выехавшие по временным визам в ка-
честве студентов, аспирантов и т.д. [5].  

Наиболее интересны для американцев:  

–  профессора – элита интеллектуальной эми-
грации, имеющая постоянные, по сути, гарантиро-
ванные пожизненно позиции в учебных заведе-
ниях;  

–  топ специалисты высокотехнологичного биз-
неса;  

–  эмигранты, оставшиеся за рубежом и работа-
ющие на временной основе; 

–  студенты и аспиранты, имеющие временные 
визы для учебы за рубежом.  

Возвращение этих специалистов в Россию или 
сотрудничество с ними, позволило бы значи-
тельно повысить уровень науки и образования в 
нашей стране на основе их западного опыта.  

Возврат на родину интеллектуальной элиты – 
первоочередная задача правительственных ме-
роприятий. Хотя, существуют несколько факто-
ров, препятствующих их возвращению:  

–  социально-экономические: отсутствие соци-
альных гарантий, недоверие к действующей вла-
сти (бюрократия и коррупция);  

–  отставание России от Запада по матери-
ально-техническому сопровождению исследова-
ний, заработной плате. 

В связи с этим, вероятность возвращения на ро-
дину российских ученых высокой квалификации, 
невелика. Их возвращение важно, однако, необ-
ходим поиск новых форм сотрудничества, устра-
ивающий все стороны. Успех возможен и в зави-
сти от выделения средств на их исследования, в 
противном случае, никаких инноваций не следует 
ожидать. Главная роль за теми, кто принимает ре-
шения в стремлении возродить науку, находящу-
юся в сложной ситуации.  

Различия в миграционной политике стран тесно 
связаны с их интересами в конкретных экономи-
ческих условиях, хотя, в качестве приоритетных, 
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могут выступать противоположные задачи. Евро-
пейские страны ориентированы на привлечение 
постоянной миграции, повышение эффективно-
сти программ их интеграции. 

Соответственно, для любой страны в плане реа-
лизации миграционной политики, нужно опреде-
литься с тем, что отвечает ее интересам на 
средне и долгосрочную перспективу. Для одних 
стран приемлем опыт: 

–  «классической иммиграции», как в США, Ав-
стралии, Канаде;  

–  для других, селективный подход отбора посто-
янных иммигрантов;  

–  для третьих направление привлечения вре-
менных трудовых мигрантов; 

–  для четвертых (Финляндия, Португалия, Шве-
ция) – направление интеграции иммигрантов [6].  

Ряд стран, отправляющих мигрантов, столкну-
лись со следующей дилеммой: с одной стороны 
национальные интересы требуют сохранения 
численности населения, с другой, это ведет к 
негативным социально-экономическим послед-
ствиям, так как денежные переводы эмигрантов 
являются значительным фактором поддержки 
стран исхода. 

Критериями эффективный моделей иммиграци-
онной политики современных государств явля-
ются:  

–  оценка качества мигрантов, которые жела-
тельны для страны (например, трудовые/биз-
нес/образовательные мигранты;  

–  постоянные/временные иммигранты;  

–  мигранты средней/высокой квалификации;  

–  понятные и прозрачные критерии отбора для 
каждой категории; 

–  серьезная упрощенность и простота проце-
дуры миграции, соблюдение прав мигрантов, 

вплоть до возможности легализации даже неза-
конного пребывания в стране;  

–  упрощение процедуры воссоединения с се-
мьей в случае необходимости. 

Из перечисленных критериев формируется имми-
грационный уровень привлекательности той или 
иной страны. Решающее значение имеет соци-
ально-экономическая привлекательность, право-
вая защищенность и отношение местного населе-
ния.  

Проект миграционной политики России должен 
акцентировать внимание на следующих пробле-
мах:  

–  стабилизации численности населения посред-
ством программ создания условий для привлече-
ния иммигрантов на постоянное место житель-
ства;  

–  удовлетворения запроса экономики в трудо-
вых ресурсах конкретного профессионально-ква-
лификационного качества.  

Эмиграция и иммиграция выступают основными 
направлениями миграционной политики, причем, 
вторая для России является более важной. Рос-
сия все меньше экспортирует трудовые ресурсы 
и все больше нуждается в их привлечении; имми-
грационное направление миграционной политики 
должно быть более востребованным.  

Модернизации России в условиях глобализации 
актуализирует проблемы международной мигра-
ции рабочей силы. В ближайшей перспективе, 
трудоспособное население России сократится на 
10 млн человек, что неизбежно приведет к росту 
трудовой миграции. Наполнение российского 
рынка труда низкоквалифицированной рабочей 
силой необходимо, но более важны высококвали-
фицированные кадры, которые полезны в про-
цессе инновационного развития экономики 
страны, которые способны ассимилироваться, не 
создавая дополнительной социальной напряжен-
ности. 
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Аннотация. Актуальность выбранной автором темы 

обусловлена тем, что на протяжении длительного 

периода времени в РФ представители практически 

всех уровней государственной власти заявляют о 

важности рассмотрения малых форм бизнеса в каче-

стве инновационной среды, в которую по заявлению 

управленцев необходимо все более активно вовле-

кать молодежь. В публикации представлен обзор 

нормативно-правовых оснований молодежной 

предпринимательской деятельности в РФ, уточнена 

дефиниция «предпринимательского потенциала», а 

также представлены программы поддержки малого 

и среднего предпринимательства как общероссий-

ского, так и регионального уровня. Также автором 

проанализированы результаты авторского исследо-

вания, направленного на выявление отношения 

предпринимателей к существующим мерам под-

держки малого бизнеса на региональном уровне 

(в Ярославской области). 
 

Ключевые слова: предпринимательский потенциал, 

молодежь, программы и меры поддержки, уровень 

информированности, рынок труда, проактивная по-

зиция, инновационная деятельность. 

 

   

Annotation. The relevance of the topic chosen by                             

the author is due to the fact that over a long period of 

time in the Russian Federation, representatives of al-

most all levels of government declare the importance of 

considering small forms of business as an innovative en-

vironment, in which, according to managers, it is neces-

sary to involve young people more and more actively. 

The publication provides an overview of the regulatory 

framework for youth entrepreneurial activity in the Rus-

sian Federation, clarifies the definition of «entrepre-

neurial potential», and also presents programs to sup-

port small and medium-sized enterprises at both the all-

Russian and regional levels. The author also analyzed 

the results of an author's study aimed at identifying                      

the attitude of entrepreneurs to existing measures to 

support small businesses at the regional level (in the Ya-

roslavl region). 
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олодежное предпринимательство для эко-
номики нашей страны не является принци-

пиально новым феноменом, однако в период пан-
демии COVID-19 вопросы развития предпринима-
тельского потенциала, возможности активизации 
практик вхождения молодежи в бизнес приобре-
тают особую актуальность. В этой связи вполне 
ожидаемо, что в числе поручений Президента РФ 
от 02.05.2021 г., адресованному Правительству, 
присутствует указание на своевременность «в 
каждом национальном проекте предусмотреть 
специальный раздел, направленный на под-
держку молодых людей, молодежи» [1]. 

Стоит иметь ввиду, что развитие предпринима-
тельства первоочередно определяется норма-
тивно-правовыми основами деятельности в 
сфере предпринимательства на государственном 

уровне. Источники права, регулирующие ведение 
хозяйственной деятельности в условиях россий-
ской бизнес-среды (в т.ч. распространяющиеся и 
на представителей молодежи, желающих начать 
собственное дело), включают соответствующие 
положения и нормы Гражданского, Налогового и 
Уголовного кодексов РФ, а также Кодекса РФ об 
административных правонарушениях [2]. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что в 2016 г. в РФ 
был разработан законопроект «О государствен-
ной поддержке молодежного предприниматель-
ства» № 1171716-6 (внесен на рассмотрение в                                
ГД РФ 12.09.2016 депутатами А.Д. Крутовым,                                        
И.Д. Грачевым), с целью законодательного за-
крепления инструментов и механизмов под-
держки деловой активности молодежи, однако на 
этапе предварительного рассмотрения был от-
клонен [3]. 

М 
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В числе критериев гарантии трудоустройства мо-
лодежи (в т.ч. возможности организации ее само-
занятости) выступает формирование и поддержа-
ние на соответствующем уровне предпринима-
тельского потенциала среди представителей мо-
лодежных когорт. Сам факт существования та-
кого потенциала свидетельствует о том, что при 
определенных обстоятельствах молодой человек 
имеет возможность либо способности не только 
стремиться к классическому, традиционному 
формату занятости (в качестве наемного работ-
ника по договору), но и собственными усилиями 
обеспечивать рабочим местом как себя, так и дру-
гих лиц (в том числе сверстников).  

Формирование предпосылок институционализа-
ции категории «предпринимательский потен-
циал» своими корнями уходит в научные изыска-
ния А. Маршалла. В частности, ученый отмечал, 
что «…не каждый желающий может быть пред-
принимателем. «Естественный» отбор предпри-
нимателей совершается в природе согласно 
естественному отбору…» [4, с. 44]. На сегодняш-
ний день наиболее обстоятельно становление ка-
тегории «предпринимательский потенциал» как 
самостоятельной дефиниции отражено в работах 
Логачевой Е. С. и др. [4] 

Инициативная поддержка молодежного предпри-
нимательства в обществе представляет собой 
один из основополагающих факторов продуктив-
ного функционирования рынка труда, так как со-
действует обеспечению занятости населения в 
самых разнообразных сегментах экономики 
страны. Вследствие этого, к числу достоинств мо-
лодежного предпринимательства относятся: воз-
можность развивать инновационность в мышле-
нии, высокие показатели адаптируемости моло-
дых людей и их возможности реагировать на за-
прос по освоению ранее неизвестных рынков; 
способность молодых людей выдерживать интен-
сивные трудовое и психоэмоциальное напряже-
ние, сопровождающие предпринимательскую де-
ятельность, а также более высокая подготовлен-
ность молодежи к факту, что в развитии бизнес-
стратегии возможна неудача. 

Дефиниция предпринимательского потенциала, 
применимая и к молодежным когортам, дает в 
определенной степени возможность охарактери-
зовать: с одной стороны – личностные черты, ко-
торыми необходимо обладать выпускнику любого 
учебного заведения (будь то вуза / ссуза), выходя 
на рынок рабочей силы, с целью конкурентоспо-
собности в качестве предпринимателя, а с другой – 
подразумевает существование независимых от 
человека социальных обстоятельств (ресурсов), 
наличие которых у молодого человека оценива-
ется достаточно перспективно с точки зрения 
успешной реализации возможности занятия ком-
мерческой деятельностью. С целью выявления в 
молодом человеке скрытых индивидуальных 
свойств, которые к возрасту совершеннолетия бу-
дут выступать для него основой формирования 
индивидуального потенциала в сфере предпри-
нимательства, а также содействовать предприни-
мательской активности в перспективе, необхо-
димо уделять внимание личностному росту. В 
этой связи, отдельные исследователи считают, 

что в нынешних условиях формирование и под-
держание предпринимательского потенциала 
личности наиболее оптимально осуществить в 
рамках экосистемы бизнес-образования, которое 
может быть встроено как в систему образова-
тельной организации, где получают основное ву-
зовское либо средне-специальное образование 
представители молодежных когорт, так и быть до-
полнительным элементом их индивидуальной об-
разовательной траектории [5, 6]. Так, с 2007 г. в 
России действует некоммерческая организация – 
Международный форум лидеров бизнеса (IBLF 
Russia), целью которой выступает не только нара-
щивание молодежного предпринимательства, но 
и усиление финансовой компетентности/грамот-
ности. На данный момент организация курирует 
реализацию таких программ как: Наставничество 
в предпринимательстве, Программу поддержки и 
развития молодежного предпринимательства 
«Молодежный бизнес России». 

Кроме того, с 1994 г. в стране образован Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд содействия ин-
новациям) для: а) осуществления государствен-
ной политики с целью содействия развитию 
научно-технической сферы; б) вовлечения проак-
тивной молодежи в инновационную деятель-
ность. На сегодняшний день для молодежи Фонд 
реализует ряд программ, которые одновременно 
нацелены как на создание новых, современных 
высокотехнологичных компаний, так на под-
держку действующих фирм, коммерциализацию 
результатов научно-технической деятельности: 
«УМНИК»; «Старт»; ИнноШкольник. 

Кроме того, с целью обеспечения гарантий по ре-
ализации молодежной политики на уровне госу-
дарства в рамках поддержки, развития предпри-
нимательства в стране в 2011 г. было создано и 
функционировало ФГБУ «Российский центр со-
действия молодежному предпринимательству», 
которое в 2020 г. переименовано в ФГБУ «Центр 
содействия молодым специалистам» и руковод-
ствуется новой целью – выполнение работ, 
предоставление услуг в части создания атмо-
сферы, направленной на поддержку проектной 
активности молодежи и сообществ молодых спе-
циалистов. Однако несмотря на реорганизацион-
ные мероприятия, одним из центральных проек-
тов продолжает оставаться федеральная про-
грамма «Ты – предприниматель», осуществляе-
мая в более чем половине субъектов РФ в отно-
шении молодых людей. 

В целом, молодежное предпринимательство как 
на федеральном, так и на региональном уровнях 
как правило выступает объектом двух направле-
ний государственного регулирования: 1) моло-
дежной политики и 2) развития предприниматель-
ства в регионе. Если в контексте первого направ-
ления в Ярославской области действует Страте-
гия по развитию молодежи для модернизации 
Ярославского региона на период 2015–2025 гг.» 
[7], то в рамках второго – Закон ЯО «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», Стра-
тегия социально-экономического развития Яро-
славской области до 2025 г., Региональная целе-
вая программа «Развитие субъектов малого и 



47 

среднего предпринимательства ЯО» на 2020–
2024 гг. и др. [8, 9, 10]. 

При этом, немаловажный вклад в обеспечении 
самозанятости молодежи на региональном рынке 
труда принадлежит наличию жизнеспособной ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего (в 
т.ч. молодежного) предпринимательства, которая 
в Ярославской области представлена следую-
щими организациями:  

–  АО «Региональная лизинговая компания Яро-
славской области», 

–  ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП (бизнес-
инкубатор)»; 

–  Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства ЯО; 

–  Центр развития поставщиков; 

–  АНО «Центр экспорта Ярославской области», 
Информационно-консультационные центры под-
держки предпринимательства в муниципальных 
районах и городских округах ЯО. 

Вместе с тем, с целью оценки региональной под-
держки предпринимательского потенциала в мо-
лодежной среде весьма информативны резуль-
таты эмпирического исследования «Развитие мо-
лодежного предпринимательства: опыт регио-
нов» (N = 80 предпринимателей, 2020), выполнен-
ного под руководством автора в ЯрГУ [11], где в 
числе задач выступило выявление отношения 
молодых предпринимателей к существующим ме-
рам поддержки малого бизнеса на региональном 
уровне, а также уровень их информированности о 
возможных направлениях поддержки в Ярослав-
ской области. 

При ответе на вопрос: «Как бы Вы в целом оце-
нили экономическую ситуацию в части разви-
тия предпринимательства в Вашем населен-
ном пункте?» доля респондентов, высказавших 
противоположные точки зрения, оказалась прак-
тически равной: одна треть считают, что в реги-
оне благоприятная для развития предпринима-
тельства обстановка (35,7 %), тогда как другая 
треть разделяет мнение, что экономическая ситу-
ация не стимулирует никаких изменений в сфере 
предпринимательства (33,3 %). И только четверть 
считает, что ситуацию в населенном пункте 
можно рассматривать как благоприятную в ана-
лизируемом аспекте (24,3 %). Вместе с тем, уточ-
нение мнения предпринимателей о том, как они 
могли бы охарактеризовать существующие меры 
поддержки малого, среднего предприниматель-
ства позволяет нам сделать вывод, что данное 
направление деятельности большинство опро-
шенных оценивает, как неудовлетворительное – 
так как 74,1 % ответов в пользу варианта «недо-
статочный уровень поддержки малого биз-
неса». В числе доминирующих факторов, затруд-
няющих развитие предпринимательской среды в 
Ярославской области, участники опроса выде-
лили: наличие административных барьеров 
(19,3 %), противоречивость, неясность проце-
дуры государственной финансовой поддержки 
(19,2 %) либо недоступность объективной 

информации о ней (8,1 %), а также несовершен-
ство законодательной базы (16,4 %). 

С целью изучить наиболее перспективные ме-
тоды привлечения молодежи в сферу малого биз-
неса в инструментарий эмпирического исследо-
вания был включен вопрос «Что, на ваш взгляд, 
может стимулировать активное вовлечение 
молодежи в бизнес сегодня?» представлено сле-
дующим образом: четверть респондентов счи-
тают стимулирующим фактором «льготное нало-
гообложение, налоговые каникулы» (24,6 %), то-
гда как 22,3 % молодых людей выбрали вариант 
«гранты для начинающих предпринимателей, 
предоставляемые на конкурсной основе». На 
третьем месте вариант: предоставление начина-
ющим предпринимателям в аренду муниципаль-
ной недвижимости по стоимости ниже рыночной 
(18,9 %). Отмечают, что с целью активного вовле-
чения молодежи в бизнес государственным струк-
турам необходимо организовать бесплатные тре-
нинги, консультации, курсы повышения квалифи-
кации 16,8 % опрошенных. Льготное кредитова-
ние считают важным направлением вовлечения 
12,6 % респондентов, и лишь 1,9 % молодых лю-
дей отметили, что стимулировать активное во-
влечение молодежи в бизнес может создание 
площадок для поиска инвесторов, партнеров и 
клиентов. 

Задача по выявлению уровня информированно-
сти среди предпринимателей о существующих 
мерах поддержки малого бизнеса обнаружила, 
что только треть участников исследования знают 
о том, что в стране имеются меры поддержки мо-
лодежного предпринимательства (35,4 %), тогда 
как более половины опрошенных ничего об этом 
не знают (55,6 %). У осведомленных респонден-
тов дополнительно уточнялось какие каналы яви-
лись для них источниками информирования о ме-
рах поддержки: более четверти опрошенных 
назвали социальные сети (25,9 %), тогда как 
сайты государственных структур были упомянуты 
в 7,4 % ответах. Лишь незначительная доля отве-
тов о том, что источниками информации высту-
пило либо неформальное общение с партнерами, 
коллегами по бизнесу в ходе мероприятий (7,4 %) 
либо телевидение (3,7 %). 

Уточнение, направленное на получение инфор-
мации о том, обращались ли предприниматели за 
мерами поддержки в своем регионе, также обна-
ружило: только 17,4 % представителей малого 
бизнеса пользовались мерами поддержки в 
своем регионе, тогда как 77,3 % опрошенных от-
ветили отрицательно. Причины, в связи с кото-
рыми молодые предприниматели не обращались 
за мерами поддержки, следующие: в практически 
половине ответов есть указание на отсутствие ин-
формации о проводимых мероприятиях, вариан-
тах и направлениях поддержки (48,0 %), в 32,0 % 
случаях – психологический фактор, проявляю-
щийся в высоком уровне недоверия к возможно-
сти такой помощи и 20,0 % мнений – о том, что у 
самих предпринимателей не имеется свободного 
времени на изучение данного вопроса. 

Таким образом, проведенное исследование фик-
сирует две тенденции: с одной стороны – только 
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треть предпринимателей оценивают региональ-
ную экономическую ситуацию как благоприятно 
располагающую к развитию предприниматель-
ства, а с другой - среди молодых предпринимате-
лей Ярославской области невысокий уровень ин-
формированности о существующих мерах 

поддержки малого бизнеса. Проведенное иссле-
дование также позволило выявить наиболее пер-
спективные методы привлечения молодежи в 
сферу малого бизнеса (согласно представлениям 
самой молодежи).  
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зультате исследования делается вывод о том, что 
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оговор является одним из важнейших инсти-
тутов гражданского права. Его роль невоз-

можно переоценить. Договорные отношения про-
низывают огромную часть жизнедеятельности об-
щества. Многообразие договоров, заключаемых 
участниками имущественных отношений способ-
ствует не только удовлетворению их потребно-
стей, но и влияет на развитие рыночных отноше-
ний в государстве в целом. 

Представляется интересным исследовать вопрос 
о понятии «договор», существующий в граждан-
ском праве и законодательстве. Российский зако-
нодатель закрепляет понятие договора в статье 
420 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, признавая его соглашением двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

В.В. Витрянский, комментируя понятие «дого-
вор», закрепленное в кодексе, подчеркивает, что 
договор представляет собой особый вид граждан-
ско-правовых сделок, ключевым (видообразую-
щим) признаком которого является то обстоя-
тельство, что он носит характер соглашения сто-
рон. О гражданско-правовом договоре велись 
научные дискуссии ещё в советской и постсовет-
ской юридической литературе, но после принятия 
и опубликования Кодекса, цивилистической док-
триной всё же был признан многоаспектный ха-
рактер категории «договор» в том значении, в 

каком данное понятие употребляется в ГК РФ 
(нормы, применяемые к сделкам, собственно до-
говорам и обязательствам) [1]. 

Продолжая анализ понятия «договор», обра-
тимся к О.С. Иоффе, который полагал, что дого-
вор понимается как само обязательство, которое 
возникает из соглашения, а в некоторых случаях 
договор обозначает документ, фиксирующий акт 
возникновения обязательства по воле его участ-
ников [3, с. 26]. К.П. Победоносцев в своем труде 
«Курс гражданского права» указывает на то, что 
только в гражданском праве договор достигает 
полной определенности и твердости. Он выража-
ется в разнообразных видах, разнообразных фор-
мах и распространяется на всякого рода юриди-
ческие отношения [4]. Д.И. Мейер под договором 
понимал соглашение воли двух или нескольких 
лиц, которое порождает право на чужое действие, 
которое имеет имущественный интерес [5, с. 382]. 
В предложенном определении Д.И. Мейер акцен-
тирует внимание на признаках договора, которые 
позволяют более подробно изучить его как один 
из важнейших институтов гражданского права. К 
числу этих признаков автор относит: 

Во-первых, то, что договор является соглаше-
нием воли двух или нескольких лиц, что выража-
ется в наличии намерения одной стороны совер-
шить или воздержаться от совершения конкрет-
ного действия и намерения другой стороны его 
принять.  

Д 
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Во-вторых, действия одного из участников пред-
ставляют определенный юридический интерес 
для участников правоотношения.  

Кроме того, эти действия должны носить имуще-
ственный характер, что является третьим суще-
ственным признаком договора. Это положение 
предопределяется существом тех правоотноше-
ний, в рамках которых субъекты заключают дого-
вор, а именно – гражданских правоотношений, по-
скольку здесь договор рассматривается как ин-
ститут гражданского права.  

Указанные элементы позволяют сделать вывод о 
многогранности и наполненности понятия граж-
данско-правового договора, что побуждает более 
подробно углубиться в изучение договора в граж-
данском праве.  

Развивая идеи определения роли договора для 
участников гражданских правоотношений и эко-
номического оборота, в целом, Б.М. Гонгало де-
лает вывод о том, что «договор обеспечивает ди-
намику имущественных отношений» [6, с. 155], 
поскольку, посредством договора осуществля-
ется перемещение благ, выступающих объектом 
правоотношения. Кроме того, ученый опреде-
ляет, что договор является средством поднорма-
тивного регулирования. Это обуславливается со-
держанием самого договора – договор опреде-
ляет права и обязанности участников правоотно-
шений, тем самым, определяет возникновение, 
изменение и прекращение конкретного правоот-
ношения между соответствующими субъектами.  

Определяя роль договора, Ю.Н. Андреев в моно-
графии «Договор в гражданском праве России: 
сравнительно-правовое исследование» указы-
вает на то, что «именно с помощью договора воз-
никают договорные правоотношения, субъектив-
ные права и юридические обязанности их участ-
ников, устанавливается круг управомоченных и 
взаимно обязанных лиц, структура возникающих 
правовых связей, формируется конкретная про-
грамма будущих правомерных действий сторон 
договора, определяются способы, средства и 
формы достижения правовых целей и их послед-
ствий, порядок и способы исполнения договорных 
обязательств» [7, с. 4]. Таким образом, такой мно-
гогранный институт гражданского права как дого-
вор играет важнейшую роль в развитии эконо-
мики и общества в целом. 

Развитие института договора в гражданском 
праве характеризуется возникновением и форми-
рованием основных доктринальных идей, опреде-
ляющих сущность договора ввиду многоаспектно-
сти самой категории договора. Одной из наибо-
лее распространенных является позиция цивили-
стов, состоящая в определении договора как со-
глашения. Один из наиболее известных предста-
вителей дореволюционной науки гражданского 
права Г.Ф. Шершеневич в «Учебнике русского 
гражданского права» сформулировал определе-
ние договора, наиболее близкое к законодатель-
ному закреплению. Так, он договором называл со-
глашение воли двух или более лиц, направлен-
ное к установлению, изменению или прекраще-
нию юридического отношения [8, с. 201].                                  

К.П. Победоносцев в «Части третьей: Договоры и 
обязательства» своего монументального труда 
«Курс гражданского права» также определял до-
говор как сознательное соглашение нескольких 
лиц, в котором совместно они изъявляют свою 
волю, чтобы определить между собой юридиче-
ское отношение в личном своем интересе, по 
имуществу [9]. Кроме того, автор отмечал, что для 
установления юридических отношений, необхо-
димо связать чужую волю для получения возмож-
ности управлять чужими действиями, верно рас-
считывать на него, а также иметь на него требо-
вание. Данная цель может быть достигнута, по 
его мнению, только посредством договора, 
сделки.  

И.А. Покровский в «Основных проблемах граж-
данского права» определял договор как регуля-
тор отношений между частными лицами в их ин-
дивидуальных интересах и потребностях. Он ука-
зывал на то, что «зиждущей силой всякого дого-
вора является соглашение сторон, т.е., их воля» 
[11, с. 245]. Интересным является, на наш взгляд, 
выделение важной роли договора регулятора от-
ношений.  

Как отмечает В.В. Витрянский, применение к до-
говорам норм о сделках и об обязательствах сви-
детельствует о многоаспектном характере катего-
рии «договор», используемой в ГК РФ: в разных 
статьях договор регулируется и в качестве осно-
вания возникновения договорного обязательства 
(«договор-сделка»), и как форма соответствую-
щего правоотношения («договор-документ»), и 
как само правоотношение – договорное обяза-
тельство («договор-правоотношение») [1]. 

Для полноты анализа понятия «договор» рас-
смотрим некоторые примеры зарубежного зако-
нодательства. Французский гражданский кодекс 
1804 года, закрепляет понятие «договор» как «со-
глашение, в силу которого одно или несколько 
лиц обязываются одному или же нескольким дру-
гим лицам что-либо дать, сделать, или чего-либо 
не делать» [12]. 

Гражданский кодекс Китая закрепляет договор 
через понятие «сделка»; сделки могут быть со-
вершены на основе согласованного волеизъявле-
ния двух или множества сторон...» [13].  

Обращаясь к законодательству Германии, отме-
тим, что договор рассматривается в разделе о 
сделках и в разделе об обязательствах (что сви-
детельствует о возможности рассмотрения дого-
вора как сделки и как обязательства).  

По такой же модели построен Гражданский ко-
декс Нидерландов. Положения о договоре нахо-
дятся в Книге третьей Разделе втором «Сделки», 
а также в разделе, посвященном общим положе-
ниям обязательного права (в рамках которого 
рассматриваются договоры) и отельным видам 
договоров. Анализ зарубежного законодатель-
ства показал, что договор рассматривается и как 
сделка и как обязательство, что свидетельствует 
о его многоаспектности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
категория «договор» рассматривается в различ-
ных аспектах. Подводя итог анализу многочис-
ленных точек зрения в науке, нами пред-

ставляется возможным утверждать, что любой 
гражданско-правовой договор - это не только 
юридический факт, сделка или правоотношение, 
но и регулятор.  
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заимодействие – это согласованное исполь-
зование процессуальных и не процессуаль-

ных средств для повышения эффективности рас-
следования, их применение для получения более 
высоких результатов. Сущность взаимодействия 
состоит в обеспечении единства использования 
возможностей процессуальной и не процессуаль-
ной деятельности [3, с. 219]. Взаимодействие 
должно носить целеустремленный характер. Оно – 
обязательное и необходимое условие наиболее 
результативной деятельности следователя по 
раскрытию и расследованию конкретных преступ-
лений. Поручения и указания следователя рас-
сматриваются как официальные и обязательные. 

В целях раскрытия и расследования преступле-
ний первый, высший уровень взаимодействия 
определяется как основанная на законе, согласо-
ванная по цели, месту, времени деятельность не-
зависимых друг от друга в административном от-
ношении органов. Взаимодействие выражается в 
наиболее целесообразном сочетании присущих 
каждому из взаимодействующих органов средств 
и методов и направлено на предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений, привлечение 
к уголовной ответственности виновных [5, с. 62]. 
В юридической литературе взаимодействие сле-
дователя с оперативными работниками, т.е., на 
уровне деятельности субъектов раскрытия и 

расследования преступлений, определяется 
неоднозначно. Для оптимального взаимодей-
ствия важно соблюдение процессуального подчи-
нения в расследовании. Процессуальное подчи-
нение - форма и содержание отношений следова-
теля с участниками расследования. Оно выража-
ется в строгом и точном выполнении участниками 
расследования своих процессуальных обязанно-
стей, законных поручений, требований и распоря-
жений следователя. С момента принятия дела к 
своему производству следователь несет полную 
ответственность за результаты и сроки расследо-
вания, законность и обоснованность всех прини-
маемых по нему процессуальных и тактических 
решений. Именно следователю принадлежит ор-
ганизующая роль во взаимодействии с органом 
дознания, так как только он отвечает за закон-
ность и своевременность расследования. 

Взаимодействие следователя с оперативно-
разыскным органом может быть эффективным 
лишь при соблюдении ряда принципиальных 
условий, а именно:  

–  осуществляться в строгом соответствии с тре-
бованиями уголовно- процессуального закона, за-
кона об ОРД [6], подзаконными нормативными ак-
тами и следственной этики;  

В 
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–  быть согласованным (по целям, месту, вре-
мени), с планом и ходом расследования; 

–  обеспечивать руководящую и направляющую 
роль следователя на всех стадиях расследова-
ния при разграничении процессуальной и опера-
тивно-разыскной компетенции субъектов взаимо-
действия и при должной самостоятельности опе-
ративно-разыскных органов в выборе способов 
решений, поставленных следователем задач; 

–  основываться на взаимной помощи с исполь-
зованием всех следственных и оперативно-
разыскных возможностей и совместной ответ-
ственности за достижение поставленных перед 
взаимодействием целей; 

–  на сохранении в тайне взаимной оперативно-
розыскной и следственной информации. 

Оперативно-разыскная деятельность является 
одним из видов государственной деятельности. 
Она осуществляется гласно и негласно уполно-
моченными на то государственными органами и 
оперативными подразделениями в пределах их 
компетенции путем проведения оперативно- 
разыскных мероприятий с использованием спе-
циальных сил, средств и методов в целях защиты 
жизни, здоровья, собственности, прав и свобод 
личности, безопасности общества и государства 
от преступных посягательств. Основные формы 
взаимодействия чаще всего сводятся к следую-
щему:  

–  своевременному взаимному обмену между 
субъектами взаимодействия информацией, пред-
ставляющей следственный и оперативно-разыск-
ной интерес для решения совместных задач;  

–  обнаружению оперативно-разыскным органом 
по горячим следам преступления, требующего 
предварительного расследования, немедлен-
ному возбуждению уголовного дела и началу до-
знания по нему, своевременной передаче дела 
следователю и дальнейшим совместным дей-
ствиям по этому делу;  

–  содействию следователю при проведении от-
дельных следственных действий и криминалисти-
ческих операций;  

–  своевременному, полному и четкому выполне-
нию письменных поручений и требований следо-
вателя о производстве оперативно-разыскных 
мероприятий и отдельных следственных дей-
ствий;  

–  обеспечивают безопасность сотрудников пра-
воохранительных органов, членов их семей и 
лиц, оказывающих этим органам конфиденциаль-
ную помощь;  

–  выявляют и пресекают факты коррупции и 
другие должностные преступления со стороны 
сотрудников правоохранительных органов. Феде-
ральный закон «Об оперативно-разыскной дея-
тельности» устанавливает следующие принципы 
проведения ОРД: законность; уважение прав и 
свобод личности; конспирация; сочетание глас-
ных и негласных методов деятельности. 

Основанием для начала взаимодействия явля-
ются следующие обстоятельства:  

–  письменные поручения и указания следова-
теля о производстве розыскных и следственных 
действий и об оказании содействия в производ-
стве отдельных следственных действий (ст. 127 
УПК РФ, ст. 7 закона об ОРД), а также, указания 
прокурора о пропорции оперативно- разыскных 
мероприятий по уголовному делу, принятому им к 
производству (ст. 14 закона об ОРД);  

–  начало проведения дознания оперативно-ро-
зыскными органами по делу, по которому обяза-
тельно предварительное следствие, до подклю-
чения к нему следователя (ст. 119 УПК РФ);  

–  создание следственно-оперативной группы 
для совместной деятельности по раскрытию и 
расследованию преступления.  

В соответствии со ст. 163 УПК РФ следователь - 
руководитель группы, обеспечивает общую коор-
динацию ее работы, определяет стратегию и так-
тику расследования, составляет и координирует 
выполнение общего плана расследования и ин-
дивидуальных планов, входящих в группу следо-
вателей. Он же занимается техническим и инфор-
мационным обеспечением, координирует опера-
тивно-разыскные мероприятия, организует назна-
чение экспертиз, ревизий и проверок, составляет 
основные следственные документы, принимает 
процессуальные решения, лично проводит слож-
ные следственные действия [4, с. 135].Задания 
следователя оперативно-разыскным подразде-
лениям состоят из трех разделов:  

–  описания фабулы расследуемого дела;  

–  изложения данных, полученных при расследо-
вании;  

–  перечня конкретных вопросов, ответы на кото-
рые нужно получить оперативно-разыскным пу-
тем.  

В целях организации наиболее эффективного 
взаимодействия подразделений, входящих в 
СОГ, руководителю необходимо учитывать объ-
ективные факторы и субъективные возможности 
каждого члена группы, особенности ее функцио-
нирования, а именно: работники оперативно-
разыскных подразделений по своим функцио-
нальным обязанностям более заинтересованы в 
раскрытии всех эпизодов преступления и в уста-
новлении лиц, их совершивших, нежели в деталь-
ном доказывании одного сложного эпизода. Та-
кую работу нужно поручать следователям: 

–  подбор и расстановку членов группы лучше 
проводить по сферам деятельности, чтобы ис-
ключить несанкционированную утечку информа-
ции процессуального, оперативно-разыскного и 
иного характера;  

–  следует учитывать самостоятельность со-
трудников оперативно-разыскных подразделений 
в выборе средств и приемов реализации неглас-
ных мероприятий;  



58 

–  нужно разумно сочетать процессуальные и не 
процессуальные методы деятельности;  

–  в совместном плане работы важно закрепить 
конкретные обязанности каждого члена группы с 
указанием задач, сроков их решения, форм отчет-
ности (например, на межведомственных опера-
тивных совещаниях по делу); 

–  необходимо обеспечить постоянный обмен 
получаемой информацией между всеми членами 
группы; 

–  при наличии оснований ходатайствовать о по-
ощрении членов группы, не дожидаясь окончания 
следствия (приговора суда). 

На первоначальном этапе расследования из 
числа членов следственно- оперативной группы 
создаются специализированные подгруппы: 

–  оперативно-разыскная, сориентированная на 
поиск, обнаружение, закрепление объектов, могу-
щих стать вещественными доказательствами 
(преследование преступников «по горячим сле-
дам», прочесывание местности, засады, наблю-
дение в местах возможного сбыта имущества, до-
бытого преступным путем, и т.д.); 

–  оперативно-разыскная подгруппа по выявле-
нию соучастников преступления, сбору данных о 
личности подозреваемых и т.п.; 

–  подгруппа по проведению осмотров, обысков, 
наложению арестов на имущество и других мо-
бильных следственных действий; 

–  подгруппа анализа накопленного массива ин-
формации для обеспечения деятельности СОГ, в 
целом, подготовки запросов и объективных дан-
ных, включаемых в формулы обвинения, кон-
троля над отработкой всех документов, составле-
ния и корректировки планов работы; 

–  подгруппа специального обеспечения: специ-
алисты-криминалисты, операторы видеосъемки, 
сведущие лица, вспомогательный персонал (сек-
ретари, водители, рабочие); 

–  подгруппа физической и интеллектуальной за-
щиты членов СОГ, их семей, а также материалов 
дела, используемой компьютерной информации, 
вещественных доказательств и т.п. 

Учитывая цели и задачи взаимодействия при рас-
крытии и расследовании преступлений, можно от-
метить, что на современном этапе оно приобре-
тает значение одного из основополагающих орга-
низационных элементов борьбы с преступно-
стью. Это находит отражение в структуре право-
охранительных органов, должностных обязанно-
стях их сотрудников, своеобразии их функций и 
методов деятельности. К организационным фор-
мам взаимодействия можно отнести:  

–  согласованное планирование;  

–  совместный анализ и оценка результатов дея-
тельности следователя и оперативного работ-
ника; 

–  взаимный обмен информацией: совместная 
деятельность в следственно-оперативной группе. 

Самое главное – следователь ни в коем случае 
не должен передоверять расследование опера-
тивно-разыскным работникам, как это иногда бы-
вает важным условием эффективности взаимо-
действия является социально-психологическая 
совместимость его субъектов [3, с. 784]. 

В этом отношении справедливы высказывания 
И.Ф. Герасимова: «Одним из основных недостат-
ков в этом отношении является отсутствие какого 
либо статистического анализа и обоснование эф-
фективности организации как, в целом, отдель-
ных следственных действий, так и разрабатывае-
мых тактических приемов и рекомендаций»                                    
[2, с. 73]. Информационные факторы в достаточ-
ной мере детерминировали полученные выводы 
и рекомендации по организации взаимодействия 
при раскрытии и расследовании преступлений. 
На фоне типизированных следственных ситуа-
ций, когда влияние тех или иных факторов не рас-
сматривалось (психологический климат среди 
членов следственно-оперативной группы, их про-
фессиональный уровень, характер противодей-
ствия и др.). Очевидно, что нельзя разрабатывать 
одинаковые рекомендации по организации взаи-
модействия для коммуникабельного и решитель-
ного следователя, склонного к обоснованному 
риску, и для следователя вдумчивого и осторож-
ного, обстоятельно готовящего то или иное след-
ственное действие. Одни рекомендации, когда 
СОГ обладает средствами связи и другие, когда 
нет. Никакие рекомендации не в состоянии охва-
тить все многообразие особенностей развития 
следственных ситуаций в каждом конкретном слу-
чае. Положения науки криминалистики рассчи-
таны на «стандартного» следователя, который 
хорошо подготовлен в профессиональном отно-
шении, располагает всем комплексом современ-
ных технико-криминалистических средств, имеет 
возможность получить помощь со стороны специ-
алистов, органов дознания и т.д.  

Согласованное планирование осуществляемых 
мероприятий является залогом оптимизации ра-
боты следователя, оперативного сотрудника и 
специалиста-криминалиста по проверке след-
ственных версий. Единый согласованный план 
раскрытия преступления вносит в работу взаимо-
действующих субъектов организационное 
начало, придает расследованию логическую по-
следовательность и рациональность, способ-
ствует более целенаправленной работе различ-
ных служб.  

Планирование позволяет оптимально сочетать 
производство следственных действий, опера-
тивно-разыскных мероприятий с применением 
научно-технических методов и средств. Наконец, 
план расследования дисциплинирует членов 
следственно-оперативной группы в выполнении 
ими своих обязанностей [1, с. 34–37]. 
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Аннотация. В статье представлены характерные 

черты современной организованной преступности и 

определены формы её преступной деятельности в 

теневом пространстве сети Интернет. Выявлены 

средства доступа и обозначены свойства теневого 

сегмента киберпространства, которые создают бла-

гоприятные условия для развития организованной 

преступной деятельности. Представлено кримино-

логическое осмысление современных форм органи-

зованной преступной деятельности в теневом про-

странстве сети Интернет. 
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Annotation. The article presents the characteristic fea-

tures of modern organized crime and defines the forms 

of its criminal activity in the shadow space of the Inter-

net. The means of access are identified and the proper-

ties of the shadow segment of cyberspace that create 

favorable conditions for the development of organized 

criminal activity are identified. The importance of crim-

inological understanding of modern forms of organized 

criminal activity in the shadow space of the Internet is 

determined. 
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овременные информационные и научно-
технические преобразования способствуют 

развитию многих сфер общественной жизни, 
определяют актуальные направления совершен-
ствования производства, содержат экономиче-
ский, военный, политический, культурный потен-
циал для развития общества и государства. 
Наряду с конструктивными изменениями, вызван-
ными процессами цифровизации, имеется значи-
тельное число криминогенных последствий, тре-
бующих выявления, анализа, оценки и формиро-
вания наступательной политики их минимизации. 
Одними из таких последствий является воспроиз-
водство «традиционной» преступности за счет 
технологических и цифровых преобразований, 
формирование новых форм преступной деятель-
ности, появление современных детерминант пре-
ступности.  

Трансформация форм преступности затронула 
значительное количество её видов, среди них и 
организованная преступность, которая приоб-
рела гибкий, высоко технологический и трансна-
циональный характер. 

Проблема ориентации организованной преступ-
ности на возможность применения современных 
технологий для обеспечения системной, мас-
штабной и дифференцированной криминальной 
деятельности не единожды поднималась на госу-
дарственном уровне. Президент России В.В. Пу-
тин отмечает, что органы внутренних дел и ор-
ганы государственной безопасности должны эф-
фективно реагировать на современные крими-
нальные угрозы, защищать граждан и добросо-
вестный бизнес, которые активно осваивают циф-
ровое пространство [1]. 

С 
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Повышение эффективности защиты граждан от 
организованной преступной деятельности в сети 
Интернет невозможно без глубоких криминологи-
ческих исследований, обеспечивающих своевре-
менную диагностику происходящих криминаль-
ных процессов, формирование криминологиче-
ских технологий и их внедрение в правоохрани-
тельную практику [2, c. 10]. Отсюда, важно опре-
делить современные формы организованной пре-
ступной деятельности в виртуальном простран-
стве.  

Современное киберпространство содержит осо-
бые сетевые сегменты – теневое пространство 
сети Интернет (DarkNet), которое практически не 
контролируется правоохранительными органами 
[3, c. 47], позволяет расширять сферы преступной 
деятельности и вовлекать новых лиц, беспрепят-
ственно организовывать ранее неизвестные виды 
криминального бизнеса. 

Теневое пространство сети Интернет своим 
названием обязано широкому использованию ин-
формационных ресурсов криминальными груп-
пами и сообществами в целях осуществления ор-
ганизованной преступной деятельности. Сред-
ством доступа к указанному сетевому 

пространству выступает программное обеспече-
ние для реализации «луковой маршрутизации» – 
«Tor browser», которое используется в противо-
правной деятельности: торговли наркотиками, 
оружием, поддельными денежными средствами, 
детской порнографией, а также для осуществле-
ния мошеннических действий и оказания крими-
нальных услуг [4, с. 16]. 

Теневое пространство сети Интернет (DarkNet) 
создаёт благоприятные условия развития органи-
зованной преступной деятельности за счет своих 
особенностей:  

а) шифрование данных и подключение к сети по 
схеме многократного присоединения к отдельным 
ретрансляторам (рис. № 1);  

б) удаление cookies-файлов;  

в) использование криптовалюты при расчёте за 
приобретение товаров или оказание услуг, запре-
щенных законодательством;  

г)  доступ к заблокированным Интернет-ресур-
сам [5, с. 16]. 

 

 
 

Рисунок – 1 Схема шифрования данных и подключения к сети TOR 

 
Шифрование данных и подключение к сети TOR 
обеспечивает анонимность пользователя за счет 
передачи зашифрованных данных через не-
сколько ретрансляторов. На первом этапе инфор-
мация шифруется таким образом, чтобы её могли 
расшифровать только на входном узле (R1), да-
лее данные снова шифруются и передаются на 
промежуточный узел (R2), а затем отправляются 
в зашифрованном виде на выходной узел (R3) 
для последующего выхода в сеть. Удаление 
cookies-файлов в «Tor browser» позволяет изоли-
ровать «cookies» и очищать историю просмотров 
после завершения сессии, что обеспечивает при-
ватность и безопасность пользователя. Исполь-
зование криптовалюты повышает анонимность 
при расчёте за незаконное приобретение това-
ров, изъятых или ограниченных в гражданском 

обороте, оплату преступных услуг. Доступ к за-
прещенным интернет-ресурсам предполагает 
возможность получения информации, запрещён-
ной к распространению на территории Россий-
ской Федерации.  

Проблема использования теневого пространства 
сети Интернет для осуществления организован-
ной преступной деятельности с каждым годом 
становится все актуальнее, на что не могут не об-
ращать внимание правоохранительные органы. 
Так, В.А. Колокольцев на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России докладывал о задержа-
нии участников межрегионального преступного 
сообщества, которые занимались распростране-
нием наркотиков через теневой сегмент сети                                       
Интернет [6]. 
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Для повышения эффективности противодействия 
организованной преступности в теневом про-
странстве сети Интернет важно определить ос-
новные формы организованной преступной дея-
тельности в представленном сегменте киберпро-
странства.  

С целью определения современных форм орга-
низованной преступной деятельности было про-
анализировано более 110 обвинительных приго-
воров судов первой инстанции, вынесенных в пе-
риод с 2018 по 2021 год на территории России, 
размещенных в государственной информацион-
ной системе «Правосудие», в которых получила 
отражение квалификация 132 преступлений, со-
вершенных организованными группами и пре-
ступными сообществами с использованием про-
граммного обеспечения для реализации «луко-
вой маршрутизации» – «Tor browser». Проведен 
контент-анализ более 40 ресурсов теневого про-
странства сети Интернет, среди которых торго-
вые площадки, форумы, чаты, медиахранилища.  

Одной из опаснейших форм организованной пре-
ступной деятельности в теневом пространстве 
сети Интернет является организация рынка неле-
гальных товаров и услуг, среди которых про-
дажа наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
устройств, поддельных документов, персональ-
ных данных физических лиц. Оборот таких това-
ров обеспечивают информационные ресурсы − 
торговые площадки, среди которых особой попу-
лярностью пользуются «Hydra», «Medusa», 
«Matanga», «WayAway», «Ramp» «Blackmart» 
«Нарния» и др.  

Одним из популярнейших ресурсов для организа-
ции рынка нелегальных товаров и услуг является 
торговая площадка «Hydra». Её особенность за-
ключается в ориентации на оборот наркотических 
средств и психотропных веществ.  

Большая часть товаров в данном магазине – это 
наркотические средства и психотропные веще-
ства (марихуана, каннабиноиды, стимуляторы, 
эйфоретики, психоделики, экстази, диссоциа-
тивы, опиаты). В то же время, торговая площадка 
«Hydra» ориентирована на сбыт поддельных де-
нежных средств и официальных документов (пас-
порта, медицинские справки, дипломы, атте-
статы, водительские удостоверения, паспорта 
транспортных средств, а также удостоверения со-
трудников органов власти и силовых структур).  

Отдельное место в организации рынка нелегаль-
ных товаров и услуг занимает вовлечение лиц в 
распространение товаров, запрещенных к обо-
роту на территории Российской Федерации. В сег-
менте торговой площадки «Hydra» имеется зна-
чительное количество «вакансий» для распро-
странения наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов, денежных сурро-
гатов и других товаров посредством «закладок».  

Для регистрации в данном интернет-магазине за-
ключается пользовательское соглашение с адми-
нистрацией «Hydra» об условиях использования 
интернет-магазина. В нём представлен квази-

правовой статус покупателей и продавцов, пра-
вила поведения, а за нарушение условий исполь-
зования торговой площадки предусмотрены санк-
ции в виде запрета пользования интернет-ресур-
сом на определенное количество времени, блоки-
рование аккаунта, либо штраф. Отсюда демон-
стрируется формирование нормативной регла-
ментации организованной преступной деятельно-
сти, связанной с координацией криминального 
рынка. 

Наряду с торговой площадкой «Hydra», в боль-
шей степени ориентированной на продажу нарко-
тических средств и психотропных веществ, попу-
лярностью пользуется информационный ресурс 
криминального рынка «Medusa», который направ-
лен на оказание преступных услуг. Проведение 
контент-анализа указанной торговой площадки 
позволяет выявить следующие преступные 
услуги:  

а) продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых 
устройств;  

б) умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества по найму;  

в) сбыт имущества, добытого преступным путем;  

г)  незаконную сетевую разведку в отношении 
физических и (или) юридических лиц;  

д) организацию противодействия расследова-
нию по конкретному уголовному делу;  

е) убийство по найму. 

Значительная часть из представленных услуг со-
держит мошеннический характер, вместе с тем, 
отдельные виды преступлений отражаются в су-
дебной практике.  

Так, в 2018 году суд приговорил к 9,5 годам коло-
нии несовершеннолетнего соучастника убийства 
следователя МВД Евгении Шишкиной, застрелен-
ной в Подмосковье в октябре 2018 года. След-
ствием было установлено, что несовершеннолет-
ний вступил в организованную преступную 
группу, созданную для убийства старшего следо-
вателя по особо важным делам СЧ СУ управле-
ния на транспорте МВД России по ЦФО подпол-
ковника полиции Евгении Шишкиной. Утром 10 ок-
тября 2018 года Шишкина вышла из дома к пар-
ковке, когда к ней подбежал гр. А. и несколько раз 
выстрелил. Женщина скончалась на месте. По со-
общениям пресс-службы Генпрокуратуры Рос-
сийской Федерации, исполнители убийства были 
подобраны в теневом пространстве сети Интер-
нет (DarkNet) [7].  

Наряду с указанной формой организованной пре-
ступной деятельности в теневом пространстве 
сети Интернет, серьезную угрозу представляет 
организованное мошенничество. Представление 
мошенничества в качестве одной из форм орга-
низованной преступной деятельности в DarkNet 
обусловлено наличием иерархической структуры 
и четким распределением ролей субъектов пре-
ступной деятельности. Распределение ролей в 
структуре организованной преступной деятель-
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ности, связанной с мошенничеством в теневом 
пространстве сети Интернет, основывается на 
выполнении функций по общей организации и ру-
ководству организованной группы, координации 
поступления в оборот организованной группы 
SIM-карт и банковских карт для последующего 
вывода денежных средств, добытых преступным 
путем, обеспечению IT-поддержки, контролю и 
учёту извлечённого от преступной деятельности 
дохода. 

Организованная преступная деятельность, свя-
занная с хищениями чужого имущества путем об-
мана или злоупотребления доверием в рассмат-
риваемом сегменте киберпространства, в боль-
шей степени направлена на потребителя неле-
гальных товаров или услуг, а также – на лиц, же-
лающих получить заработок противоправными 
способами. Так, В.С. Соловьев и А.Л. Осипенко 
выделяют следующие способы мошеннических 
действий в DarkNet:  

а) продажу «суперфальшивок», которые, якобы, 
принимают банкоматы и платежные терминалы;  

б) продажу пластиковых карт иностранных бан-
ков, якобы с деньгами на счетах;  

в) продажу якобы оригинальных и официально 
зарегистрированных служебных удостоверений и 
других документов, свидетельствующих о при-
надлежности владельца к силовым ведомствам; 

г)  продажу якобы оригинальных и официально 
зарегистрированных дипломов о высшем образо-
вании;  

д) предложения убрать или внести информацию 
в базы данных государственных структур, в том 
числе, убрать информацию о судимостях;  

е) предложения приобрести информацию о дого-
ворных футбольных матчах;  

ё) предложения оформить кредиты на лиц с пло-
хой кредитной историей [8, с. 141]. 

Наряду с совершением действий, направленных 
на хищение чужого имущества путем обмана или 
злоупотребления доверия, в теневом простран-
стве сети Интернет активно распространяются 
мошеннические схемы и даются консультации по 
совершению мошенничества с использованием 
методов социальной инженерии [9, с. 158].  

Среди современных форм организованной пре-
ступной деятельности особое место занимают 
преступления в сфере IT-технологий. По данным 
Центра стратегических и международных иссле-
дований, хакерские атаки стали причиной потери 
более триллионов долларов в мировой эконо-
мике 2020 года [10]. Обращаясь к теневому сег-
менту сети Интернет, ущерб от киберпреступно-
сти не поддается количественной оценке [11].  

Значительное количество атак на информацион-
ные системы совершаются организованными 

группами и преступными сообществами, действу-
ющими по всему миру. Указанные сообщества 
представляют целостные идеологические движе-
ния, которые оправдывают и поощряют посяга-
тельства на информационную инфраструктуру.  

Идеологические обоснования хакерской деятель-
ности были заложены в конце 70-х годов XX века 
и связаны с «борьбой» за анонимность в сетевом 
пространстве. Одними из основных идеологиче-
ских положений представленных сообществ яв-
ляется необходимость использования методов 
анонимизации, в том числе, технологии «луковой 
маршрутизации» в процессе сетевой коммуника-
ции. Средства «борьбы» с государством за «сете-
вое господство» могут варьироваться от исполь-
зования сложной криптографии с целью сохране-
ния приватности до целенаправленной преступ-
ной деятельности, связанной посягательствами 
на информационную инфраструктуру отдельных 
государств.  

Среди действующих в теневом пространстве сети 
Интернет хакерских сообществ можно выделить 
следующие организованные группы: «Шифро-
панки», «Анонимусы», «Cult of the Dead Cow», 
«Общество Анонимных Анонимусов» [12]. Наибо-
лее радикальным преступным сообществом, дей-
ствующим в DarkNet, можно признать организа-
цию «Анонимус», которая представляет собой 
группу хактивистов, совершающих DDoS-атаки на 
государственные и межправительственные сете-
вые ресурсы, а также крупнейшие мировые ком-
пании [13].  

Опасность организованной преступной деятель-
ности в сфере IT-технологий обусловлена транс-
национальностью и анонимностью организован-
ных групп и преступных сообществ, что достига-
ется посредством применения методов шифрова-
ния и анонимизации, в том числе, использования 
особого сетевого сегмента с целью обеспечения 
киберпреступности.  

Таким образом, современная организованная 
преступность характеризуется информационной 
транзитивностью в особые сегменты киберпро-
странства, что обеспечивает реализацию мас-
штабной и дифференцированной преступной де-
ятельности. Обращение организованных пре-
ступных групп и сообществ к использованию 
средств анонимизации противоправной деятель-
ности требует особого внимания криминологиче-
ской науки и правоохранительной практики. 
Важно расширять границы криминологического 
знания, связанного с изучением закономерностей 
организованной преступности, её причин, меха-
низмом преступного поведения, формированием 
личности преступника в условиях теневого сег-
мента киберпространства. Полученные знания 
позволят сформировать эффективные и научно-
обоснованные меры противодействия организо-
ванной преступной деятельности в условиях осо-
бых сетевых сегментов. 
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ведение.  

Передача либо попытка передачи запре-
щенных предметов лицам, содержа-

щимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, следственных изоляторах или изолято-
рах временного содержания, является распро-
страненным административным правонаруше-
нием. Так, по данным Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ в 2019 году по статье 
19.12 КоАП РФ всего поступило дел 5949. Под-
вергнуто наказанию 4467 лиц (в том числе, долж-
ностные лица – 6, лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования 

юридического лица – 1, иные физические лица – 
4460). Назначены административные наказания: 
основные (предупреждение (письменное) –                                      
2 лица, штраф – 4464 лиц, конфискация – 1 лицо) 
и дополнительные (конфискация – 2945 лиц) [1]. 
В таких условиях повышается роль обысков, ко-
торые направлены на предупреждение соверше-
ния новых преступлений осуждёнными и иными 
лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ), а также обеспечение 
личной безопасности осуждённых и персонала                                         
[2; 3]. Процедура личный обыск проводиться про-
водится в целях: а) обеспечения режима содер-
жания в изоляторах временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

В 
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б) обнаружения и изъятия предметов и докумен-
тов, которые могут иметь значение для уголов-
ного дела [4; 5]. 

Наибольшее количество выявленных нарушений 
приходиться на передачу запрещенных предме-
тов лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы [6], меньшее – 
лицам, содержащимся в специальных учрежде-
ниях органов внутренних дел Российской Федера-
ции. В тоже время имеются случаи передачи по-
дозреваемым и обвиняемым запрещенных пред-
метов в ходе судебных заседаний. 

Обратим внимание на то, что из диспозиции ста-
тьи 19.12 КоАП РФ вытекает, что место соверше-
ния правонарушения связано с нахождением лиц:  

1) в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы;  

2) следственных изоляторах;  

3) изоляторах временного содержания;  

4) иных местах содержания под стражей.  

Однако существует еще ряд мест, где обеспечи-
вается соответствующий режим содержания и 
необходимо ограничивать возможность поступле-
ния запрещенных предметов к задержанным и за-
ключенным под стражу лицам, помещенным в эти 
места (например, к таким местам могут отно-
ситься: 

1) специальные помещения для содержания за-
держанных лиц в территориальных органах внут-
ренних дел;  

2) специальные приемники для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту;  

3) центры временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей; 

4) специальные учреждения для временного со-
держания иностранных граждан;  

5) конвойные помещения в судах;  

6) транспорт, предназначенный для перемеще-
ния задержанных и заключенных под стражу лиц).  

Проблемой исследования является вопрос пра-
вомерности применения сотрудниками подразде-
ления охраны и конвоирования мер администра-
тивного пресечения передачи подозреваемым и 
обвиняемым запрещенных предметов в ходе су-
дебных заседаний, а именно - является ли закон-
ным производство личного обыска вне мест со-
держания под стражей.  

Предметом исследования является администра-
тивная деятельность сотрудников подразделений 
охраны и конвоирования по пресечению пере-
дачи подозреваемым и обвиняемым запрещен-
ных предметов в ходе судебных заседаний. 

Результаты исследования. 

Необходимость производства личного обыска по-
сле участия подозреваемых и обвиняемых в 

судебных заседаниях с целью пресечения пере-
дачи им запрещенных предметов прокомменти-
руем тремя случаями. 

Проведение личного обыска подозреваемых и об-
виняемых, в том числе и вне мест содержания 
под стражей: при приеме подозреваемых и обви-
няемых для конвоирования, при проведении 
следственных действий, а также после заключе-
ния под стражу. Однако проведение личного 
обыска в помещениях суда, в отношении лиц, ко-
торым ранее уже была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, после окончания 
судебного слушания не предусмотрено.  

Для рассмотрения вопроса правомерности про-
ведения личного обыска подозреваемых и обви-
няемых в помещении для содержания подозрева-
емых и обвиняемых в суде обратимся к коммен-
тариям к статье 19.12. КоАП РФ [7]. 

Диспозиция ст. 19.12 КоАП РФ является бланкет-
ной и при решении вопроса об административной 
ответственности правоприменителю необходимо 
обращаться к подзаконным актам ведомствен-
ного уровня. 

В комментарии сказано, что Уголовно-исполни-
тельный кодекс РФ, Федеральный закон от                                   
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» определяют места содер-
жания под стражей:  

–  для осужденных – колонии, тюрьмы, лечеб-
ные исправительные учреждения; 

–  для подозреваемых и обвиняемых – след-
ственные изоляторы, изоляторы временного со-
держания (ИВС), гауптвахты, иные помещения, 
приспособленные для этих целей (например, на 
морском судне, зимовке). 

Обратимся к статье 19 Федерального закона от                                        
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений». При возникновении угрозы 
жизни и здоровью подозреваемого или обвиняе-
мого либо угрозы совершения преступления про-
тив личности со стороны других подозреваемых 
или обвиняемых сотрудники мест содержания 
под стражей обязаны незамедлительно принять 
меры по обеспечению личной безопасности подо-
зреваемого или обвиняемого. В том же Феде-
ральном законе Статьей 34 определено, что по-
дозреваемые и обвиняемые находятся в местах 
содержания под стражей под охраной и надзором 
и передвигаются по территориям этих мест под 
конвоем либо в сопровождении сотрудников мест 
содержания под стражей. В целях осуществления 
надзора может использоваться аудио- и видео-
техника [8]. 

Выводы.  

Проведенные исследования показали, что адми-
нистративная деятельность сотрудников подраз-
делений охраны и конвоирования предусматри-
вает применение таких мер пресечения передачи 
запрещенных предметов подозреваемым и 
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обвиняемым в ходе судебных заседаний как лич-
ный досмотр, досмотр вещей, личный обыск. При 
наличии оснований полагать, что подозреваемые 
и обвиняемые в ходе судебного заседания полу-
чили предметы или вещества, запрещенные к 
хранению и использованию, следует проводить 
личный обыск в помещении для содержания по-
дозреваемых и обвиняемых в суде. Личный обыск 
подозреваемых и обвиняемых в суде по возмож-
ности следует проводить в присутствии сотруд-
ника, проверяющего наряд. Однако в норматив-
ном акте МВД проведение личного обыска в по-
мещениях суда, в отношении лиц, которым ранее 
уже была избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, после окончания судебного 

слушания не предусмотрено. В связи с изложен-
ным, мы полагаем, что с целью обеспечения лич-
ной безопасности сотрудников конвойной службы 
полиции, а также, недопущения членовредитель-
ства подозреваемых и обвиняемых существует 
реальная необходимость расширения полномо-
чий сотрудников данной службы в части предо-
ставления права на проведение личного обыска в 
конвойных помещениях судов, в указанных выше 
случаях. В тех случаях, когда один служебный 
наряд передает подозреваемых и обвиняемых 
другому служебному наряду, личный обыск подо-
зреваемых и обвиняемых может проводиться без 
присутствия сотрудника, проверяющего наряд. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам необходи-

мости совместного решения проблем в сфере опре-

деления условий труда на рабочем месте силами 

всех сторон социального партнерства на уровнях от 

федерального до локального, в том числе, влияния 

данного взаимодействия на качество проведения 

специальной оценки условий труда. В статье рас-

смотрены слагаемые качества проведения специ-

альной оценки условий труда и примерах реализа-

ции этих мер, исследовано трудовое законодатель-

ство о роли сторон социального партнерства в до-

стижении качества проведения СОУТ и роли сторон 

в проведении экспертизы условий труда. 
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нститут социального партнерства в России 
работает более 20 лет и в настоящее время 

охватывает федеральный, окружной, региональ-
ный, муниципальный, локальный уровни. Взаимо-
действуя с коллегами по социальному партнер-
ству по вопросам трудового законодательства, 
приходится слышать упрек что «это ваш закон, 
чем мы можем помочь?». Всегда приходится по-
правлять, что законы, на которые полагается 
профсоюзная сторона – федеральные законы, и 
напоминать статью 7 Конституции Российской 
Федерации, где говорится, что Россия социаль-
ное государство. По совокупности сказанного по-
лучается, что мы все начнем жить в социальном 
государстве, когда будем решать социальные 
проблемы совместно. На федеральном и регио-
нальном уровнях принимаются законы, 

мониторится их исполнение на своем соответ-
ствующем уровне. На локальном уровне происхо-
дит реализация закона, то есть, его правоприме-
нение.  

Одной из норм статьи 7 Конституции РФ – это га-
рантия каждому гражданину охрана труда и здо-
ровья: Конституция гарантирует безопасные 
условия труда и соблюдение норм гигиены на ра-
бочем месте. Это вопросы, связанные со специ-
альной оценкой условий труда (СОУТ). Одним из 
актуальных вопросов, связанных со специальным 
оцениванием условий труда, является правопри-
менение норм Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» от 28.12.2013                                    
№ 426-ФЗ (далее ФЗ № 426), немаловажную роль 
в котором играет институт социального 

И 
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партнерства [1, с. 42]. В этой связи, нелишним бу-
дет исследовать опыт по организации проведе-
ния СОУТ отраслевыми профсоюзами входящих 
в ФНПР, который позволит повысить качество 
применения норм ФЗ № 426 и рассмотреть те ре-
сурсы, которые дает законодательство сторонам 
проведения СОУТ. 

Большую работу по урегулированию проблем, 
связанных со специальной оценкой условий 
труда, проводит Федерация Независимых Проф-
союзов России (далее - ФНПР). По мнению ФНПР, 
права работников на дополнительные гарантии и 
компенсации, нарушаются не нормами ФЗ № 426, 
а нормами Методики проведения специальной 
оценки условий труда, идентификация потенци-
ально вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов утвержденной Приказом Минтруда 
России от 24.01.2014 № 33н (далее – Методика). 
Это мнение основано на результатах монито-
ринга технической инспекции труда ФНПР опыта 
применения Методики. 

Из семилетнего опыта проведения СОУТ важным 
слагаемым при проведении специальной оценки 
условий труда является компетентность экспер-
тов. Согласно ст. 8 ФЗ № 426, работодатель обя-
зан за свой счет провести специальную оценку 
условий труда, привлекая для этого экспертную 
организацию по договору ГПХ (гражданско-пра-
вого характера). Экспертная организация, со-
гласно ст.19 ФЗ № 426, должна иметь лицензии, 
экспертов, лабораторию и т.д. На практике более 
половины организаций в РФ являются «бюджет-
ными» и выбор экспертной организации отдается 
на волю тендера, основополагающим признаком 
выбора становится цена услуги, а не ее качество 
[1, с. 76]. В сложившейся ситуации возникает 
необходимость в «профсоюзной экспертизе». На 
базе территориальных организаций профсоюзов, 
возможно (Псковская Федерация Профсоюзов со-
здала лабораторию по проведению СОУТ) созда-
ние экспертной организации для проведения 
СОУТ.  

Следующим слагаемым является состав членов 
комиссии. Согласно ст. 9 ФЗ № 426, состав комис-
сии должен быть из представителей работода-
теля, представителей службы охраны труда пред-
приятия, представители профсоюзной стороны 
или других уполномоченных представителей ра-
ботников. От работодателя обязательно в состав 
комиссии должны войти представители кадровой 
службы, ОТИЗ, руководители подразделений, ме-
дицинская служба (при наличии), юрист. Сторона 
профсоюзов – это профсоюзный актив всех под-
разделений и количество представителей сторон 
работодателя и профсоюза должны быть равны 
[2, с. 34]. И возглавлять комиссию должен первый 
руководитель предприятия (организации)или его 
заместитель. 

Следующим важным моментом является обуче-
ние членов комиссии нормам ФЗ № 426 и отрас-
левых особенностей применения процедуры 
СОУТ. Примером может служить факт разработки 
отраслевыми профсоюзами рекомендаций по 
проведению СОУТ. Данные рекомендации в Ро-
стовской области имеет профсоюзы:  

Росуглепроф, ПРОФАВИО, Росхимпрофсоюз, 
ГМПР и т.д. Профсоюзная организация ПРО-
ФАВИО разработала рекомендации для обучения 
членов комиссии, профактива и руководителей 
подразделений, для обучения рядовых работни-
ков. Данный профсоюз своевременно еще в 2014 
году провел мониторинг своих членских организа-
ций по поводу сроков проведения СОУТ и органи-
зовал выездные обучающие семинары со всеми 
своими членскими организациями. В рамках се-
минаров они обучали всех членов комиссии, в 
том числе, и со стороны работодателя.  

До начала работы экспертной организацией ко-
миссия должна рассмотреть все документы, име-
ющиеся в организации по условиям труда на всех 
рабочих местах, а также: 

–  результаты проведенной ранее аттестации; 

–  результаты производственного контроля; 

–  результаты предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров; 

–  документы, связанные с профзаболеваниями 
в организации и отрасли; 

–  графики сменной работы (необходимо опре-
делить в какие смены действуют вредные и опас-
ные факторы и т.д.).  

Комиссия должна четко знать, какие вредные и 
опасные факторы присутствуют на каждом рабо-
чем месте. Комиссией должны быть рассмотрены 
списки основных и аналогичных рабочих мест, ко-
торые будут переданы экспертной организации 
для оценки условий труда. 

Нормы статьей 370 ТК РФ, статей 19, 20 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», статьей 25 ФЗ № 426 позволяют 
в полной мере проводить экспертизу условий 
труда профсоюзной стороной социального парт-
нерства, но результатом этих экспертиз, по 
факту, является право профсоюза заявить о 
нарушении, а работодателя – рассмотреть нару-
шение.  

Приказ определил регламент государственной 
услуги для работодателя, работника профсоюз-
ной организации и организации, проводящей 
СОУТ. Государственная услуга позволит бес-
платно для выше перечисленных сторон СОУТ 
провести экспертизу качества проведения проце-
дуры [4, с. 132]. Правда, право принять решение 
о проведении экспертизы по-прежнему остается 
за государственным органом. Поэтому мы про-
должаем считать актуальным рассмотрение спо-
ров по проведению экспертизы, качества прове-
дения СОУТ на законодательном уровне отдать в 
компетенцию сторон социального партнерства, 
как минимум, на региональном уровне, т.е., рас-
ширить полномочия трехсторонних комиссий для 
принятия решений, обязательных к исполнению 
работодателем. 

Одним из актуальных вопросов, связанных со 
специальной оценкой условий труда, это 
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правоприменения норм ФЗ № 426 [3, с. 192]. Тер-
мин «качество результатов проведения» в самом 
законе упоминается несколько раз, в ст. 18 п. 2. 
Был исследован опыт по организации проведе-
ния СОУТ отраслевыми профсоюзами, входя-
щими в ФНПР, который позволит повысить каче-
ство применения норм ФЗ № 426 и рассмотреть 
те ресурсы, которые дает ФЗ сторонам проведе-
ния СОУТ, чтобы не прибегать к механизмам экс-
пертизы качества и механизмам государствен-
ного воздействия на сторону, нарушающую или 
не до конца понимающую норму ФЗ № 426.  

Самый важный уровень социального партнерства 
в решении вопросов, связанных с оценкой усло-
вий труда, это локальный уровень. И социальные 
партнеры в полной мере несут ответственность 
за качественное проведение СОУТ. Из семилет-
него опыта проведения СОУТ важным слагаемым 
при проведении специальную оценку условий 
труда являются: 

–  подборка компетентных экспертов; 

–  грамотный и взвешенный подход к составу 
членов комиссии по проведению СОУТ; 

–  обучение членов комиссии нормам ФЗ № 426 
и отраслевых особенностей применения проце-
дуры специальной оценки условий труда; 

–  тщательная подготовка к проведению специ-
альной оценки условий труда (в ней должны при-
нять активное участие все члены комиссии).  

Еще одна проблема, связанная с рассматривае-
мой тематикой, соотносится с Федеральным зако-
ном от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний» (далее № 125-ФЗ). Это – проблема получе-
ния профессиональных заболеваний медицин-
скими работниками, которая, по своей сути, шире 
той, что обнажилась в настоящее время [3,                              
с. 193]. Это актуально по причине того, что по дан-
ным статистики масштаб смертности в России от 
инфекционных и паразитарных заболеваний бо-
лее 30 тысяч трудоспособных граждан в год. Не 
менее важной проблемой является возможность 
объективно расследовать факт получения про-
фессионального заболевания и, как следствие, 
возмещения пострадавшему работнику финансо-
вых компенсаций, установленных в № 125-ФЗ. 
Так, например, в последнее время Правитель-
ство РФ и Президент России всячески способ-
ствуют, чтобы медицинские работники, которые 
получили повреждения здоровья в результате 
воздействия COVID-19, имели право на установ-
ленные им в Конституции РФ гарантии и компен-
сации. В Роструд было направлено Письмо от                          
10 апреля 2020 г. № 550-ПР Председателю Фонда 
социального страхования РФ с разъяснением си-
туации и уверенностью в том, что «случаи зара-
жения медицинских работников коронавирусной 
инфекцией при исполнении ими трудовых обязан-
ностей подлежат расследованию в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете профес-

сиональных заболеваний» (далее – Постановле-
ние № 967). 

В свою очередь, Президент России издал Указ от 
6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополни-
тельных страховых гарантий отдельным катего-
риям медицинских работников», который гаранти-
рует медицинским работникам солидные компен-
сации. И, несмотря на временные недопонимания 
со стороны Роструда и Фонда социального стра-
хования, есть уверенность в том, что решения 
Президента будут реализованы в случаях зара-
жения медицинских работников COVID-19.  

Фонд социального страхования РФ для призна-
ния случая страховым и Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора при 
принятии решения по признанию заболевания 
профессиональным ориентируются на нормы ФЗ 
№ 426. Причиной того является то, что устано-
вить наличие вредного и (или) опасного произ-
водственного фактора на рабочем месте и его 
уровень может установить с точки зрения ФЗ 
только процедура СОУТ и, согласно п. 11 ч. 1                                 
ст. 7 ФЗ-426, ее результаты могут применяться 
при «решении вопросов о связи возникших у ра-
ботников заболеваний с воздействием на работ-
ников на их рабочих местах вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, а также, рас-
следования несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». Словом, мо-
гут, с одной стороны, не говорить, что только ре-
зультаты СОУТ определяют принятие решения о 
признании заболевания профессиональным, но, 
с другой стороны, нет другого федерального нор-
мативного акта, который мог бы помочь в опреде-
лении, есть ли вредный и опасный фактор на ра-
бочем месте или его нет, в результате воздей-
ствия которого может возникнуть профессиональ-
ное заболевание.  

Медицинский работник, получая профессиональ-
ное инфекционное заболевание, остается один 
на один с такими «китами», как медицинское 
учреждение в лице его работодателя, Роспотреб-
надзор, Фонд социального страхования. Также, 
судебная практика показывает, что через суд воз-
можно доказать факт профессионального забо-
левания у медработников при своевременном 
сборе доказательной базы получения заболева-
ния на рабочем месте и получить возможность 
противостоять Фонду социального страхования в 
получении компенсаций в связи с профессио-
нальным заболеванием.  

В случае, если работник, все же, получил профес-
сиональное инфекционное заболевание ему 
необходимо позаботиться о том, чтобы были сви-
детели, которые смогут подтвердить факт зара-
жения на рабочем месте (данные пациента-носи-
теля инфекции, коллеги по работе и т.д.), поста-
раться документально зафиксировать факт зара-
жения (больничный лист, обращение в центр-
Спида, инфекционное отделение с фиксацией 
контакта, например: повреждения кожных покро-
вов медицинским инструментом, попадание ин-
фицированных жидкостей в глаза и т.д.) с после-
дующей документальной фиксацией (подтвер-
ждением) фактов систематического поступления 
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больных с инфекционными заболеваниями в от-
деление, где работает больной и его контакты с 
такими больными. Все это, по нашему мнению, 
поможет зараженному медицинскому работнику 
связать свое заболевание с профессиональной 
деятельностью. 

Следующим существенным моментом является 
«качественное» проведение СОУТ на данном ра-
бочем месте с указанием того патогенна, которым 
может потенциально заразиться медицинский ра-
ботник. В случае выявления инфекционного забо-
левания требовать (через профсоюз, путем напи-
сания заявления на горячую линию Роспотребна-
дзора, прокуратуру) от работодателя расследо-
вания в соответствии с требованиями Постанов-
ление № 967, рассмотреть процедуру расследо-
вания и актирования факта получения работни-
ком профессионального заболевания, поговорить 
о трудностях, с которыми сталкивается работник 
при установлении профессионального заболева-
ния, изучить судебную практику по вопросу и по-
пытаться выработать рекомендации по решению 
проблемы в разрезе наиболее распространенных 
и опасных инфекционных и паразитарных заболе-
ваний, угрожающих медицинским работникам в 
их профессиональной деятельности [3, с. 194]. И, 
как следствие, это поможет им добиться социаль-
ных гарантий при получении компенсаций в слу-
чае профессионального заболевания.  

На наш взгляд, нужно на законодательном уровне 
закрепить статус коронавирусной инфекции ко II 
группе патогенности по причине, обладающей но-
выми патогенными для человека свойствами, па-
тогенные биологические агенты, в отношении ко-
торых известны случаи летальных исходов забо-
левания. Эти изменения в нормативную базу 
необходимы уже сейчас, т.к. эффективной вак-
цины против этого заболевания еще не подтвер-
ждена, а медработники рискуют своими жизнями 
без возможности признать болезни, а порой и ле-
тальный исход на производстве.  

Возвращаясь к вопросу о роли института соци-
ального партнерства во время проведения проце-
дуры СОУТ, следует отметить, что дальнейшее 
ее применение вызывает в обществе много во-
просов, возникают конфликтные ситуации. При 
запросе «применение результатов специальной 
оценки труда» и «проведение специальной 
оценки труда» в системе «Гарант» наблюдаем, в 
совокупности, двух запросов более пяти тысяч су-
дов – из них судов общей юрисдикции более трех 
с половиной тысяч – по теме за семилетний срок 
применения ФЗ № 426. Инструментом установле-
ния истины в этих конфликтах является экспер-
тиза условий труда (в системе «Гарант» приве-
дено более девяти тысяч судебных решений, бо-
лее семи тысяч судов общей юрисдикции по за-
просу экспертиза условий труда)». 

Нормами статьи 216.1 ТК РФ определено, кто осу-
ществляет государственную экспертизу условий 
труда, ее цели и права и обязанности лиц, осу-
ществляющих ее. Положительным фактом явля-
ется то, что Роструд 23.08.2019 г принял Приказ 

№ 233, который определил регламент государ-
ственной услуги для работодателя, работника, 
профсоюзной организации и организации, прово-
дящей СОУТ [4, с. 86]. Государственная услуга 
позволит бесплатно для сторон, участвующих в 
СОУТ, провести экспертизу качества проведения 
процедуры. Правда, право принять решение о 
проведении экспертизы по-прежнему остается за 
государственным органом.  

Нормы статьей ТК РФ и ФЗ № 426 позволяют в 
полной мере проводить экспертизу условий труда 
профсоюзной стороной социального партнер-
ства. Рассмотрев процедуры проведения госу-
дарственной и профсоюзной экспертиз условий 
труда, мы приходим к выводу о том, что они по 
требованиям к уровню экспертов, по правам и 
обязанностям экспертов, по оформлению экс-
пертного решения, по процедуре принятия окон-
чательного решения, которое выносит государ-
ственный орган (суд, прокуратура, ГИТ), иден-
тичны.  

Кроме того, хотелось обратить внимание на воз-
можность досудебного урегулирования с помо-
щью сторон социального партнерства на локаль-
ном уровне. Нужно не останавливаться на проце-
дуре, по которой профсоюз вправе направить до-
кументы о нарушении трудового законодатель-
ства работодателю, и обязанности последнего 
рассмотреть это нарушение, а пойти дальше: 
инициировать коллективные переговоры по ре-
зультатам профсоюзной экспертизы и пытаться 
вынести решение комиссии по коллективным пе-
реговорам в пользу работника, и данное решение 
будет уже обязательным для исполнения, потому 
что стороны добровольно взяли на себя обяза-
тельства – п. 9 п. 10 ст. 24 ТК РФ – в решения 
назревших проблем. 

Предложенный нами механизм может вызвать у 
скептиков сомнение, но это право работникам 
дано в рамках трудового законодательство и его 
реализация основана на компетентности профсо-
юзной стороны в трудовом праве и умении вести 
социальный диалог.  

Решению вопросов, связанных с трудовым зако-
нодательством в рамках органов социального 
партнерства, мешает противоречие между заяв-
ленным в п. 10 ст. 24 ТК РФ «обязательностью 
выполнения коллективных договоров и соглаше-
ний» и п. 3 ст. 35, то есть, в одном случае, мы го-
ворим о обязательности исполнения решений, а 
в другом, скатываемся к обязательности их рас-
смотрения. Органы власти на всех уровнях явля-
ются стороной социального партнерства и реше-
ния, принятые трехсторонними органами, обяза-
тельны к исполнению [4, с. 92]. И это необходимо 
исправить в п. 3 ст. 35.1 ТК РФ. По нашему мне-
нию, внесение вышеуказанных изменений в                                       
ТК РФ снимет напряженность в вопросах каче-
ства проведения оценки условий труда на рабо-
чих местах и повысит статус региональных трех-
сторонних комиссий по вопросам социально тру-
довых отношений.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследова-

ниям в области уголовного права.Она касается изу-

чения элементов субъективной стороны преступле-

ния и определения их места в субъективной сто-

роне. В настоящее время множество авторов ведут 

дискуссии по поводу того, как цель, мотив и эмоции 

влияют на квалификацию преступлений, какое ме-

сто они занимают как элементы субъективной сто-

роны, какое их место в системе уголовном праве в 

целом. Данные элементы являются, несомненно, 

важными, так как они позволяют определить, совер-

шало ли лицо противоправное деяние, позволяют 

выделить причины, подтолкнувшие его на это, тем 

самым, вынести правильное решение по делу. 
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Annotation. This article is devoted to research in

the field of criminal law. It concerns the study of the el-

ements of the subjective side of the crime and deter-

mining their place in the subjective side. Currently, 

many authors are discussing how the purpose, motive 

and emotions affect the qualification of crimes, what 

place they occupy as elements of the subjective side, 

what is their place in the criminal law system as a whole. 

These elements are undoubtedly important because 

they allow you to determine whether a person has com-

mitted an illegal act, I allow you to identify the reasons 

that prompted him to do this, thereby making the right 

decision in the case. 
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аказание по уголовному закону предусмат-
ривается за те опасные для общества дей-

ствия или бездействия и непосредственно по-
следствия, которые наступили в результате этих 
действий в тех случаях, когда доказывается вина 
лица [11, ч. 1 ст. 5].  

Вина – элемент, являющийся одним из основных 
в субъективной стороне состава преступления, 
поэтому для того, чтобы правильно установить 
субъективную сторону, необходимо изучить мо-
тив преступления, так как он играет важную роль 
в составлении информации о характере того про-
цесса, который происходит в сознании человека, 
в момент совершения им противоправного дея-
ния.  

«Мотив является неким толчком, который под-
толкнул лицо пойти на совершение преступного 
деяния» [9, с. 290]. 

В первую очередь, термин «мотив» является пси-
хологической категорией. Но также, мотив пове-
дения носит дисциплинарный характер, что про-
является во взаимодействии с науками, которые 
занимаются исследованием личности. Мотивы 
позволяют раскрыть важную информацию о чело-
веке, составить некий его портрет [7, с. 6]. 

Для того, чтобы выяснить содержание мотива 
преступления и определить то, как он соотно-
сится с другими признаками в противоправном 
деянии, необходимо, в первую очередь, иметь в 
виду специфику, а также – особенности поведе-
ния человека. Поведение человека со стороны 
социальных и психологических аспектов выража-
ется как достаточно сложное явление, так как 
имеет свои отличиями, потому что сопровожда-
ется определенными целями. Субъект пытается 
выбрать поведения, которое бы больше подхо-
дило его влечениям, желаниям и занимало бы 
важное место в его повседневном ритме [2, с. 8]. 

Мотив позволяет проанализировать действия 
субъекта в зависимости от той цели, которую 
стремится достичь лицо, когда совершает проти-
воправное действие. 

Мотивы и цели, относящиеся к преступным, явля-
ются юридическими признаками, которые нахо-
дятся в составе субъективной стороны, и их 
связь, в большей степени, определяется психоло-
гическим содержанием совершенных деяний [7,                               
с. 22]. 

Мотив и цель оказывают влияние друг на друга. В 
зависимости от того, какой мотив, можно 

Н 
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определить, какая преследуется цель, и как чело-
век будет ее реализовывать [2, с. 9]. 

Главной отличительной чертой деятельности че-
ловека является ее целенаправленность. Перед 
началом любого действия субъект ставит перед 
собой цель, которую в дальнейшем он стремится 
достичь. Общественно опасное деяние тоже це-
ленаправленно, только цель в данном случае бо-
лее специфична. «Цель преступления — это тот 
определенный результат, которого пытается до-
стичь лицо при совершении преступного деяния» 
[2, с. 9]. 

Хоть понятия «мотив» и «цель» являются взаимо-
обусловленными, они, все же, определяют воле-
вой процесс с разных сторон. В первую очередь, 
цель характеризует само направление деятель-
ности человека, а мотив определяет то, для чего 
человек совершает определенные действия. Дан-
ные понятия не могут появиться друг без друга, 
но при этом, мотив раскрывается, именно благо-
даря цели, которая реализуется в процессе кон-
кретных деяний.  

«Лицо начинает ставить цели и руководство-
ваться определенным мотивом, когда понимает 
значение всех тех действий, которые он совер-
шает» [2, с. 9]. Данное утверждение связанно с 
тем, что человек осознает мотивы и цели своих 
действий. Но при этом случается так, что не все 
мотивы являются осознанными. 

Данная неосознанность вызвана различными 
причинами, в первую очередь, на это влияет эмо-
циональное состояние человека. Очень важно то, 
что противоправное деяние зависит от психоло-
гических процессов, признаки которого являются 
взаимосвязанными. Решение же человека, свя-
занное с совершением общественного опасного 
деяния, формируется несколькими побуждени-
ями, которые не только меняют сам мотив дея-
ния, но повышают его стремительное значение. 

Во время осуществления противоправных замыс-
лов важную роль играют эмоциональные фак-
торы, влияющие на состояние человека с психо-
логической стороны. На основе всех данных пе-
реживаний, под их влиянием у человека возни-
кают мысли и чувства, воздействующие на него. 
Они затрудняют процесс осознания лицом по-
следствий своих деяний, теряется смысл содеян-
ного, человек не может осознать опасность моти-
вов его поведения. Серьезное влияние при этом 
оказывают сильные душевные волнения [2, с. 12]. 
При данном состоянии человек теряет контроль 
над своим поведением, он не обладает способно-
стью понять причины, побудившие его совершить 
деяние. Данное обстоятельство прямо показы-
вает на то, почему законодательством делается 
упор на определение, имело ли место состояние 
сильного душевного волнения, которое возникает 
непосредственно из-за определенных действий 
лица, считающегося потерпевшим, так как оно 
признается смягчающим наказание обстоятель-
ством [2, с. 9]. Именно поэтому важно учитывать 
не только побудительные, интеллектуальные, во-
левые психологические признаки, но и состояние 

эмоциональных переживаний человека в тот мо-
мент, когда он совершал данные деяния.  

Понимание мотива позволяет провести верную 
квалификацию содеянному, назначить законное 
наказание и обеспечить его исполнение. 

В науке уголовного права особое внимание уде-
ляется классификации. 

Ученые достаточно раз пытались разработать 
различные квалификации непосредственно фа-
культативных признаков, они указывали на тот 
факт, что наиболее сложной квалификацией счи-
тает та, которая непосредственно связана с эмо-
циями, которые появляются у лица при соверше-
нии деяния [6, с. 168]. При классификации эмоци-
онального состояния субъекта важно брать во 
внимание психологический аспект. Эмоциональ-
ные состояния не всегда считаются прямым при-
знаком состава преступления. Из положительных 
и негативных эмоций последние больше счита-
ются точными признаками.  

При рассмотрении факультативных признаков в 
их взаимосвязи зависимости важно иметь в виду, 
что они объединены причинно-следственной свя-
зью, т.е., следствием предыдущего и причиной 
последующего [6, с. 169]. 

Различные классификации мотивов преступле-
ний находят свое отражение как в зарубежной, 
так и в российской литературе.  

Так, Л.И. Петражицкий разделял человеческие 
побуждения на разные категории: 

–  «императивные (побуждения нравственного 
долга)»;  

–  «императивно-атрибутивные (веление права)» 
[8, с. 45]. 

Б.В. Харазишвили является одним из первых уче-
ных в отечественной юридической литературе, 
которых выделял различные виды мотивов как: 

1) имеющиеся связь с идейными явлениями – 
обще социальные и личные мотивы – низменные; 
не низменные;  

2) мотивы, относящиеся к предметному харак-
теру [12, с. 59–66].  

Данная квалификация не применялась практиче-
ским образом в теории, потому что она относится 
к психологической стороне поведения субъекта, а 
не отдельно к преступлению. Это является недо-
статком классификации.  

Многие ученые указывают на то, что нет необхо-
димости проводить выделение мотивов с психо-
логической стороны, потому что нужно в совокуп-
ности рассматривать мотивы и поведение лица.  

М.П. Чубинский выделял мотивы по социально 
принадлежности: на социальные и антисоциаль-
ные. При этом моральная оценка мотива отно-
сится к социально-психологической характери-
стике самого деяния. Данная классификация 
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является достаточно общей, поэтому при ее при-
менении могут возникнуть некие затруднения.  

Наибольшего внимания заслуживает система 
П.С. Дагеля. Он выделял три группы мотивов, от-
нося их к общественно опасным (общество, в це-
лом), социально-нейтральным (личные) и обще-
ственно полезным (мотивы защиты от обще-
ственного посягательства) [3, с. 272–274]. Указан-
ная классификация считается более полной, но 
при этом необходимо привести некоторые уточ-
нения. Например, стоит вопрос о том, являются 
ли жалость, малодушие, трусость мотивами? 
Ведь данные понятия относятся больше к эмоци-
ональному состоянию человека.  

Так критическую оценку к классификации Дагеля, 
сформулировал А.И. Рагог, он писал о том, что 
мотивы преступлений полезные для общества от-
сутствуют; только идеи, которыми лицо руковод-
ствовалось при желании достичь результата, яв-
ляющегося полезным для общества или не при-
чиняющего ему вред, можно считать полезными 
обществу [10, с. 41–42]. 

Исследование выше указанных позиций, позво-
ляет увидеть то, что все классификации содержат 
в себе некие погрешности, а также, они не обла-
даю способностью полноценно устанавливать 
многообразие мотивов, не могут определить зна-
чение факультативных признаков субъективной 
стороны.  

Важно иметь в виду, что в основании каждой клас-
сификации должны находиться как интерес по-
знания, так и практическое значение самой клас-
сификации.  

Также, можно выделить критерии классификации, 
связанные с состоянием эмоционального давле-
ния субъекта в момент осуществления запрещен-
ных законом деяний, к ним относятся: 

1) В зависимости от источника формирования: 

а) объективные – вызванные ситуацией, напри-
мер, ответными действиями на оскорбление, про-
тивоправность или аморальность поведения по-
терпевшего;  

б) субъективные – зависимые от личности, 
например резкая эмоциональная реакция, не-
редко возникающая у холериков (могущая выра-
зиться, например, в особо активной роли в совер-
шении преступления);  

2) В зависимости от уровня внешней выраженно-
сти:  

а) слабо выражающиеся, например легкая 
грусть;  

б) сильно выражающиеся, имеющие сильная 
ненависть или любовь либо в виде сильного ду-
шевного волнения;  

3) В зависимости от эмоциональной окраски для 
лица, совершившего преступление:  

а) положительные эмоции, например радость, 
азарт; 

б) отрицательные ощущения, например грусть, 
апатия;  

в) нейтральное состояние, т.е., равнодушие;  

4) В соответствии с длительностью действия:  

а) кратковременные, например, длительность 
гнева продолжительностью пару минут;  

б) длительные, например, до года и более, со-
провождаемые с чувством мести, состоянием де-
прессии;  

в) средней продолжительности, например, 
имеет место при конкретной обстановке;  

5) В зависимости от осознания субъектом: 

а) сознательные;  

б) неосознанные, возникающие, когда человек 
не может понимать происходящего, например, во 
время сна [6, с. 181–182]. 

Также, важно отличать виды психических состоя-
ний по уровню их проявления:  

1) «физиологические» [4, с. 14–15], к ним отно-
сятся голод, беременность;  

2) эмоциональные – воодушевление, апатия;  

3) психофизиологические – опьянение. 

Знание вышеперечисленных состояний оказы-
вает пользу в момент применения на практике 
оценки факультативных признаков субъективной 
стороны преступлений – как при осуществлении 
квалификации, так при оценке вменяемости ви-
новного [6, с. 182–183]. 

Классификации факультативных признаков 
схожи между собой, они выработаны на основе 
поиска критерия, который являлся бы универ-
сальным для формирования перечня признаков, 
которые изучаются учеными.  

Делая вывод по всему вышесказанному, следует 
заметить, что в научной литературе есть множе-
ство моментов, касающихся элементов субъек-
тивной стороны преступления. Многие авторы 
дают различные классификации, основные из ко-
торых являются спорными по сей день. Мотив, 
цель и эмоции – это неотъемлемые составляю-
щие субъекта, совершившего преступление. Бла-
годаря правильному и глубокому изучению дан-
ных элементов, мы сможем изучить личность, со-
вершающую противоправные деяния, и найти 
способы уменьшения количества совершаемых 
преступлений. 
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Аннотация. На основе общих начал и специальных 

правил порядка создания и реорганизации юриди-

ческих лиц и принципов их государственной реги-

страции автор рассматривает виды правонаруше-

ний и их правовые последствия в сфере создания и 

реорганизации юридических лиц, предусмотренные 

законами отраслевого значения. Сопоставление ин-

ститута уголовной ответственности по статье 173.1 

УК РФ с гражданско-правовыми последствиями 

нарушений, допущенных при создании и реоргани-

зации юридического лица, позволило автору придти 

к выводам о существенном нормативном несовер-

шенстве формулы статьи 173.1 УК РФ и предложить 

правовой путь преобразования указанного инсти-

тута уголовной ответственности. 
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ктуальность темы настоящей работы пред-
определена общеправовым значением и 

спецификой правосубъектности юридического 
лица и необходимостью противодействовать зло-
употреблениям конструкцией юридического лица.  

Юридическое лицо служит формой свободного 
использования человеком своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, не запрещенной зако-
ном, а также, является организационным спосо-
бом и имущественным средством осуществления 
государственной политики во всех сферах обще-
ственной жизни. В новых экономических условиях 
России, как и в многолетней истории общества, 
феномен юридической личности как самостоя-
тельного субъекта права признан востре-

бованной правовой формой объединения людей 
и их капиталов для участия в имущественных от-
ношениях [1].  

Общие положения об образовании юридических 
лиц содержат две взаимосвязанные группы норм.  

Одна группа норм регулирует внутренние ас-
пекты отношений, связанных с реализацией 
намерений физического лица (лиц), юридиче-
ского лица (лиц), иного субъекта учредить новое 
юридическое лицо либо реорганизовать суще-
ствующее юридическое лицо.  

Другая группа норм регулирует внешние отноше-
ния, связанные с государственной регистрацией 
образования юридического лица в порядке учре-
ждения нового юридического лица или 

А 
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реорганизации действующего юридического 
лица, и внесение в государственные реестры со-
ответствующих сведений о фактах учреждения 
или реорганизации юридического лица и о новых 
или об измененных признаках его правосубъект-
ности.  

Обе группы норм составляют системное един-
ство, основанное на общих принципиальных 
идеях, важнейшими из которых являются следу-
ющие:  

–  недопустимость злоупотребления правом, за-
конная презумпция добросовестности участников 
гражданских правоотношений и разумности их 
действий (статья 10 ГК РФ),  

–  обязательность государственной регистрации 
созданных юридических лиц и изменений сведе-
ний о них (статья 51 ГК РФ, статья 5 Закона                          
129-ФЗ),  

–  формальный легалитет оснований образова-
ния юридического лица и изменения сведений о 
нем (статья 51 ГК, статья 9 Закона 129-ФЗ),  

–  публичная открытость единых государствен-
ных реестров юридических лиц (статья 51 ГК РФ, 
статья 6, 7.1 Закона 129-ФЗ),  

–  законная презумпция достоверности включен-
ных в государственные реестры фактов и сведе-
ний о юридических лицах и допустимость оспари-
вать такие сведения (статья 51 ГК РФ, статья 9 
Закона 129-ФЗ).  

–  ответственность за неправомерность деяний, 
совершенных при осуществлении мер по образо-
ванию юридических лиц и внесению изменений в 
сведения о юридических лицах (статьи 10, 51, 
53.1, 60.1, 60.2, 61 ГК РФ, статья 25 Закона                       
129-ФЗ).  

Нарушения правил, устанавливающих порядок 
образования юридических лиц, совершаются раз-
личными способами, среди них уголовно-наказу-
емым признано образование юридического лица 
через подставных лиц. 

Гражданско-правовое позитивное регулирование 
определяет рамки правомерного целенаправлен-
ного поведения субъектов в сфере образования 
юридических лиц и раскрытия правильной инфор-
мации о событиях и фактах в их деятельности. 
Уголовное право, определяя уголовную ответ-
ственность за определенные правонарушения, 
указывает, тем самым, на запреты такого поведе-
ния, в том числе, в сфере образования юридиче-
ского лица. Уголовный и гражданский кодексы 
Российской Федерации являются отраслевыми 
компонентами единой правовой системы России 
и объективно находятся в межотраслевых связях 
системности [2; 3].  

Уголовное и гражданское право равно запрещают 
нарушения закона, действуя при этом в аспектах, 
свойственных особенностям их методов воздей-
ствия на общественные отношения.  

Уголовно-правовые запреты и гражданско-право-
вые предписания в виде обязанностей и дозволе-
ний являются необходимыми, но требуют согла-
сованности их содержания.  

Принцип правовой определенности регулирова-
ния общественных отношений признан конститу-
ционным как обеспечивающий гарантии государ-
ственной, в том числе, судебной, защиты прав, 
свобод и законных интересов субъектов обще-
ства [4].  

Признаки несовершенства нормативной опреде-
лённости института уголовной ответственности 
за незаконное образование юридического лица в 
рамках статьи 173.1 УК РФ, равнозначные несо-
ответствию принципу правовой определенности 
норм, имеют различные характеристики. 

Примененная в УК РФ категория «незаконное об-
разование (создание, реорганизация)» юридиче-
ского лица, не имеет соответствующего понятия в 
отраслевых институтах и не может быть признана 
определенной и допустимой с позиций норматив-
ного ориентира.  

Несоответствие статьи 173.1 УК РФ требованиям 
ясности и непротиворечивости правовой регла-
ментации выявляется при сопоставлении назва-
ния и содержания данной статьи.  

Содержание статьи шире объема ее понятийного 
названия. Под общее название статьи «Незакон-
ное образование (создание, реорганизация)» 
юридического лица включены различные по объ-
ективной стороне неправомерные деяния. Под 
общим признаком незаконности образования 
юридических лиц в статье 173.1 УК РФ произве-
дено объединение двух различных по назначе-
нию, содержанию, правовым последствиям ин-
ститутов: создания юридического лица и реорга-
низации юридического лица, что принципиально 
противоречит нормам главы 4 ГК РФ.  

Институт уголовной ответственности, в порядке 
статьи 173.1 УК РФ, не соответствует требова-
ниям принципа правовой определенности, по-
скольку не различим от института уголовной от-
ветственности за фальсификацию единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в порядке 
статьи 170.1 УК РФ.  

Уголовная ответственность за незаконное созда-
ние юридического лица на фоне гражданско-пра-
вового публичного признания такого юридиче-
ского лица, обладающим действующей право-
субъектностью в силу государственной регистра-
ции, является мерой, несоразмерной конституци-
онным основаниям ограничений прав и свобод 
человека (статья 55 Конституции РФ).  

Объективная сторона преступления, предусмот-
ренного статьей 173.1 УК РФ, определена форму-
лой, широкие рамки которой охватывают любые 
действия по использованию подставных лиц при 
создании юридического лица независимо от того, 
имеют ли они признаки преступления или отно-
сятся к иным правонарушениям. При такой кон-
струкции институт уголовной ответственности 
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утрачивает определенность признаков и преде-
лов преступного деяния. 

Несовершенство законодательной конструкции 
статьи 173.1 УК РФ проявляется в спорном харак-
тере легального определения подставных лиц, 
признаваемых неотъемлемым субъектным ком-
понентом недозволенной технологии образова-
ния юридического лица через подставных лиц.  

На основании изложенного о понятии «подстав-
ные лица», как они определены в примечании к 
статье 173.1 УК РФ, полагаем приемлемыми 
наши суждения среди других, высказанных в ли-
тературе.  

Во-первых, определения подставных лиц, относя-
щиеся к лицам, выставленным в качестве учреди-
теля и/или руководителя незаконно созданного 
юридического без их ведома или в связи с введе-
нием их в заблуждение, несовместимы с соста-
вом преступления, предусмотренного статьей 
171.1 УК РФ.  

Во-вторых, определение подставного лица не-
применимо к субъекту, ставшему номинальным 
органом управления незаконно созданного юри-
дического лица, но не являвшегося его учредите-
лем.  

В-третьих, под понятие «подставное» подпадает 
лицо при условии, что оно сознательно приняло 
на себя роли формального учредителя юридиче-
ского лица и его номинального руководителя.  

Следовательно, примечание к статье 173.1 УК РФ 
не отвечает требованиям правовой определенно-
сти нормы уголовного закона, в связи с чем, не 
может быть сохранено в качестве правовой 
нормы, определяющей признаки состава преступ-
ления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ.  

Образование юридического лица не может быть 
квалифицировано в качестве преступного деяния 

по статье 173.1 УК РФ, если лица, привлеченные 
к процессу образования юридического лица, не 
отвечают понятию «подставные лица», опреде-
ленно установленному уголовным законом.  

Законодательная формула статьи 173.1 УК РФ о 
составе преступления не содержит ясного и чет-
кого ориентира, определяющего субъекта уголов-
ной ответственности, что препятствует единооб-
разному пониманию и применению уголовно-пра-
вовой нормы.  

Мы полагаем, что субъектом ответственности в 
случае совершения преступления, предусмотрен-
ного статьей 173.1 УК РФ, а также, при соверше-
нии иных противоправных действий должно быть 
физическое лицо, применившее схему использо-
вания подставных лиц в интересах своего конфи-
денциального участия в создании юридического 
лица.  

В связи с выявленными признаками существен-
ного несоответствия института незаконного обра-
зования юридического лица через подставных 
лиц требованиям правовой определенности, вы-
сказаны в научной литературе различные пред-
ложения о направлениях совершенствования уго-
ловно-правовой охраны общественных отноше-
ний в сфере регулирования создания и реоргани-
зации юридического лица [5].  

Полагаем, что оптимальным является предложе-
ние об удалении из системы УК РФ статьи 173.1 
и, взаимосвязанной с ней, статьи 173.2. Данное 
предложение обусловлено тем, что, предусмот-
ренное в статье 173.1 УК РФ деяние, связанное с 
незаконным использование подставных лиц при 
образовании юридического лица, не имеет доста-
точного и необходимого обоснования той степени 
общественной опасности, которая требует при-
знания этого деяния преступлением с соответ-
ствующими ему мерами уголовно-правового реа-
гирования.  
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Аннотация. В статье анализируется роль Совета Фе-

дерации в законотворческом процессе Российской 

Федерации. Рассматривается эволюция этого органа 

с 1993 года по настоящее время, приводятся стати-

стические данные о количестве законопроектов в 

работе Государственной Думы VII созыва и роли Со-

вета Федерации в этой деятельности. Дается обзор 

проблем, которые связываются с ролью Совета Фе-

дерации в законотворческом процесс, в частности: 

возможность «молчаливого» одобрения Советом 

Федерации большинства законов, перенасыщение 

Государственной Думы инициативами, отсутствие 
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аконодательный процесс является ключе-
вым и важнейшим направлением государ-

ственной деятельности. Он представляет собой 
комплекс действий по созданию нормативно-пра-
вовых актов и их применению. Данный процесс 
принято «исчислять» с момента формирования 
идеи и до ее реализации. Далее, обязательно 
следуют публикация и начало действия. Второе 
может происходить как одновременно с первым, 
так и через некий промежуток времени. 

Таким образом, законодательная деятельность 
включает в себя замысел нормативного проекта, 
его подготовку, реализацию, принятие и опубли-
кование. Законотворческие процессы представ-
ляют собой определенные процедуры и дей-
ствия, которые могут различаться по содержа-
нию, по характеру, по субъектам реализации и др. 
Цель данного процесса – сформировать законо-
дательство, то есть, формально закрепить нормы 
права. 

В России проблемам законодательной деятель-
ности посвящено довольно большое количество 

работ. В частности, в научной литературе раскры-
ваются вопросы, связанные с лоббизмом, законо-
дательной техникой, оптимизацией законода-
тельной деятельности и т.д. [1, c. 85].  

В одной из новых работ по данной тематике                                            
Т.В. Бочурко выделяет следующие основные про-
блемы:  

–  отсутствия юридически оформленной четкой 
компетенции верхней палаты по предметам зако-
нодательной инициативы; 

–  неравенства прав Государственной Думы и 
Совета Федерации в ходе законотворчества; 

–  редкого использования Советом Федерации 
на практике права отклонения закона, принятого 
нижней палатой; 

–  очень малой степени участия верхней палаты 
в законотворчестве по сравнению почти со всеми 
иными субъектами законодательной инициативы; 

–  перегруженности нижней палаты разнообраз-
ными инициативами депутатов Государственной 

З 
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Думы, затрудняющей законотворческую актив-
ность Совета Федерации [2, c. 337]. 

В настоящей статье обратимся к роли Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ в законо-
творческом процессе и тому, какое влияние ока-
зали на него изменения, произошедшие в Консти-
туции РФ в 2020 году. 

Порядок формирования верхней палаты не был 
однозначно закреплен Конституцией, которая го-
ворила лишь о том, что в Совет Федерации вхо-
дят по два представителя от каждого субъекта 
РФ. Первый состав Совета Федерации напрямую 
избирался наравне с Государственной Думой, да-
лее в него входили главы субъектов РФ и предсе-
датели региональных парламентов, затем, деле-
гированные представители субъектов РФ. Позд-
нее к ним добавились представители Российской 
Федерации (число которых со временем увеличи-
лось до 30) и, наконец, пожизненное право засе-
дать в палате получил Президент, прекративший 
исполнение своих полномочий. Также, стоит упо-
мянуть об изменяющемся количестве субъектов 
РФ, что влияло на количество сенаторов.  

Вместе с порядком формирования изменилась и 
роль Совета Федерации. В соответствии поправ-
ками в Конституцию 2020 года, он получил целый 
ряд дополнительных функций, наиболее важные 
из которых – право назначать председателя 
Счетной Паланы (а не заместителя, как ранее) и 
прекращать по представлению Президента пол-
номочия Председателя, заместителя Председа-
теля и судей Конституционного и Верховного Су-
дов РФ. Однако роль Совета Федерации в зако-
нотворческом процессе практически не развива-
лась и уже много раз справедливо критиковалась 
различными авторами [3, c. 172]. Попытаемся 
проанализировать причины этой критики и разо-
браться в них. 

Рассмотрим статистику законотворческой актив-
ности субъектов законодательной инициативы в 
VII созыве Государственно Думы (период с ок-
тября 2016 по 30 июня 2020 гг., без учета послед-
них 3х месяцев) [4]. За указанный период времени 
в работе Государственной Думы было в общей 
сложности 8263 законопроекта (внесенных в теку-
щем созыве или перешедших из предыдущих со-
зывов). Сами депутаты внесли 3786 законопроек-
тов, Правительство РФ – 1832, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ – 1417, 
сенаторы Совета Федерации – 972, Президент 
РФ – 196, Верховный Суд РФ – 56, Совет Федера-
ции – 3, Высший Арбитражный Суд РФ – 1, Кон-
ституционный Суд РФ – 0.  

Таким образом, сенаторы по количеству законо-
проектов занимают 4 место с 972 законопроек-
тами (12 % от общего числа). При этом, примерно 
в половине случаев, сенаторы выступали не са-
мостоятельно, а совместно с депутатами Госу-
дарственной Думы. Можно предположить, что, в 
некоторых случаях, депутаты лишь присоединя-
лись к проектам, разработанным сенаторами, од-
нако, это утверждение должно быть верно и в об-
ратную сторону. Несмотря на то, что 30 мест 
представителей Российской Федерации в Совете 

Федерации по-прежнему вакантны, в дальней-
шем, доля законопроектов должна только увели-
читься. В сравнении с этим, роль Совета Федера-
ции как палаты очень скромна – всего 3 законо-
проекта. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
статусе сенатора Российской Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» [5], сена-
тор может реализовать свое право законодатель-
ной инициативы посредством внесения в Госу-
дарственную Думу законопроектов, а также – по-
правок к ним. Кроме того, сенаторы в составе не 
менее одной пятой всей палаты имеют право вно-
сить в Государственную Думу инициативу по по-
правкам в Конституцию РФ и пересмотру положе-
ний Основного Закона. Из этого следует, что се-
наторы, фактически, имеют полную свободу вы-
бора предмета такой инициативы, хотя и не явля-
ются напрямую избранными и выступают в лич-
ном качестве, в достаточной степени, автономно, 
поскольку палата формируется по внепартий-
ному принципу. 

По мнению Е.А. Григорьевой, наибольшей эф-
фективностью будет обладать проект закона, ко-
торый разработан членом Совета Федерации по 
вопросам, входящим в его компетенцию [6]. Роль 
Совета Федерации, в первую очередь, заключа-
ется в том, чтобы представлять интересы субъек-
тов РФ на федеральном уровне. Это предложе-
ние приобрело особую актуальность ввиду изме-
нений в Конституции РФ 2020 года. В составе па-
латы появились, назначаемые пожизненно, сена-
торы, а также, возможность Президента после 
своей отставки занять кресло в верхней палате 
Федерального собрания РФ. Разумно было бы 
ограничить право законодательной инициативы 
для сенаторов определенной тематикой, а право 
законодательной инициативы по любому вопросу 
сохранить только за палатой, в целом. Как нам 
представляется, это должно способствовать эф-
фективности законотворчества Совета Федера-
ции и оживлению дискуссии внутри верхней па-
латы российского парламента. 

Можно возразить, что подобная инициатива огра-
ничит субъекты РФ в возможности влиять на фе-
деральную политику через законодательные ини-
циативы, однако, данное право также реализу-
ется через законодательные (представительные) 
органы субъектов РФ. Одновременно, данное 
предложение должно способствовать решению 
другой актуальной проблемы российского парла-
мента – его перенасыщения различными инициа-
тивами.  

С другой стороны, серьезной проблемой следует 
назвать недостаточную активность Совета Феде-
рации как субъекта законодательной инициативы. 

Перейдем к следующему аспекту.  

Совет Федерации обладает потенциально доста-
точно сильным полномочием – правом отклонить 
любой закон, принятый Государственной Думой. 
Данное право является одним из важнейших эле-
ментов механизма сдержек и противовесов, 
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наравне с правом вето у Президента. Сам факт 
того, что верхняя палата периодически пользу-
ется правом не одобрить закон, принятый нижней 
палатой, должен стимулировать качество подго-
товки законов в Государственной Думе. Однако за 
время работы Государственной Думы VII созыва 
Совет Федерации воспользовался данным пра-
вом всего 4 раза. Вероятно, редкое использова-
ние данного права связано с другой проблемой.  

Согласно ч. 4 ст. 105 Конституции РФ, Совет Фе-
дерации вправе отклонить, принятый Государ-
ственной Думой, федеральный закон. В этом слу-
чае палаты могут сформировать согласительную 
комиссию для преодоления разногласий. Но ч. 5 
ст. 105 Конституции РФ предусматривает ситуа-
цию, когда Государственная Дума не согласна с 
решением Совета Федерации. Государственная 
Дума может преодолеть это несогласие, поддер-
жав большинством не менее двух третей от об-
щего числа депутатов. Данная ситуация, несо-
мненно, является крайне редкой, мы снова 
наблюдаем преимущество Государственной 
Думы над Советом Федерации. Законодатель, ви-
димо, полагал, что всенародно избранная Госу-
дарственная Дума должна иметь приоритет пе-
ред палатой, формируемой по иному принципу. 
Как показала практика, такие конфликты, сами по 
себе, являются крайне редкими, кроме того, «про-
давливание» закона любой ценой вряд ли должно 
быть главной целью работы демократического 
парламента. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федера-
ции подлежат законы, принятые Государственной 
Думой по шести видам вопросов, перечисленных 
в ст. 106 Конституции РФ (также, согласно ст. 108, 
обязательному рассмотрению подлежат любые 
федеральные конституционные законы). В 1995 
году Конституционный Суд РФ дал толкование                            
ч. 4 ст. 105 и 106 Конституции РФ [7], согласно ко-
торому рассмотрение в Совете Федерации феде-
рального закона, подлежащего, в соответствии со 
ст. 106 Конституции РФ, обязательному рассмот-
рению в этой палате должно начаться не позднее 
четырнадцати дней после его передачи в Совет 
Федерации. В случае, если рассмотрение не 
успеет завершиться в срок 14 дней, то оно должно 
быть продолжено на следующих заседаниях до 
окончательного одобрения или не одобрения. КС 
РФ в своем постановлении отдельно указал на то, 
что это правило не должно распространяться на 
другие федеральные законы, не подходящие под 
«тематику» ст. 106 Конституции РФ. Это офици-
ально закрепило, так называемое, «молчаливое» 
одобрение законов без их рассмотрения Советом 
Федерации по истечении 14 дней с момента их 
передачи в палату. Несомненно, эта особенность 
создает дисбаланс в процессе принятия законов, 

давая возможность Совету Федерации само-
устраняться от законотворчества. 

Подведем итоги. В рамках данной статьи пред-
принята попытка проанализировать роль Совета 
Федерации в законотворческом процессе в совре-
менной России. Некоторые из перечисленных 
выше проблем обострились в последние годы, а 
также, могут еще обостриться со временем, когда 
начнут практически реализовываться принятые 
изменения в отечественной Конституции. Однако 
они могут быть значительно сглажены.  

Как известно, законодательная деятельность ре-
гламентируется на уровне действующего законо-
дательства. Основными законами в данной 
сфере выступают Конституция РФ, федеральные 
законы, нормативные акты и др. Законотворче-
ский процесс на законодательном уровне не регу-
лируется каким-либо отдельным нормативным 
актом. В результате, качество создаваемых зако-
нов сильно снижается, появляются различные 
ошибки и коллизии. 

Попытки по созданию федерального закона, регу-
лирующего законодательный процесс, начали 
предприниматься еще в 1990-е гг. Последний раз 
такой проект был внесен в 2014 году, но, как и 
предыдущие документы, полного одобрения он 
не получил. Попытки создания закона, регулиру-
ющего законодательную деятельность на феде-
ральном уровне, не приносят особого успеха. 
Вместе с тем, не раз отмечалась серьезная необ-
ходимость в создании такого закона.  

При этом стоит еще раз задуматься о необходи-
мости принятия подобного закона, который, несо-
мненно, станет таким же важным, как один из ба-
зовых и фундаментальных Федеральных законов 
«О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Со-
брания» от 14 июня 1994 № 5-ФЗ. 

Принимаемые законы должны проходить экспер-
тизу. Соответственно, порядок данной процедуры 
тоже должен быть подробно изложен на законо-
дательном уровне. В том числе, следует указать 
критерии для отбора законопроектов. 

Законодательная деятельность представляет 
особую важность для создания стабильной и эф-
фективной правовой системы. От данной дея-
тельности непосредственно зависит порядок и 
уровень жизни в стране. В России законодатель-
ная система начала развиваться не так давно, по-
этому на данный момент она еще не успела пол-
ностью сформироваться. Вот почему в данной 
сфере необходимо дальше продолжать активную 
работу, учитывая опыт прошлых лет, достижения 
других стран, а также – современные реалии. 
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крепляет перечень неотложных следственных дей-
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ная фиксация) следов уголовного правонарушения, 
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аскрывая назначение неотложных след-
ственных действий, мы акцентируем свое 

внимание на том, что оно состоит в обнаружении 
лица, совершившего преступление, т.е., непо-
средственно на максимально быстрое раскрытие 
преступления. Как показывает статистика состоя-
ния преступности на официальном сайте МВД 
Российской Федерации, в январе – сентябре 2020 г. 
зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений. Из 
них 564,3 тыс. преступлений остались нераскры-
тыми в связи с неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого [4], а 
данная цифра составляет более чем треть от об-
щего количества зарегистрированных преступле-
ний, что является показателем недостаточной 
эффективности функционирования института не-
отложных следственных действий.  

Орган дознания, в отличие от следователя, имеет 
больше возможностей для выявления лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, по-
скольку орган дознания – это орган, который со-
четает производство неотложных следственных 
действий с оперативно-разыскной работой. 

Можно сказать, что в результате пренебрежения 
регламентами и спецификой производства неот-
ложных следственных действий, большое коли-
чество преступлений остается нераскрытым из-за 
несогласованности всех субъектов данного пра-
вового института. При этом важно понимать необ-
ходимость, с одной стороны, применения всех 
возможных и допустимых мер для раскрытия уго-
ловного правонарушения, а с другой – соблюде-
ния прав лиц, вовлеченных в уголовное производ-
ство, и допущение такого уровня их ограничения, 
которое является минимально необходимым для 
достижения поставленных задач. 

Основная часть. Понятие «неотложные след-
ственные действия», данное в п. 19 ст. 5 УПК РФ, 
не в полной мере соответствует положениям УПК 
РФ [8]. Кроме этого пробела, УПК РФ не закреп-
ляет перечень неотложных следственных дей-
ствий, однако, в практике выработаны типовые 
комплексы действий для указанного института. 
По нашему мнению, для улучшения эффективно-
сти функционирования института неотложных 
следственных действия, законодателю 

Р 
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необходимо проанализировать нормы, регулиру-
ющие порядок их проведения и сложившуюся 
практику их производства, чтобы на основе этого 
внести соответствующие изменения хотя бы в 
саму дефиницию неотложных следственных дей-
ствий. 

В отличие от УПК РФ в редакции 2020 года [8], 
УПК РСФСР в ст. 119 закреплял исчерпывающий 
перечень неотложных следственных действий: 
осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, за-
держание и допрос подозреваемых, допрос по-
терпевших и свидетелей. 

Обратимся к мнению практиков и теоретиков уго-
ловного права. М.М. Рамазанов, А.М. Гамидов [5] 
предлагают понимать неотложные следственные 
действия как следственные действия, осуществ-
ляемые в стадии досудебного расследования 
уполномоченными на то субъектами уголовного 
производства, целью которых является предот-
вращение возможности утраты доказательствен-
ной информации по делу, и которые направлены 
на выявление и фиксацию следов преступления, 
а также, доказательств, требующих незамедли-
тельного изъятия. 

По нашему мнению, можно лишь частично согла-
ситься с предложенным авторами видением цели 
производства неотложных следственных дей-
ствий, так как в приведенном определении не кон-
кретизировано, чем именно должна быть обу-
словлена потребность «немедленного изъятия 
доказательств». А.В. Уварова считает, что неот-
ложным следует считать любое процессуальное 
(в том числе, и следственное) действие, промед-
ление с проведением которого в срочном порядке 
в конкретной следственной ситуации может при-
вести к повреждению, исчезновению или уничто-
жению следов и потере фактических данных, име-
ющих значение для производства [7, с. 180]. 

Таким образом, авторы допускают, что неотлож-
ным может быть любое следственное действие, и 
это обусловлено конкретной следственной ситуа-
цией. Такой подход к пониманию сущности неот-
ложных следственных действий можно считать 
слишком «широким», поскольку не берется в рас-
чет законодательная конкретизация (предусмот-
рел ли законодатель особое правило/исключе-
ние, или не предусмотрел).  

Следующим важным признаком мы предлагаем 
считать установление законодателем особенно-
стей порядка принятия решения и производства 
отдельных следственных действий. Такие осо-
бенности законодательного регулирования 
можно разделить на две группы. К первой следует 
отнести особенности порядка производства 
обыска и осмотра в жилище и ином владении 
лица, осмотра места происшествия, наблюдение 
за лицом, вещью или местом в исключительных 
неотложных случаях. Ко второй группе следует 
отнести возможность производства неотложных 
следственных действий следователем в уголов-
ном судопроизводстве, которое ему неподслед-
ственно, что влечет за собой особый режим 

досудебного расследования в условиях военного, 
чрезвычайного положения или в районе проведе-
ния антитеррористической операции. 

Стоит отметить, что п. 19 ст. 5 УПК РФ и ч. 1                                    
ст. 157 УПК РФ противоречат по своему содержа-
нию правилу, закрепленному в ч. 5 ст. 152 УПК 
РФ, по которому неотложные следственные дей-
ствия могут осуществлять и следователи [8]. Так, 
следователь, дознаватель вправе производить 
неотложные следственные действия только в том 
случае, если в ходе расследования уже возбуж-
денного уголовного дела будет установлено, что 
данное дело ему неподследственно. Данное пра-
вило необходимо для закрепления следов пре-
ступления, после чего, следователь направляет 
уголовное дело руководителю следственного ор-
гана для решения вопроса о его передаче по под-
следственности в дознание.  

В связи с этим, мы предлагаем п. 19 ст. 5 УПК РФ 
дополнить следующем положением: «неотлож-
ные следственные действия – действия … также, 
осуществляемые следователями после возбуж-
дения уголовного дела, по которому обязательно 
производство дознания». После проведения не-
отложных следственных действий уголовное 
дело направляется по критерию подследственно-
сти. При этом орган дознания может производить 
по нему последующие следственные действия и 
оперативно-разыскные мероприятия только по 
поручению следователя. 

Касательно сроков, регламентирующих порядок 
неотложных следственных действий, также суще-
ствуют спорные моменты. Г.И. Загорский, при-
водя классификацию процессуальных сроков, вы-
деляет сроки-периоды и сроки-моменты. Послед-
ние, по его мнению, «устанавливают в случаях, 
если для выполнения задач уголовного производ-
ства необходимо максимально быстро принять 
процессуальное решение, совершить процессу-
альное действие или совокупность процессуаль-
ных действий с соблюдением определенной зако-
ном последовательности их осуществления», в 
частности, путем указания на необходимость осу-
ществления процессуального действия после со-
вершения иного процессуального действия или 
после наступления указанного в законе события» 
[2, с. 248]. 

Не менее актуален для современного института 
неотложных следственных действий вопрос о 
том, каким образом можно установить соблюде-
ние следователем, дознавателем требования 
«неотложного» обращения? Во-первых, следует 
исходить из семантического значения оценочного 
понятия «неотложный»: такого, который нельзя 
откладывать; который надо осуществлять, ре-
шать немедленно». 

Е.В. Токарева, В.С. Хоршева и С.Г. Еремин, про-
анализировав случаи использования в процессу-
альном законе категории «безотлагательно», 
пришли к выводу о том, что по своей семантиче-
ской сути, возможны различные трактовки и ин-
терпретации данного концепта; в частности, дан-
ный временной термин для процессуального ре-
шения может быть довольно расплывчат в 
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некоторых ситуациях, а иногда, для реализации 
положений УПК, требуются сроки меньшие, чем                                           
24 часа. Таким образом, до внесения соответ-
ствующих изменений в процессуальный закон по-
нятие «безотлагательно» следует квалифициро-
вать как оценочную темпоральную категорию и 
устанавливать ее, исходя из ситуативных обстоя-
тельств.  

Установление факта соблюдения требования 
неотложности может осуществляться аналогично 
установлению уважительности причин пропуска 
срока, который в настоящее время имеет место в 
большинстве случаев. В таком случае, следова-
тель, дознаватель должен доказать факт обраще-
ния при первой же возможности. Полагаем, в кон-
тексте рассмотрения порядка проведения неот-
ложных следственных действий, важно вспом-
нить о том, что в РФ до сих пор продолжаются 
дискуссии о необходимости введения в юридиче-
ское поле должности «следственный судья». Как 
отмечают Р.А. Шарифуллин, Р.С. Бурганов,                        
Р.Г. Бикмиев и другие авторы [9], это значительно 
упростило бы контроль за правомерностью и 
обоснованностью неотложных следственных дей-
ствий. Мы согласны с мнением советника Консти-
туционного Суда РФ, доктора юридических наук, 
профессора А.В. Смирнова, который высказал 
свою точку зрения по данному поводу: «След-
ственный судья должен определяться как судья 
первой инстанции, действующий в пределах пол-
номочий, предусмотренных УПК на стадии воз-
буждения уголовного дела и предварительного 
расследования, и не участвующий в рассмотре-
нии уголовных дел по существу, в пересмотре су-
дебных решений в апелляционном, кассацион-
ном, надзорном порядке или ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. По делам, от-
несенным к его подсудности, он осуществляет 
правосудие в форме судебного контроля за со-
блюдением конституционных прав личности, 
наличием законных оснований для передачи уго-
ловного дела в суд, а также оказывает сторонам 
содействие в собирании судебных доказательств 
путем проведения судейских следственных дей-
ствий» [10]. 

По нашему мнению, именно «следственный су-
дья» принимал бы во внимание уважительность 
причин, обусловивших ту или иную продолжи-
тельность срока обращения, учитывая:  

–  необходимость завершения действий, связан-
ных с надлежащим документированием неотлож-
ного следственного действия (например, осмотра 
изъятого имущества); 

–  фактическую возможность следователя или 
прокурора подготовить соответствующее хода-
тайство (привлечение к проведению других неот-
ложных мероприятий, владение необходимым ко-
личеством информации и т.п.). 

При этом, по нашему мнению, предмет доказыва-
ния при рассмотрении ходатайств об обыске 
postfactum гораздо шире, чем современная его 
трактовка в связи с тем, что необходимо дополни-
тельно доказать:  

1) наличие оснований для проникновения в жи-
лище или иное владение лица без определения 
судьи;  

2) соответствие объема проведения обыска «не-
отложной» цели;  

3) соблюдение требования безотлагательного 
обращения с ходатайством.  

Поэтому, по нашему убеждению, судья должен 
исследовать соблюдение требования неотлож-
ного обращения, отказывая в удовлетворении хо-
датайства в случае установления несоответствия 
ему срока обращения. Такое решение хода-
тайств, поданных postfactum: 

–  во-первых, будет служить действенным сред-
ством судебного реагирования на возможные 
злоупотребления со стороны дознавателя или 
следователя; 

–  во-вторых, обеспечит реальное воплощение 
закрепленной обязанности дознавателя, следо-
вателя безотлагательно компенсировать отсут-
ствие судебного контроля во время вмешатель-
ства в право лица на неприкосновенность жилья 
или другого владения в неотложных случаях. 

На основании изложенного, можно сделать сле-
дующие основные выводы: 

1. В результате пренебрежения установления 
адекватных и прозрачных регламентов, связан-
ных со спецификой производства неотложных 
следственных действий, большое количество 
преступлений остается нераскрытыми. При реше-
нии вопроса о правовой сущности неотложных 
следственных действий следует начать с такого 
важнейшего их признака, как направленность на 
поиск, выявление и изъятие (процессуальная 
фиксация) следов уголовного правонарушения, 
которые, вероятно, быстро исчезнут, если не при-
нять экстренные меры. 

2. Поскольку система неотложных следственных 
действий не структурирована в действующем уго-
ловно-процессуальном законодательстве, счи-
таем необходимым сформировать и утвердить 
минимальный перечень неотложных следствен-
ных действий. При этом целесообразно включить 
в него ситуации, касающиеся: 

–  неотложной судебной экспертизы (её назначе-
ния и проведения); 

–  осмотра и допроса предполагаемого преступ-
ника, потерпевших лиц и имеющихся свидетелей;  

–  обыска и выемки (включая проникновение в 
жилые помещения и выемку личных вещей);  

–  освидетельствования. 

3. При определении неотложных следственных 
действий всегда необходимо разграничивать их 
уголовный, процессуальный и криминалистиче-
ский аспекты и тогда весь спектр следственных 
действий, которые не закреплены законодателем 
в перечне, по своей сущности, будет вторичным 
по двум причинам:  
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–  во-первых, такие действия будут проводится 
после получения определенной информации, ко-
торой необходима конкретизация; 

–  во-вторых, учитывая время их проведения, 
они будут производиться после проведения пер-
вичных «срочных» действий. 

4. Предмет доказывания при рассмотрении хо-
датайств об обыске postfactum гораздо шире, чем 
современная его трактовка в связи с тем, что 
необходимо дополнительно доказать:  

–  наличие оснований для проникновения в жи-
лище или иное владение лица без определения 
судьи;  

–  соответствие объема проведения обыска «не-
отложной» цели; 

–  соблюдение требования безотлагательного 
обращения с ходатайством.  
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Аннотация. Раскрытие и расследование преступле-

ний в сфере экономической деятельности представ-

ляет достаточно сложную задачу, поскольку при по-

лучении первоначальной информации следователю 

трудно определить наличие состава преступления и 

выявить лиц, причастных к совершению данного 

преступления. В настоящей статье рассматривается 

цель предварительной проверки, ее проведение по 

преступлениям в сфере экономической деятельно-

сти, содержание объяснения потерпевшего и свиде-

телей по делам данной категории, содержание ма-

териала предварительной проверки по преступле-

ниям в сфере экономической деятельности. 
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Annotation. Disclosure and investigation of crimes in 

the field of economic activity is quite a difficult task, 

since when obtaining initial information, it is difficult for 

the investigator to determine the existence of a crime 

and identify persons involved in the commission of this 

crime.The purpose of preliminary check, its carrying out 

on crimes in economic activities sphere, the mainte-

nance of an explanation of the victim and witnesses on 

affairs of the given category, the maintenance of a ma-

terial of preliminary check on crimes in economic activ-

ities sphere are considered in the present article. 
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аскрытие и расследование преступлений в 
сфере экономической деятельности пред-

ставляет достаточно сложную задачу, поскольку 
при получении первоначальной информации сле-
дователю трудно определить наличие состава 
преступления и выявить лиц, причастных к совер-
шению данного преступления.  

В результате изучения следственной практики мы 
пришли к выводу о том, что о признаках совер-
шенного преступления становится известно, спу-
стя продолжительное время. При исследовании 
архивных уголовных дел в сфере экономической 
деятельности нами была установлена одна ос-
новная причина латентности данных преступле-
ний: потерпевшие пытались решить свои 

проблемы самостоятельно, при этом в право-
охранительные органы не обращались, не дове-
ряя им, боясь разглашения какой-либо информа-
ции и т.п. Данное обстоятельство затрудняет ре-
шение вопроса о возврате предмета преступного 
посягательства законному владельцу, а также – 
осуществление розыска подозреваемого лица. 
Своевременное и обоснованное возбуждение 
уголовного дела по данным фактам необходимо 
для принятия мер по недопущению совершения в 
дальнейшем других преступлений с данным иму-
ществом.  

«Предварительная проверка должна прово-
диться с максимальной осторожностью. Это объ-
ясняется тем, что обычно осведомленность 

Р 
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заинтересованных лиц о начавшейся проверке 
неблагоприятно влияет на ее исход… На этой 
стадии уголовного процесса следователь не рас-
полагает арсеналом необходимых средств. По-
этому для получения сведений должностные 
лица и граждане могут приглашаться лишь в тех 
случаях, когда иным путем нельзя собрать доста-
точные данные, необходимые для обоснованного 
решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела» [4]. 

Целью предварительной проверки является уста-
новление признаков преступления. Именно уста-
новление признаков преступления свидетель-
ствует о наличии оснований для возбуждения уго-
ловного дела и проведения предварительного 
расследования. Своевременное и обоснованное 
возбуждение уголовного дела имеет огромное 
значение для процесса расследования и установ-
ления истины. Доследственную проверку по сооб-
щениям о преступлениях в сфере экономической 
деятельности рекомендуется проводить обяза-
тельно, так как именно на этой стадии должен 
быть решен вопрос о наличии либо отсутствии со-
бытия преступления. Возбуждению уголовного 
дела предшествует появление надлежащего по-
вода и основания. Под поводом для возбуждения 
уголовного дела понимаются источники первич-
ных сведений о событии, имеющем признаки пре-
ступления [1]. 

Анализ следственной практики показал, что, в 
большинстве случаев, поводами, все же, явля-
ются сообщения о совершенном или готовя-
щемся преступлении, которые оформляются ра-
портом об обнаружении признаков преступления, 
чуть реже – постановлением прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. Такой по-
вод, как явка с повинной, по данной категории 
преступлений не встречался. Основной источник 
информации о совершенном преступлении в 
сфере экономической деятельности – это граж-
дане, которые пострадали от действий преступ-
ников. Первоначальную информацию о совер-
шенном преступлении можно получить именно от 
них. При принятии решения о возбуждении уго-
ловного дела следователь, фактически, должен 
выяснить, какой вред был причинен преступле-
нием, причем, данный вред должен быть суще-
ственным. Далее, следователь должен также 
определить, что деяние, совершенное подозре-
ваемыми лицами, прямо запрещено уголовным 
законодательством, а не гражданско-правовыми 
отношениями [5]. 

При проведении проверки заявления следова-
телю (дознавателю, оперуполномоченному) 
необходимо обратиться к специалисту – лицу, ко-
торое обладает специальными знаниями. Данное 
лицо в ходе доследственной проверки не прово-
дит исследований документов либо предметов, а 
дает консультации следователю (дознавателю, 
оперуполномоченному), которые способствуют 
решению задач предварительной проверки сооб-
щения. Вопросы, которые задает следователь 
специалисту, не должны раскрывать сущности 
проводимой проверки. При проведении проверки 

следователь должен обязательно привлечь и 
специалиста для установления признаков под-
делки документов. Специалист может также ре-
шить и идентификационные задачи, например, 
установить лицо, выполнившее подпись или руко-
писный текст, установить подлинность оттиска 
штампа или печати. 

При проведении предварительной проверки объ-
яснения лиц, которые понесли ущерб от противо-
правных действий, должны содержать сведения, 
после оценки которых, в совокупности с другими 
сведениями следователь (дознаватель, опера-
тивный сотрудник) сделает правильный выбор об 
их достаточности для принятия законного и обос-
нованного решения. В объяснениях потенциаль-
ных потерпевших должны содержаться следую-
щие сведения:  

–  о принадлежности предмета преступного по-
сягательства;  

–  полные данные о предмете посягательства; о 
стоимости предмета посягательства;  

–  о размере ущерба, причиненного потерпев-
шему; о том, в чем конкретно состоит ущерб;  

–  о документах, подтверждающих право соб-
ственности на предмет посягательства (если та-
ковые имеются);  

–  о действиях, которые были предприняты пре-
ступником;  

–  о том, в чем выражался обман либо злоупо-
требление доверием;  

–  о времени, месте, обстоятельствах, при кото-
рых были совершены противоправные действия с 
предметом посягательства;  

–  об очевидцах произошедшего, о подозревае-
мом лице, о его местонахождении, о том, в каких 
отношениях состоят между собой потерпевший и 
злоумышленник, какие документы составлялись 
между ним и потерпевшим (договоры, доверенно-
сти, расписки и др.), о месте составления указан-
ных документов;  

–  о том, как производился расчет между сторо-
нами, в какой валюте, каким достоинством были 
купюры;  

–  о времени и месте расчета, о лицах, присут-
ствовавших при расчете, и документах, которые 
составлялись по факту расчета;  

–  о последствиях, которые имели место после 
совершения преступления.  

Свидетелям-очевидцам рекомендуется задавать 
следующие вопросы: 

В каких отношениях они находятся с участниками 
произошедшего события?  

Знакомы ли они с лицами, совершившими пре-
ступное посягательство, в каких отношениях с 
ними состоят? 
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Какое событие они наблюдали, были участни-
ками, какова именно их роль в данном событии? 

От кого им стало известно о совершенном пре-
ступлении? 

Потерпевшему, свидетелю необходимо задавать 
и другие вопросы, в которых возникнет необходи-
мость для установления всех обстоятельств про-
изошедшего события. 

Материал предварительной проверки должен 
быть тщательно изучен следователем, при этом 
он должен уделить особое внимание наличию до-
статочных данных, указывающих на признаки 
противоправного деяния, при установлении кото-
рых следователь принимает решение о возбуж-
дении уголовного дела. На этапе возбуждения 
уголовного дела следователю необходимо:  

–  проанализировать весь собранный материал 
с целью установления оснований к возбуждению 
уголовного дела либо к его отказу;  

–  проверить законность данного материала;  

–  предварительно квалифицировать действия 
виновных лиц. 

Материал предварительной проверки по преступ-
лениям в сфере экономической деятельности 
должен содержать следующие данные:  

–  о действиях в отношении предмета посяга-
тельства, которые носят противоправный харак-
тер;  

–  о действиях в отношении предмета посяга-
тельства, совершенных из корыстных побужде-
ний: получение материальной выгоды (денежные 
средства, акции, ценные бумаги, приобретение 
права собственности на какое-либо имущество и 
др.), продвижение по карьерной лестнице (в слу-
чае причастности к совершению данного преступ-
ления должностного лица и др.);  

–  о предмете преступного посягательства или 
праве собственности на него, а также о денежных 
средствах, обращенных в пользу виновного лица 
либо других лиц;  

–  о причиненном ущербе;  

–  о собственнике данного объекта недвижимо-
сти (физическое лицо, организация, государство – 
Российская Федерация либо муниципалитет);  

–  о характере и размере причиненного ущерба 
(ущерб следует исчислять только в денежном эк-
виваленте и только в отечественной валюте);  

–  о способе совершения преступления (обман, 
злоупотребление доверием и др.);  

–  об умысле (действия должны быть совершены 
с прямым умыслом) и др. 

Материал доследственной проверки, поступив-
ший либо находящийся у следователя, может со-
держать следующие документы, позволяющие 
принять законное и обоснованное решение по 

преступлениям в сфере экономической деятель-
ности: 

1. Заявление лица о совершенном преступлении 
(либо рапорт сотрудника полиции или сообщение 
от государственных органов о совершенном или 
готовящемся преступлении).  

2. Протокол осмотра места происшествия. 

3. Объяснения заявителя, свидетелей.  

4. Объяснения заподозренных лиц (в случае, 
если местонахождение таковых установлено). 

5. Документы о предмете преступного посяга-
тельства (если таковые имеются). 

6. Постановление о назначении судебной экс-
пертизы и заключения эксперта (в случае, если 
была назначена экспертиза). 

7. Объяснение привлекаемого специалиста. 

8. Иные документы и предметы. 

На этапе возбуждения уголовного дела, после 
анализа материала проведенной проверки, сле-
дователь выдвигает общие версии:  

1) преступление имело место быть (в этом слу-
чае уголовное дело может быть возбуждено);  

2) «преступления не было» (следователем при-
нимается решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела).  

На данном этапе следователь выдвигает и част-
ные версии относительно субъекта преступления 
и способов его совершения. 

Нами проведено анкетирование следователей по 
вопросу: «Как следователю возбуждать уголов-
ное дело по преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности: в отношении конкретного 
лица либо по факту совершенного преступле-
ния?». На данный вопрос 52% опрошенных отве-
тили, что необходимо возбуждать в отношении 
конкретного лица, если имеются все признаки 
преступления, остальная часть ответила, что все 
зависит от конкретных обстоятельств произошед-
шего события, от того, какая судебно-следствен-
ная практика сложилась в данном районе, какой 
информацией обладает следователь на момент 
принятия решения о возбуждении уголовного 
дела. Авторы придерживаются мнения второй ча-
сти опрошенных сотрудников. Проанализировав 
мнения следователей, изучив уголовные дела, 
мы приходим к выводу о том, что решение по 
факту совершенного преступления необходимо 
принимать объективно, основываясь на установ-
ленных обстоятельствах совершенного преступ-
ления.  

Гарантией качественного и всестороннего прове-
дения расследования является производство 
расследования с соблюдением перечня обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК 
РФ). В связи с этим, приобретает значимость раз-
работка перечня обстоятельств, подлежащих 
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доказыванию (установлению), применительно к 
отдельным категориям преступлений. Базирую-
щийся на фундаменте совокупности обстоятель-
ств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, и конкрети-
зированный признаками конкретного состава 
(группы) преступлений, данный перечень придает 
расследованию системный и целенаправленный 
характер [3]. А.Г. Филиппов отмечает, что обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию (установле-
нию) по уголовному делу, – не есть простое меха-
ническое сочетание общего предмета доказыва-
ния, установленного ст. 73 УПК РФ, и диспозиции 
соответствующих статей уголовного кодекса [2]. 
Вследствие особенностей определенной катего-
рии преступлений, нередко случается, что в дан-
ный перечень включаются не только обстоятель-
ства, непосредственно подлежащие доказыва-
нию, согласно требованиям ст. 73 УПК РФ. Важ-
ное значение порой имеют также и обстоятель-
ства, установление которых носит, хотя и проме-
жуточный характер для доказывания, однако, вы-
ступает важной предпосылкой, актуализирующей 
возможность создания неопровержимых доказа-
тельств относительно отдельных обстоятельств 
преступного события. Иными словами, эти факты 
и обстоятельства имеют важное криминалистиче-
ское значение (а потому подлежат установле-
нию), но они прямо не указаны в качестве состав-
ляющих элементов предмета доказывания, уста-
новленного ст. 73 УПК РФ [2]. 

При расследовании преступлений в сфере эконо-
мической деятельности доказыванию подлежат 
следующие обстоятельства: 

1. Событие преступления (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения преступле-
ния).  

2. Виновность лица в совершении преступления, 
форма вины, мотивы. 

3. Обстоятельства, характеризующие личность 
подозреваемого (обвиняемого).  

4. Характер и размер вреда, причиненного пре-
ступными действиями. В целях объективности, 
справедливости расследования требуется уста-
новить стоимость имущества посредством заклю-
чения эксперта (судебно-товароведческая экс-
пертиза).  

5. Обстоятельства, исключающие преступность 
и наказуемость деяния; обстоятельства, которые 
могут повлечь за собой освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания.  

6. Обстоятельства, смягчающие и (или) отягчаю-
щие ответственность. 

7. Обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления (к ним относят причины и усло-
вия, способствовавшие совершению преступле-
ния). Данные обстоятельства выясняются в ходе 
проведения следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий, а также - посредством 
проведения иных процессуальных действий. 

Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ, следователь, вы-
явив причины и условия, способствовавшие со-
вершению преступления, обязан внести пред-
ставление в соответствующую организацию или 
соответствующему должностному лицу о приня-
тии мер по устранению указанных обстоятельств 
или других нарушений закона.  
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России выросло количество преступлений 
против половой свободы и половой непри-

косновенности несовершеннолетних. В 2019 году 
на 9,4 % увеличилось число предварительно рас-
следованных преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетних» [9]. Но это лишь официальные 
данные, которые не могут полностью отражать 
масштабов сексуальных посягательств в отноше-
нии детей и подростков. 

Очевидна необходимость совершенствования 
механизмов борьбы с преступлениями против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Так, уполномоченная по 
правам ребёнка предложила: 

–  создать реестр «педофилов»; 

–  ввести уголовную ответственность за хране-
ние детской порнографии без какой-либо цели; 

–  ввести бессрочный (пожизненный) админи-
стративный надзор за лицами, совершившими 
преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы несовершеннолетних, 
освобождёнными из мест лишения свободы с ис-
пользованием электронных браслетов, а также, 
запретить им вступать в какой-либо контакт с 
несовершеннолетними, в том числе, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей [8]. 

 Однако не одно из указанных предложений не по-
лучило апробации в координирующих органах 
государственного управления. Помимо этого, до сих 
пор не принят Федеральный закон № 388776-7 «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части совершен-
ствования механизмов борьбы с преступлениями 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних» [8]. 

В 
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К сожалению, указанные обстоятельства свиде-
тельствуют о том что, государство не в полной 
мере может защитить детей от лиц, освободив-
шихся их мест лишения свободы, которые ранее 
привлекались к уголовной ответственности за 
преступления против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних. Криминологические ис-
следования Ю.М. Антоняна, С.П. Поздняковой, 
Г.Б. Дрягина и других авторов показывают, что 
большинство лиц, совершающих преступление 
против половой свободы и половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, ранее совершали 
половое правонарушения, были судимы. 

После известия о гибели пропавшей девятилет-
ней девочки Лизы Киселёвой от рук рецидивиста 
в официальной группе «Лиза Алерт» председа-
тель добровольческого поисково-спасательного 
отряда Георгий Сергеев сообщил, что большин-
ство преступлений в отношении детей совершают 
преступники-рецидивисты [10]. В городе Отрад-
ное Ленобласти 21 декабря 2017 г. ранее суди-
мый за действия насильственного характера, в 
том числе, в отношении несовершеннолетних,                       
35-летний Александр Георгиевский убил и рас-
членил четвероклассника [11]. В Рыбинске                           
18 сентября 2020 г. рецидивист Виталий Молча-
нов изнасиловал и расчленил двух малолетних 
девочек [12]. Это лишь малая часть жутких 
наглядных примеров отсутствия должного кон-
троля и профилактических мероприятий в отно-
шении лиц, ранее судимых за совершение 
насильственных преступлений. 

Введение реестра «педофилов» для осужденных, 
отслеживание места нахождения и контроль лиц, 
совершивших преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетних с использованием электронных 
браслетов, назначения пожизненного лишения 
свободы за преступления против половой непри-
косновенности лица в возрасте до 14 лет и иных 
мер криминологической профилактики, без-
условно, помогут обезопасить детей от педофи-
лов-рецидивистов. Однако даже страх пожизнен-
ного заключения не способен удержать преступ-
ников-педофилов от совершения преступлений. 

Несовершеннолетние сталкиваются с сексуаль-
ными посягательствами не только со стороны не-
знакомых и знакомых им людей, но и со стороны 
ближайших кровных родственников, лиц, заменя-
ющих родителей и иных родственников с кото-
рыми ребенок вместе проживает или часто с ними 
общается. «Основная масса педофилов совер-
шает преступления в отношении знакомых детей 
и несовершеннолетних и 35 % из них отцы, от-
чимы и другие родственники» [3, с. 26]. Лица, со-
вершающие насильственные преступления сек-
суального характера, представляют собой крайне 
неоднородную группу преференциальных и ситу-
ационных преступников, которые не всегда явля-
ются педофилами. Педофилия или педофильное 
расстройство – это психическое расстройство 
сексуального предпочтения, выражающееся в 
устойчивой сексуальной тяге к детям, не достиг-
шим возраста половой зрелости. Е.Ю. Антонова, 
считает, что диагностирование у лица, совершив-
шего преступление сексуальной направленности 

в отношении малолетнего (несовершеннолет-
него), педофилии, не исключающей вменяемос-
ти, может либо быть нейтральным обстоятель-
ством, либо учитываться судом в качестве смяг-
чающего обстоятельства [1, с. 870]. Ряд авторов 
также оправдывают преступников с педофиль-
ными расстройствами, настаивают на обязатель-
ном применении к ним принудительных мер ме-
дицинского характера в качестве самостоятель-
ного вида наказания, а также оказания им квали-
фицированной помощи. На наш взгляд, наличие 
или отсутствие педофилии у лица, совершившего 
преступление сексуального характера, не может 
учитываться судом в качестве нейтрального или 
смягчающего обстоятельства. Квалифицирован-
ная психиатрическая, педагогическая и психоло-
гическая помощь, в большей степени, нужна не 
преступникам-педофилам, а детям, жертвам сек-
суальных посягательств. 

В зависимости от возраста, индивидуально-пси-
хологических особенностей личности, этапа пси-
хосексуального развития несовершеннолетнего, 
а также, условий совершенного сексуального 
насилия (где и кем совершалось, в какой форме, 
было ли насилие разовым или продолжалось 
длительное время) у несовершеннолетних, жертв 
преступлений сексуального характера, могут от-
мечаться как кратковременные психоэмоцио-
нальные нарушения, так и выраженные погранич-
ные психические расстройства.  

Анализ научной литературы, посвященной, про-
блеме девиаций поведения среди несовершенно-
летних жертв сексуального насилия, позволил 
выделить ряд первичных и отдаленных послед-
ствий личностных изменений несовершеннолет-
них. 

Первичные последствия перенесенного насилия 
варьируются от кратковременных посттравмати-
ческих стрессовых состояний до возникновения 
психических расстройств [4, с. 89‒98]. Среди 
ближайших психологических последствий                             
Е.И. Цимбл выделяет следующие поведенческие 
нарушения:  

–  немотивированные конфликты со сверстни-
ками; 

–  агрессивное антиобщественное поведение, 
вандализм; 

–  аутооагрессивное поведение (нанесение са-
моповреждений, употребление психоактивных 
веществ, суицидальные действия); 

–  обвинение родителя-ненасильника в преда-
тельстве, отвержение его [7, с. 81]. 

К отдаленным последствиям личностных измене-
ний у жертв половых преступлений относятся 
риски развития ряда психосоциальных проблем – 
наркотической и алкогольной зависимости, попы-
ток самоубийства, глубоких депрессивных нару-
шений, девиантное сексуальное поведение                                                     
[6, с. 33–38]. «Отдаленные последствия перене-
сенного в детстве сексуального насилия развива-
ются через несколько лет и могут сохраняться как 
в подростковом, так и в зрелом возрасте»                                       
[7, с. 83]. 
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Указанный спектр первичных и отдаленных лич-
ностных изменений не является исчерпывающим 
и затрагивает лишь малую часть последствий пе-
ренесенного сексуального насилия. Большинство 
последствий влияют на личностные изменения, 
которые связаны с криминализацией или викти-
мизацией жертв половых преступлений.  

В структуре факторов, формирующих преступное 
поведение, большое значение имеет такой фак-
тор, как сексуальное насилие. Перенесенный 
опыт сексуального насилия или сексуальной экс-
плуатации напрямую коррелируется с формиро-
ванием сексуализированного поведения (несоот-
ветствующие возрасту ребенка поведение, кото-
рое выражается в широком диапазоне сексуаль-
ных знаний и проявлений). «Сексуализированное 
поведение у подростков включает:  

–  сексуальное преследование сверстников: 

–  вовлечение в сексуально окрашенные разго-
воры и игры других детей; 

–  несоответствующая возрасту осведомлен-
ность о сексуальных отношениях; 

–  сексуально-провоцирующее поведение; 

–  частая смена половых партнеров, предложе-
ние сексуальных услуг» [14, c. 57].  

Некоторые из указанных действий являются пре-
ступными, однако, в силу возрастных особенно-
стей, они могут оставаться безнаказанными. По-
мимо этого, перенесенный травматический опыт 
сексуального насилия или эксплуатации в дет-
стве может способствовать формированию сексу-
альных девиаций в препубертатном или раннем 
пубертатном возрасте, но и у взрослых лиц. В 
большинстве криминологических исследований в 
архетип формирования личности преступника–
педофила включен фактор перенесенного сексу-
ального насилия, иными словами, насильники 
сами были их жертвами [5, с. 41]. Следует также 
отметить, что перенесенное сексуальное насилие 
может повлиять на формирование мотивации со-
вершения преступления в отношении насиль-
ника. Так, широкий резонанс в средствах массо-
вой информации вызвало дело сестер Хачатурян. 
В 2018 году сестры Крестина, Ангелина и Мария 
Хачатурян убили своего отца Михаила Хачату-
ряна, девушки были подвержены продолжитель-
ному домашнему насилию и принуждениям к сек-
суальным действиям со стороны отца, следова-
тели назвали мотивом убийства «противоправ-
ные насильственные действия со стороны отца» 
[13]. Рассмотренные примеры возникновения 
преступного поведения у несовершеннолетних 
жертв половых преступлений показывают, что 
сексуальное насилие или сексуальная эксплуата-
ция детей и подростков – это криминологически 
значимый фактор формирования преступного по-
ведения. 

Следует также отметить, что поведение несовер-
шеннолетних, ставших жертвами сексуального 
насилия, может быть как преступным, так и вик-
тимным. Виктимное поведение проявляется в 
том, что несовершеннолетние жертвы 

сексуального насилия нередко повторно подвер-
гаются сексуальным нападениям, а в более 
взрослом возрасте страдают от домашнего наси-
лия со стороны своих сожителей или супругов. У 
жертв сексуального насилия виктимные качества 
(беспомощность, неумение жертвы насилия ве-
сти себя адекватно ситуации) остаются на протя-
жении всей жизни [7, с. 85]. Кроме того, жертвы 
сексуального насилия, зачастую, наиболее пред-
расположены к злоупотреблению психоактив-
ными веществами, занятию проституцией.  

Таким образом, несовершеннолетние, ставшие 
жертвами сексуального насилия или сексуальной 
эксплуатации, получают травматичный опыт, ко-
торый затрагивает негативные ближайшие и от-
даленные поведенческо-личностные изменения, 
которые оказывают влияние на их криминализа-
цию и (или) виктимизацию. Помимо этого, у жертв 
половых преступлений возрастает риск развития 
ряда психосоциальных проблем – наркотической 
и алкогольной зависимости, попыток самоубий-
ства, глубоких депрессивных нарушений [6, с. 35]. 
В связи с этим, пострадавшие от сексуальных по-
сягательств несовершеннолетние, обладают 
наибольшей предрасположенностью к формиро-
ванию виктимогенных и криминогенных личност-
ных девиаций и нуждаются в комплексной меди-
цинской, психолого-педагогической помощи.  

В 2013 году в Российской Федерации ратифици-
рована Конвенция Совета Европы о защите детей 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных зло-
употреблений [1]. Основными целями Конвенции 
являются: 

–  предотвращение сексуальной эксплуатации и 
сексуальных злоупотреблений в отношении де-
тей и борьба с ними; 

–  защита прав детей – жертв сексуальной экс-
плуатации и сексуальных злоупотреблений; 

–  развитие национального и международного 
сотрудничества в борьбе с сексуальной эксплуа-
тацией и сексуальными злоупотреблениями в от-
ношении детей.  

В документе под категорией «ребенок» рассмат-
ривается любое лицо в возрасте до 18 лет. После 
ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ных злоупотреблений в Российской Федерации 
большинство норм Конвенции были имплементи-
рованы в российское законодательство. 

В соответствии с действующим уголовным зако-
нодательством Российской Федерации, сексуаль-
ные злоупотребления в отношении несовершен-
нолетних относятся к составам преступлений 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, а именно:  

–  изнасилование несовершеннолетней (п. «б»                                             
ч. 3 ст. 131 УК РФ); 

–  насильственные действия сексуального ха-
рактера в отношении несовершеннолетнего (ей) 
(п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ); 
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–  понуждение к действиям сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетнего (ей) (ч. 2 
ст. 133 УК РФ) и др.  

Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних 
в контексте уголовно-правовой охраны может 
рассматривается в контексте преступлений про-
тив здоровья населения и общественной нрав-
ственности (вовлечение в занятие проституцией 
несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ), полу-
чение сексуальных услуг несовершеннолетнего 
(ст. 240.1 УК РФ), использование несовершенно-
летнего в целях изготовления порнографических 
материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ) и 
др.). Указанные насильственные преступления в 
отношении несовершеннолетних совершаются 
помимо воли лица путем различных умышленных 
действий: половое сношение или иные действия 
сексуального характера, понуждение, развратные 
действия. Сексуальному насилию и сексуальной 
эксплуатации может сопутствовать физическое и 
(или) психологическое насилие, которые приме-
няются для насильственного подавления воли 
жертвы к сопротивлению и являются дополни-
тельными факторами виктимизации и криминали-
зации несовершеннолетних. 

Большинство вышеупомянутых преступлений в 
отношении несовершеннолетних обладают высо-
кой латентностью, поскольку многие дети не по-
нимают преступного характера совершаемых над 
ними действий и не решаются об этом расска-
зать. «Признаки преступлений, связанные с сек-
суальным насилием и эксплуатацией, чаще всего, 
обнаруживаются родителями, родственниками, 
педагогами и другими специалистами или близ-
кими людьми, которые обращают внимание на 
необычное поведение ребенка, образование на 
теле ребенка телесных повреждений, в том 
числе, характерных для сексуальных действий с 
ним, появление у него предметов, денег, вещей, 
продуктов, происхождение которых он не хочет 
или не может объяснить, появление в гаджетах, 
которыми пользуется ребенок, подозрительных 
контактов, изображений, ссылок на сайты и т.п.» 
[14, с. 61]. В соответствии с действующим уго-
ловно-процессуальным законодательством, при 
проведении допроса несовершеннолетних свиде-
телей и потерпевших следователь обязан при-
влечь психолога для минимизирования вреда, ко-
торый влияет на психологическое состояние ре-
бенка. Однако даже присутствие специалиста в 
процессе проведения следственных действий, 
дальнейшего расследования уголовного дела и 
рассмотрения его в суде не может гарантировать 
исключение вторичной виктимизации несовер-
шеннолетнего. Несмотря на оказанные государ-
ством меры поддержки несовершеннолетних в 
ходе проведения следственных и процессуаль-
ных действий, несовершеннолетние жертвы 
насилия не в полной мере получают комплексную 
психологическую помощь. После завершения су-
дебного процесса дальнейшее оказание несовер-
шеннолетним жертвам сексуального насилия ква-
лифицированной психологической помощи явля-
ется необязательной, помощь детям оказывается 
по желанию родителей или их законных предста-
вителей. 

К сожалению, многие родители наивно полагают, 
что их дети не нуждаются в помощи психолога 
или психотерапевта, даже в случае, перенесен-
ного ребенком сексуального насилия. Родители 
или законные представители считают, что время 
лечит, что их ребенок сам способен самостоя-
тельно справиться с полученным травматичным 
опытом перенесенного насилия. Так, несовер-
шеннолетняя Н. находится на учете в подразде-
лении по делам несовершеннолетних (далее 
ПДН) в городе Краснодаре за пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних. Она периодически выклады-
вает в социальную сеть «ТикТок» короткие ви-
деоролики, на которых она со своей подругой це-
луется и делится противоестественными однопо-
лым влечениям друг к другу. Из разговора с со-
трудником стало известно, что несовершеннолет-
няя Н. подвергалась сексуальному насилию со 
стороны отчима, в дальнейшем Н. вместе с мате-
рью и братом приехали из города Омска в Крас-
нодар. Девочка не работала с психологом или 
психиатром. Мать считает, что ее ребенок не нуж-
дается в психологической помощи, но когда воз-
никают проблемы с дочерью, просит инспектора 
ПДН забрать Н., потому что она никак не может 
повлиять на дочь и устала от нее. В этом примере 
наглядно показаны последствия отсутствия свое-
временной помощи ребенку, пострадавшему от 
педофилии. Данной семье обязательно необхо-
дима помощь психолога или психотерапевта и са-
мой жертве, и матери.  

Оказание психологической помощи несовершен-
нолетним жертвам сексуального насилия явля-
ется актуальным направлением криминологиче-
ской и виктимологической профилактики. Важ-
ность реабилитации жертв насилия подчеркива-
ется в ст. 39 Конвенции о правах ребенка. Так, 
государства-участники должны принимать необ-
ходимые меры для того, чтобы содействовать 
физическому, психологическому восстановлению 
и социальной реинтеграции детей, ставших жерт-
вами жестокого обращения, пренебрежения, экс-
плуатации, пыток или любых других жестоких, 
бесчеловечных, унижающих достоинство видов 
обращения. В действующих нормативно-право-
вых актах Российской Федерации отсутствует за-
крепление обязательной психологической по-
мощи детям – жертвам насилия и их реабилита-
ции. В соответствии со п. 1 п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (далее КПН и 
ЗП) обеспечивают осуществление мер по защите 
и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексу-
альной и иной эксплуатации, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершенно-
летних. Однако даже на оказание психологиче-
ской помощи детям, жертвам сексуального наси-
лия и иных форм жестокого обращения, они по-
влиять не могут.  
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Решение об обращении к специалисту за получе-
нием квалифицированной психологической по-
мощи для своего ребенка ложится на плечи роди-
телей, которые, в большинстве случаев, не пони-
мают всей важности социально-психологической 
помощи несовершеннолетним потерпевшим. Ре-
абилитация детей жертв сексуального насилия, 
иных форм жестокого обращения с ними способ-
ствует восстановлению психического здоровья 
ребенка, а полученная комплексная психолого-
педагогическая помощь будет способствовать об-
щей криминологической безопасности несовер-
шеннолетних, которая заключается в профилак-
тике преступного и виктимного поведения.  

Подводя итог, отметим, что на настоящий момент 
времени существует реальная социальная по-
требность в конкретизации направленности инди-
видуальной профилактики (фокусировка внима-
ния на конкретную категорию несовершеннолет-
них, а именно, жертв сексуального насилия и 
иных форм жестокого обращения с ними). Важ-
нейшим направлением профилактической ра-
боты является психологическая помощь, а 
именно, коррекционно-реабилитационная работа 
с детьми на бюджетной основе, связи с чем, су-
ществует деонтологическая потребность в прак-
тике информирования родителей и законных 
представителей несовершеннолетних органами и 
учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них по следующим направлениям: 

1) повышение качества оказываемой помощи 
детям, пострадавшим от сексуального насилия и 
иных видов жестокого обращения, преступных по-
сягательств; 

2) необходимости оказания психологической по-
мощи детям, в том числе, при возможных негатив-
ных последствиях личностных изменений; 

3) ознакомление с учреждениями, центрами и 
организациями которые оказывают психологиче-
скую помощь несовершеннолетним на бюджет-
ной или коммерческой основах; 

4) помощь в сборе документов для оказания пси-
хологической помощи в центрах и организациях 
на бюджетной основе; 

5) повышение информированности несовершен-
нолетних и родителей (законных представите-
лей) о способах личной безопасности, ненасиль-
ственных формах воспитания и последствиях 
различных форм насилия в отношении детей, от-
ветственности за действия, направленные против 
детей, правилах безопасности для детей в Интер-
нет пространстве. 

6) повышение профессионализма специалистов, 
работающих с детьми, пострадавшими от сексу-
ального насилия и иных форм жестокого обраще-
ния, преступных посягательств.  

Мы полагаем, что обозначенные выше меры не 
снимают проблему виктимизации поведения 
несовершеннолетних, ставших жертвами сексу-
ального насилия, однако, обладают общим декри-
минализирующим потенциалом. На настоящий 
момент проблема профилактики виктимного и 
криминального поведения лиц, ставших жерт-
вами сексуального насилия, не находит должного 
разрешения в силу нехватки компетентных специ-
алистов (доверия к специалистам), неотработан-
ной системы профилактики, а также – существен-
ной бюрократизацией и формализацией подхода 
к принимаемым мерам. 
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Аннотация. Институционализация интересов соб-

ственников представляет собой интеграцию интере-

сов собственников в гражданско-правовую область 

посредством совокупности механизмов граждан-

ско-правого регулирования отношений [1]. На про-

тяжении становления гражданско-правовой инсти-

туционализации были различимы ее особенности, 

характерные для того или иного периода времени. 

Например, постсоветский период был характерен 

отображением интересов собственников в Феде-

ральных законах, и только потом – в нормах кодифи-

цированного законодательного акта. Данная тема 

остается актуальной по сей день, в виду того, что 

лишь в последние года данной теме стало уделяться 

должное внимание, появились научные работы. Ав-

тором в статье рассмотрены некоторые особенности 

гражданско-правовой институционализации инте-

ресов собственников в Российской Федерации. 
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reflection of the interests of its own in Federal laws, and 

only then in the norms of a codified legislative act. This 
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only in recent years this topic has been given due atten-

tion, scientific papers have appeared. The author con-

siders some features of the civil-legal institutionaliza-
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нституционализация представляет собой 
правовой способ воздействия на обще-

ственные отношения. По мнению А.В. Рыжика, 
институционализация интересов собственников 
представляет собой интеграцию интересов соб-
ственников в гражданско-правовую область по-
средством совокупности механизмов гражданско-
правого регулирования отношений [1].  

Интерес собственника – важный фактор граждан-
ского права, а также – объект рассматриваемой 
институционализации. Данная категория универ-
сальна и характерна для таких институтов права, 
как интеллектуального, вещного, наследствен-
ного и обязательного, а также, в целом, для всего 
института гражданского права. Выявление факти-
ческих интересов собственников, их отражение в 
нормах права и дальнейшая их реализация про-
исходит через процессы нормотворчества и пра-
воприменения. Удовлетворение интересов соб-
ственников в позитивном ключе напрямую зави-
сит от законотворческой деятельности и от под-
держания баланса частно-публичных интересом. 

Интересы собственников не должны противоре-
чить нормам закона и могут быть признаны леги-
тимными только после их признания государ-
ством в лице закона [2]. 

Отношения в ключе имущественных прав инсти-
туционально воздействуют на развитие обще-
ства, способствуют удовлетворению интересов 
ее членов, а также, бесспорно, являются важной 
составляющей нормального потребления и про-
изводства, улучшения благосостояния членов об-
щества в материальном и духовном плане. От 
принимаемых законов, от того насколько они от-
вечают запросам общества, интересам собствен-
ников и общества напрямую зависит эффектив-
ность регулирования правоотношений. 

Институт права собственности занимает основ-
ное место в гражданско-правовой институциона-
лизации интересов собственников в Российской 
Федерации, являясь, по сути, упорядочивающим 
средством осуществления зашиты интересов 
собственников. Обозначенный институт упоря-

И 
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дочивает формы собственности, порядок получе-
ния и прекращения прав собственности, измене-
ния прав собственности. С его помощью идет 
формирование гражданско-правового институци-
онального статуса собственника, а также – обес-
печение прав этого субъекта и способствование 
нормотворческой деятельности относительно 
имущественных прав.  

Принципы гражданско-правовой институционали-
зации объективны, с помощью них система обес-
печения интересов собственников обретает си-
стемный и динамический характер. Принципы 
взаимосвязаны и совместно обеспечивают свой 
функционал, сюда следует отнести:  

–  нормативность;  

–  рационализм;  

–  добропорядочность;  

–  равнозначную защиту любых форм собствен-
ности;  

–  неприкосновенность собственности;  

–  оперативность, функциональность, баланс 
частно-публичных интересов, всеобъемлимость 
правового регулирования, осуществление закон-
ного владения; справедливость;  

–  защиту имущественных прав;  

–  восстановление утраченных законных прав;  

–  недопущение злоупотреблений; исполни-
мость, законность, соразмерность и др. [1]. 

До последнего времени гражданско-правовой ин-
ституционализации не уделялось должного вни-
мания; акцент был ориентирован на доминирова-
нии публичных интересов. Изменения произошли 
под воздействием современных социально-эко-
номических условий, новых общественных уста-
новок, а также - зарубежного опыта.  

Реформа гражданского права произошла под воз-
действием большого количества конфликтных си-
туаций в обществе и многочисленных спорных 
моментов в суде. Собственники в РФ по праву 
имеют все основания для получения более эф-
фективной реализации своих прав и интересов. 
Институционализации интересов собственников 
только в последнее время стало уделяться долж-
ное внимание, стали появляться научные работы 
по данной тематике.  

Закон учитывает формирующие интересы соб-
ственников факты, а также, в свою очередь, ока-
зывает влияние на дальнейшее развитие этих ин-
тересов. В результате изучения спорных вопро-
сов и ситуаций выявляются обстоятельства, кото-
рым ранее не придавалось значения, необходи-
мого для констатации юридических фактов. Та-
ким образом, создается нерушимая связь между 
фактическими интересами собственником и их 
дальнейшей гражданско-правовой институциона-
лизацией и закрепление этих норм в правовом 
поле.  

В постсоветский период развития гражданско-
правовых норм институционализации интересов 
собственников была характерна следующая осо-
бенность: перед тем как тот или иной интерес 
собственников был законодательно закреплен в 
Гражданском кодексе он, прежде всего, начинал 
отображаться в некоторых федеральных законах. 
Тем самым, сохранялся баланс между частно-
публичными интересами на фоне стремитель-
ного развития института частной собственности, 
а также – приватизации предприятий различного 
уровня.  

В ходе гражданско-правовой институционализа-
ции интересов собственников реализация их за-
конных интересов осуществляется в интересах 
собственников, но с соблюдением основ граждан-
ского права, таких как: 

–  запрет на злоупотребление правовыми нор-
мами; 

–  добропорядочность;  

–  соблюдение баланса частно-публичных инте-
ресов; 

–  разумность; 

–  запрет на вмешательство в частные дела в 
произвольном порядке. 

Следующей особенностью гражданско-правовой 
институционализации интересов собственников 
можно назвать опосредованный контроль за иму-
ществом, выбывшим из правового владения соб-
ственника, а также то, что интересы собственни-
ков отражаются во всестороннем пользовании, в 
распоряжении и владении имуществом в граж-
данско-правовых рамках. Опосредованный кон-
троль наблюдается с помощью таких форм как: 

–  в случае, если имущество выбыло из владе-
ния не по воле собственника, оно может быть воз-
вращено путём подачи виндикационного иска или 
освобождения от ареста. Тем самым, собствен-
ник реализует свои гражданские права и непо-
средственно реализует защиту имущественных 
прав; 

–  возможность получать информацию о выбыв-
шем имуществе через государственные органы, 
других лиц и контрагентов; 

–  заключение договора, в результате которого 
не собственники ограничиваются в праве пользо-
ваться и распоряжаться имуществом. 

Для реализации баланса частно-публичных инте-
ресов в ходе реализации интересов собственни-
ков разрабатывается специальная система, вы-
являющая на первоначальной стадии конфликт 
интересов и запускающая в дальнейшем меха-
низм согласования частно-публичных интересов, 
в том числе, в качестве закрепления определен-
ных правовых норм в законодательстве с целью 
обеспечения ровных правовых общественных от-
ношений. 
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Гражданско-правовая институционализация ин-
тересов собственников в РФ может быть пред-
ставлена совокупностью правовых действий, ос-
нованных на действующем законодательстве в 
рамках охранительных и ограничительно-позво-
лительных средств. Целью институционализации 
в данном случае является [5]:  

–  поддержание на стабильном уровне и укреп-
ление гражданско-правового оборота; 

–  соблюдение баланса частно-публичных инте-
ресов; 

–  упорядочивание интересов собственников и 
их защита правомерными способами. 

В данном ключе интерес собственника представ-
ляет собой объект институционализации и также 
может быть представлен как потребность соб-
ственника осознанно владеть какой-то вещью с 
извлечения максимальной экономической вы-
годы с соблюдением правовых рамок. Интересы 
собственников не противоречат обществу, а 
также гражданско-правовым нормам, представ-
ляют собой: 

–  желание обрести материальные блага; 

–  желание использовать по максимуму свое за-
конное владение, распоряжаться им по своему 
усмотрению согласно своим интересам. 

Важное место в гражданско-правовой институци-
онализации интересов собственников в РФ зани-
мают вещно-правовые и обязательно-правовые 
правоотношения. Данные виды правоотношений 
не только являются институциональными подси-
стемами, но и всячески помогают в реализации 
имущественных прав собственников, в том числе, 
выявлению, поддержке и реализации интересов 
собственников во время непосредственного вла-
дении и пользовании своим имуществом, а также, 
в процессе взаимоотношений с третьими лицами. 
С помощью содержания озвученных правоотно-
шений интересы собственников приобретают 
правовую форму, получая правовое обеспече-
ние, наделяя участников правоотношений опре-
деленными правами и обязанностями, а, при 
необходимости, дает возможность использовать 
полагающуюся по закону защиту своих интере-
сов. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы 
пришли к выводу, что гражданско-правовая ин-
ституционализация интересов собственников в 
Российской Федерации – процесс превращения 
их самых важных имущественных интересов в 
нормативно-установленные правила поведения, 
гарантом которых является государство, обеспе-
чивающее стабильность гражданских прав, инте-
ресов собственников и общества, в целом [1]. 
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асследование – это специфическая соци-
альная деятельность, направленная на 

установление подлинных обстоятельств преступ-
ления и привлечение виновных лиц к уголовной 
ответственности. Расследование – средство за-
щиты общества от общественно опасных прояв-
лений. 

Предметом деятельности по расследованию яв-
ляются факты объективной действительности, 
являющиеся отражением исследуемого события – 
преступления. Преступление, как событие, вно-
сит изменения в окружающую реальность, отра-
жается в ней. В криминалистике эти изменения 
носят названия следов. След, в широком смысле 
слова, – это отражение события преступления, 
это изменение события в окружающей действи-
тельности. В криминалистике следы делятся на 
материально фиксированные отображения, на 
идеальные следы (отображение в сознании лю-
дей) и виртуальные следы – фиксированные из-
менения в средствах информационных техноло-
гий. Последние представляют собой концентри-
рованное выражение энергии. 

Совокупность следов – отражений преступления 
носит название следовой картины [5, с. 16–17]. 
Следовая картина – это объективное отражение 
события преступления. Она может быть различ-
ной в силу объективных и субъективных причин. 
Но она возникает обязательно.  

Следовая картина, в широком смысле слова, – 
это не только отражение обстоятельств предмета 
доказывания. В нее входят и события, явления, 
которые в различной степени связаны с событием 
преступления, и на основе которых доказыва-
ются, обосновываются обстоятельства, указан-
ные в ст. 73 УПК РФ. 

В расследовании могут складываться две основ-
ные типичные следственные ситуации началь-
ного этапа. Первое – когда преступление совер-
шается в условиях очевидности, т.е. в присут-
ствии одного и более свидетелей. Такая ситуа-
ция, с точки зрения криминалистики, простая для 
расследования, так как с самого начала известно, 
что совершено и кто совершил. Следователь, 
располагая информацией о событии преступле-
ния и виновном лице, сравнительно просто выяс-
няет все основные обстоятельства события.  

Вторая типичная ситуация сложная. Преступле-
ние совершается без свидетелей, неочевидно. 
Под неочевидностью в данном случае понима-
ется ограниченность информации о событии пре-
ступления, и нет информации о лице, совершив-
шим это преступление. Расследование приобре-
тает сложный характер.  

И в первой, и во второй ситуациях исходным, 
определяющим фактором для расследования яв-
ляется информация о содержании обстоятель-
ств, подлежащих установлению по уголовному 

Р 
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делу. В ситуации очевидности интеллектуальный 
процесс познания указанных обстоятельств вы-
ражается в том, что следователь анализирует со-
держание типичной следовой картины данного 
вида преступления. Следовая картина отражена 
в криминалистической характеристике преступ-
ления. Следователь анализирует известные об-
стоятельства, сравнивает их с типовой кримина-
листической характеристикой и определяет какие 
из обстоятельств необходимо установить. Воз-
можно построение частных следственных версий 
о содержании недостающих обстоятельств. Про-
цесс носить организационно-аналитический ха-
рактер. Трудностей в определении предмета до-
казывания обычно не возникает. 

Прежде чем говорить о второй типичной ситуа-
ции, заметим кратко о понятии предмета рассле-
дования. Известно, что для установления обстоя-
тельств совершения преступления следователь 
должен выявить обязательный перечень обстоя-
тельств конкретного вида преступления, перечис-
ленных в ст. 73 УПК РФ. К ним относятся обстоя-
тельства события преступления: место, время, 
способ, мотив, цель и сведения о виновности кон-
кретного лица. Кроме обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания, в процессе их установле-
ния неизбежно приходится выявить и факты, кос-
венно связаны с этими обстоятельствами. В тео-
рии доказывания их называют промежуточными 
фактами [2, с. 73]. Таким образом, совокупность 
устанавливаемых обстоятельств расширяется. 
Совокупность всех обстоятельств, имеющих от-
ношение к событию преступления и виновности 
лица, называется предметов расследования. В 
него входят обстоятельства предмета доказыва-
ния и промежуточные факты, обосновывающие 
эти обстоятельства.  

Как отмечено выше, в первой типичной след-
ственной ситуации (очевидные преступления) 
предмет расследования определяется посред-
ством организационно-аналитического анализа 
имеющихся фактов, положений криминалистиче-
ской характеристики преступления и положения 
криминалистической методики о типовых обстоя-
тельствах, подлежащих установлению по делу. В 
данном случае наглядно видно соотношение по-
ложений организации расследования и кримина-
листической методики.  

В типичной следственной ситуации преступле-
ния, совершенное в условиях неочевидности, ис-
ходная информация в большинстве случаев, не-
значительна. Обычно нет сведений о личности 
преступников. Организационно-аналитический 
процесс определения предмета расследования, 
прежде всего, включает изложенное содержание 
сопоставления имеющейся информацией с ти-
пичной следовой картиной данного вида преступ-
ления. Но этого недостаточно. Основное в орга-
низации и познании события преступления в та-
кой ситуации – посторенние следственных версий 
о неизвестных обстоятельствах предмета дока-
зывания. Следственная версия является сред-
ством познания, объясняя имеющиеся факты и 
направляя познание на установление необходи-
мых обстоятельств. Но версия одновременно и 
выполняет организационную роль. С ее помощью 
выявляются промежуточные факты, которые 

связаны с искомым обстоятельством предмета 
доказывания. 

Механизм целеопределения – конкретизация об-
стоятельств, подлежащих установлению, состоит 
в следующем. Строятся следственные версии. Из 
каждой следственной версии выводятся логиче-
ские следствия – предположения об обстоятель-
ствах, которые должны существовать при усло-
вии, что данная версия верна [1, с. 140–141]. 
Сложность определения логических следствий 
состоит в том, что их перечень должен быть по 
возможности исчерпывающим. Методикой рас-
следования определяется примерный перечень 
таких следствий применительно к различным ви-
дам преступлений. Наиболее полно он разрабо-
тан в расследовании убийств. Это место совер-
шения убийства; лицо, которое может быть на 
этом месте или в близи до, в момент и после 
убийства; способ, оружие убийства, его принад-
лежность подозреваемым; мотив преступления, 
содержание взаимоотношений убийцы и потер-
певшего; следы на теле и одежде подозревае-
мого; круг лиц причастных к взаимоотношениям 
потерпевшего и подозреваемого и другие [2,                                     
с. 72–76]. Перечень этот конкретизируется приме-
нительно к месту, способу, обстановке, личности 
и других.  

Одной из задач методики расследования явля-
ется установление типичных перечней обстоя-
тельств, причастных к обстоятельствам, подле-
жащим доказыванию по видам преступлений.  

В интеллектуальной деятельности по определе-
нию или конкретизации предмета расследования 
можно выделить следующие основные структур-
ные элементы:  

–  следовую картину преступления; 

–  криминалистическую характеристику вида 
преступления и расследуемого преступления; 

–  объем и содержание, имеющейся у следова-
теля информации; 

–  следственные версии в отношении обстоя-
тельств предмета доказываний; 

–  логические следствия из версий; 

–  конкретизация предмета расследование – об-
стоятельств, подлежащих установлению по уго-
ловному делу. 

Изложенный процесс – часть организации рас-
следования. Организация – упорядочение про-
цесса расследования посредством структуриро-
вания деятельности путем целеопределения, 
планирования, взаимодействия, создания усло-
вий для качественного производства следствен-
ных действия. Предмет расследования является 
исходным структурным элементом, детерминиру-
ющим не только направление расследования, но 
и содержание всей деятельности по уголовному 
делу. Обстоятельства, входящие в предмет рас-
следования, должны быть определены как можно 
точно. Отметим, что значительная часть след-
ственных ошибок и состоит в том, что круг 
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исходных обстоятельств – тактических целей рас-
следования конкретизирован не полностью. По-
нятна и цена таких ошибок.  

Процесс целеопределения, как элемент органи-
зации, в данном случае связан с положениями 
методики расследования. Выведение логических 
следствий из версий, конкретизация целей по ис-
следованию выявленных фактов с использова-
нием типового перечня обстоятельств, подлежа-
щих установлению по уголовному делу – это ме-
тодика. Но в данном случае положения организа-
ции и методики рассматриваются в диалектиче-
ском единстве. 

В процессе конкретизации предмета расследова-
ния есть проблемные вопросы. Как отмечалось, 
для качественного организационно-аналитиче-
ского анализа исходной информацией необхо-
димо профессионально-психологической подго-
товки следователя, в первую очередь, знания 
криминалистической характеристики видов пре-
ступлений и положений организации расследова-
ния. Но в рассматриваемом процессе есть субъ-
ективная составляющая (уровень отмеченных 
знаний и условия расследования), преодолеть ко-
торую можно только путем автоматизации части 
этого процесса. Речь идет о необходимости ис-
пользования информационных технологий в ор-
ганизации расследования. 

Информационные технологии используются в 
расследовании по различным направлениям. 
Можно выделить основные из них: в организации 
расследования, производстве судебных экспер-
тиз, в уголовной регистрации, производстве раз-
личных следственных действий, в использовании 

научно-технических средств, в материально-тех-
ническом и организационном обеспечении рас-
следования. Каждое из названных направлений 
не обособлено и выступает как часть реализации 
информационного обеспечения расследования. 
В криминалистике теоретической базой назван-
ной практической деятельности является разра-
батываемая теория информационно-компьютер-
ного обеспечения криминалистической деятель-
ности. Предметом данной теории являются зако-
номерности возникновения, собирания и иссле-
дования компьютерной информации о расследо-
вании и судебном разбирательстве уголовных 
дел. Теория направлена на исследование как 
компьютерных средств и систем, так и действий 
по собиранию и исследованию информации с ис-
пользованием указанных систем [3, с. 23–27]. 

Использование информационных технологий 
формирования (определения) предмета рассле-
дования должно обеспечить автоматизацию про-
цесса построения следственных версий, выведе-
ния логических следствий из каждой версии и со-
ставления (создания) системы обстоятельств, 
подлежащих установлению по уголовному делу. 
Цифровизация организации сложных и особо 
сложных расследований, мысль, о необходимо-
сти которой была высказана много лет назад [4, 
с. 136], должна быть реализована в наше время, 
несмотря на сложность и объемность решения 
данной проблемы. 

В настоящее время качественно использование 
теоретических положений процесса определения 
(конкретизации) предмета расследования явля-
ется исходным началом успешного расследова-
ний преступлений.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность 

реализации конституционного права граждан на су-

дебную защиту своих пенсионных прав. Делается 

вывод о том, что возможность реализации такого 

права появилась в 1990-е годы, что говорит об отно-

сительной новизне данного способа защиты в обла-

сти пенсионного обеспечения и необходимости бо-

лее детального его изучения. Отмечается, что поня-

тие «пенсионный спор» в законодательстве отсут-

ствует, хотя оно активно используется в юридиче-

ской литературе. 
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Annotation. The article discusses the possibility of im-

plementing the constitutional right of citizens to judicial 

protection of their pension rights. It is concluded that 

the possibility of exercising such a right appeared in the 

1990s, which indicates the relative novelty of this 

method of protection in the field of pension provision 

and the need for a more detailed study of it. It is noted 

that the concept of «pension dispute» is absent in                       

the legislation, although it is actively used in the legal 

literature. 
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огласно ч. 1 ст. 46 Конституции России: 
«Каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод» [1]. Пожалуй, самыми распро-
страненными в сфере социального обеспечения, 
являются споры, вытекающие из пенсионных пра-
воотношений. Об этом свидетельствуют данные 

официальной статистики судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции [2]. Как видно из таблицы 1, в 2020 г. более                                        
90 % исковых заявлений были удовлетворены, а 
общая сумма, присужденная к взысканию, соста-
вила почти 15,5 млрд руб. 

Таблица 1 

Споры, возникающие из пенсионного законодательства 
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Количество споров, возникающих  
из пенсионного законодательства 110635 118081 97914 
По искам (заявлениям) юридических лиц,  
в т.ч. государственных органов 15995 24394 26914 
В связи с обращением прокурора 3684 3938 3427 
Споров по искам физических лиц 90956 89704 67573 
Дополнительные или встречные требования  
по соответствующей категории удовлетворены  
полностью или частично (по количеству требований) 94530 939 6704 
Отказано по дополнительным или встречным  
требованиям по соответствующей категории  
(по количеству требований) 1452 315 3847 
% от общего количества споров 85,4/1,3 0,8/0,3 6,8/3,9 
Общая сумма, присужденная к взысканию составила 18280330403 руб. 764937136 руб. 15485638205 руб. 

 

С 
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В ежегодном докладе Уполномоченного по пра-
вам человека Российской Федерации за 2020 год, 
в частности, отмечено: «Среди проблем, харак-
терных для региона своего проживания, 35% ре-
спондентов отметили низкий уровень пенсий, сти-
пендий, пособий, 21 % – недостаточное качество 
социального обеспечения, социальной защиты 
населения» [3. с. 16].  

В 2020 году поступило 2178 обращений по вопро-
сам социального обеспечения, что на четверть 
меньше, чем годом ранее. Две трети от указанных 
обращений касаются защиты прав граждан на 
пенсионное обеспечение, при этом рост обраще-
ний граждан (на 48,3 %) связан с отказом в назна-
чении пенсии. Тематика и количество обращений 
по отдельным вопросам пенсионного обеспече-
ния за 2018–2020 годы показаны в рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Тематика и количество обращений  
по отдельным вопросам пенсионного обеспечения за 2018–2020 годы 

 
Общее количество жалоб и обращений в суд свя-
зано, прежде всего, с ежегодным внесением из-
менений в пенсионное законодательство, с нали-
чием в нем неопределенных, формул и сложных 
правовых норм, что приводит к неоднозначному 
их пониманию, в том числе, и при рассмотрении 
судами.  

Всё указанное выше является подтверждением 
актуальности темы исследования. 

Согласно Конституции РФ, «Российская Федера-
ция - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека» (ст. 7). В новой редакции ст. 75, закреп-
лено, что система пенсионного обеспечения 
граждан строится на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и солидарности поколе-
ний [1]. 

Основной конституционной гарантией для граж-
дан старше трудоспособного возраста является 
пенсионное обеспечение, которая закреплена в 
ст. 39 Конституции РФ и обеспечивается тем, что 
государственные пенсии устанавливаются зако-
ном. Как верно отмечает Е.А. Ершова: «Концеп-
ция прямого действия конституции и принцип 
непосредственного действия прав и свобод чело-
века детально не разработаны. Научных трудов, 
посвященных этой проблематике, мало, а суды 
продолжают испытывать определенные 

трудности в процессе их применения» [4. с. 56–
62]. 

Следует согласиться с мнением, что советское 
пенсионное законодательство отличалось ста-
бильностью, предсказуемостью и последователь-
ностью. Изменения в пенсионном законодатель-
стве воспринимались гражданами страны как 
обоснованные и справедливые. Возможно, 
именно поэтому рассмотрение споров по соци-
альному обеспечению судам в советское время, 
были не подведомственны. «Ни пенсий, ни посо-
бий по временной нетрудоспособности, на роды и 
кормление ребенка и т.д. нельзя требовать су-
дом. Это исключительно дело страховых органов, 
и жалобы возможны только в административном 
порядке» [5, с. 30–31]. 

В период СССР действовало самостоятельное 
для рабочих, служащих (от 1956 года) и членов 
колхозов (1964 года) пенсионное законодатель-
ство, которое не предусматривало возможности 
обжалования решений комиссий по назначению и 
выплате государственных пенсий в судебном по-
рядке что, по мнению Э.Г. Тучковой, шло в разрез 
с содержанием конституционных норм, расши-
рявших права граждан СССР на судебную за-
щиту, а «…Сохранение данного порядка и на бу-
дущее вряд ли возможно, ибо Основной Закон 
страны не предусматривает каких-либо изъятий 
из установленных им гарантий важнейших соци-
альных прав граждан...» [6, с. 152]. 
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Пенсионные споры, а, соответственно, и возмож-
ность защиты своих прав в судебном порядке 
впервые закрепил Закон СССР от 15 мая 1990 
года № 1480-I «О пенсионном обеспечении граж-
дан в СССР». В ст. 102 прописывалось, что жа-
лоба на решение комиссии по назначению пенсий 
может быть подана в районный (городской) Совет 
народных депутатов либо в районный (городской) 
народный суд. Аналогичная норма была сохра-
нена и в Законе о государственных пенсиях 1990 г. 
в ст. 129 закреплялось, что: «Споры по вопросам 
назначения и выплаты пенсии, удержаний из пен-
сии, взыскания излишне выплаченных сумм пен-
сии разрешаются вышестоящим органом соци-
альной защиты населения. Если гражданин (орга-
низация) не согласен с принятым этим органом 
решением, спор разрешается в порядке, установ-
ленном законодательством о гражданском судо-
производстве» [7]. То есть, для обращения в суд, 
необходимым и обязательным было условие по-
лучения решения по данному спору в вышестоя-
щем органе, осуществляющем пенсионное обес-
печение. 

Позднее, законы 2001 года об обязательном пенси-
онном страховании (п. 2 ст. 31 закона № 167-ФЗ) и 
о трудовых пенсиях (п. 7 ст. 18 закона № 173‐ФЗ), 
а также, ныне действующий закон о страховых 
пенсиях (п. 20 ст. 21закона № 400-ФЗ) закрепили 
возможность защищать свои права непосред-
ственно в суде независимо от того, обжаловал 
или нет гражданин, не устраивающее его реше-
ние в вышестоящий пенсионный орган. В ст. 3, 29 
Гражданского процессуального кодекса РФ также 
закреплено право граждан на судебную защиту 
своих пенсионных прав и законных интересов в 
судебном порядке.  

Таким образом, на современные пенсионные 
споры распространяется общий, характерный 
для всех отраслей права, порядок защиты прав, 
предусмотренный Конституцией РФ, как в судеб-
ном, так и внесудебном порядке.  

Количество рассматриваемых судами дел по пен-
сионным вопросам ежегодно растет, но, несмотря 
на их «массовость», дефиниция «пенсионный 
спор» в законодательстве отсутствует. Считаем 
необходимым выработать и закрепить в основ-
ных пенсионных законах понятие «пенсионный 
спор», поскольку это – особый вид споров одной 
из сторон которых, как правило, являются нетру-
доспособные граждане. Пенсионные споры пока 
еще относительно «молодая» правопримени-
тельная практика и следует выработать понятий-
ный аппарат и механизм защиты прав граждан в 
указанной сфере. 

Как мы знаем, обращению в суд предшествует об-
ращение гражданина за установлением пенсии в 
ГУ УПФР, который принимает решение о назначе-
нии либо об отказе в назначении пенсии. По дан-
ным ПФР, в 2017 г. было принято 125,4 тыс. ре-
шений об отказе в страховой пенсии по старости, 
а в 2018 г. их количество выросло до 170,5 тыс. 
[8]. По прогнозу экспертов, таких отказов с каж-
дым годом будет становиться все больше, а зна-
чит, таким гражданам можно будет рассчитывать 
только на социальную пенсию, размер которой 

ниже страховой и устанавливается на пять лет 
позже. 

Пенсионные реформы 2002 г. и 2015 г. оказались 
неудачными и разочаровали население т.к. при-
вели к сложностям в реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения. Изменения 
2019 года окончательно подорвали веру в ее ста-
бильность и справедливость. Очевидные недо-
статки отечественной пенсионной системы дли-
тельное время не устраняются, более того, такая 
задача даже не ставится.  

Введение нового условия страхового пенсион-
ного обеспечения: наличие величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента (ИПК), а точ-
нее, установленная планка его величины может 
стать и уже становится препятствием для реали-
зации права на страховую пенсию гражданами, 
работающими на условиях низкой оплаты труда, 
при наличии у них прочих необходимых условий 
[9. с. 307–312]. 

Годовой индивидуальный пенсионный коэффи-
циент равен отношению суммы, уплаченных ра-
ботодателем (работодателями) страховых взно-
сов на формирование страховой пенсии по та-
рифу 10 % или 16 %, к сумме страховых взносов 
с максимальной взносооблагаемой заработной 
платы, умноженному на 10. Для наглядности, рас-
смотрим вариант при начислении заработной 
платы 20000 рублей в месяц в 2021 г.: 

1. 20000 × 16 % (ОПС максим. взносы) = 3200 ×                                     
× 12 (месяцев) = 38400 руб. в год.  

2. 2021 г. максимальная взносооблагаемая зара-
ботная плата – 1465000 × 16 % = 234400 рублей. 

3. 38400/234400 (соотношение начисленной и 
максимальной величин) = 0,16 × 10 = 1,6 балла.  

Таким образом, при заработной плате в 20000 
рублей за 2021 год можно накопить всего 1,6 
балла, тогда как в 2015 году, при этой же заработ-
ной плате, количество ИПК составило 2,8. Учиты-
вая, что фактическая заработная плата растет 
медленнее, чем предельная налогооблагаемая 
величина, набрать нужное количество баллов бу-
дет с каждым годом сложнее. В 2015 г., для уста-
новления пенсии требовалось 6,6 баллов, а в 
2021 г. – 21. Следует учесть, что требуемый стра-
ховой стаж к 2025 году будет составлять вели-
чину – 15 лет (в 2021 – 12 лет). В отличие от 
предыдущего, современное законодательство не 
предусматривает возможности установления 
пенсии при неполном трудовом стаже. Т.е., если 
гражданин будет иметь страховой стаж 14 лет и 
10 месяцев, то по достижении установленного 
возраста, права на пенсию у него так и не возник-
нет, а оспорить это в суде будет невозможно, как 
невозможно оспорить отказ из-за отсутствия тре-
буемого количества пенсионных баллов.  

В заключении хотелось бы отразить следующие 
выводы.  

Наличие в пенсионном законодательстве неопре-
деленных и сложных правовых норм, формул 
приводит к их неоднозначному применению и тол-
кованию. Необходимо доработать действующее 
пенсионное законодательство, взяв за основу 
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нормы успешно действовавшие раннее. Так, 
например, наличие страхового стажа меньшей 
продолжительности, чем 15 лет, лишает граждан 
права уйти на пенсию по достижении установлен-
ного страховым законом возраста. Уплаченные 
страховые взносы по солидарной системе идут на 
выплату текущих пенсий и никак не учитываются 
в пенсионном законодательстве тех, кто не смог 
официально отработать 15 лет. В целях обеспе-
чения принципа справедливости, мы предлагаем 
дополнить ст. 8 федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»                                        
п. 4, изложив его в следующей редакции:  

«Статья 8. Условия назначения страховой пенсии 
по старости. 

Страховая пенсия по старости при неполном 
страховом стаже может быть установлена лицам, 
имеющим страховой стаж от 5 до 15 лет и при 
наличии величины индивидуального пенсионного 
коэффициента не ниже 6,6». 
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Аннотация. Стремительное развитие цифровой эко-

номики в современной России обусловило замеще-

ние традиционных платежных средств, используе-

мых для наличного расчета, электронными сред-
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ных платежных средств заключается в скорости их 
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четных операций, возможность дистанционного 

платежа, исключающая необходимость физического 

присутствия в магазине или кредитном учреждении, 

отсутствие административно-территориальных гра-
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ные преимущества электронных средств платежа, 

необходимо учитывать их уязвимость в смысле до-

пустимости удаленной доступности их неправомер-

ного использования в корыстных целях. 
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редусмотрев уголовную ответственность за 
мошенничество, совершенное с использо-

ванием электронных средств платежа, закрепив 
её основание в ст. 1593 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ), законода-
тель обеспечил охрану имущественных интере-
сов широкого круга субъектов. 

Анализируя внесенные изменения, Голованова 
Н.А. отмечает их актуальность, поскольку с раз-
витием информационных технологий происходит 
не только расширение спектра электронных услуг 
в финансовой сфере, но и повышаются риски кри-
миногенного характера, а общественная опас-
ность хищений с банковского счета или электрон-
ных денежных средств усиливается способом со-
вершения данных преступлений, позволяющим 
виновному лицу оставаться анонимным и совер-
шать преступление из любой точки мира, имея 
лишь доступ к Интернету [1, с. 82]. 

Действительно, хищение с банковского счета, а 
равно – хищение электронных денежных средств, 
заслуживает быть выделенным в качестве квали-
фицированного состава преступления, преду-
сматривающего более суровое наказание, по-
скольку данное деяние несет в себе большую об-
щественную опасность, нежели иные составы 
кражи, хотя бы из-за того, что совершение дан-
ного преступления может быть осуществлено 
бесконтактно, дистанционно, что делает преступ-
ные возможности злоумышленников, не ограни-
ченными ни временными, ни пространственными 
рамками. 

Как справедливо отмечает З.И. Хисамова: «К со-
жалению, темпы развития IT-технологий значи-
тельно опережают законодательные реагирова-
ния на многие возникающие проблемы» [2]. Веро-
ятно, у многих авторов имеются основания для 
критики законодателя за несвоевременность тех 
или иных законодательных инициатив. Тем не 

П 
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менее, факт внесения изменений в уголовное за-
конодательство, сообразно меняющимся реа-
лиям современной жизни, уже сам по себе заслу-
живает положительных откликов. 

Вместе с тем, как и любые нововведения, новые 
составы преступлений, включенные в текст Уго-
ловного кодекса РФ, с принятием Федерального 
закона [3] от 23.04.2018 № 111-ФЗ требуют более 
детального изучения. Практика применения ст. 
1593 УК РФ на данный момент активно формиру-
ется, и изучение указанного состава преступле-
ния поможет избежать многих правопримени-
тельных ошибок. 

Известно, что процессу криминализации, как пра-
вило, предшествует признание того или иного де-
яния, как представляющего общественную опас-
ность сложившимся общественным отношениям. 

Решение законодателя расширить перечень спе-
циальных видов хищения чужого имущества во 
многом обусловлено сложившимися, и уже не ка-
жущимися обратимыми, процессами цифровиза-
ции, как национальной (отечественной), так и ми-
ровой экономики. 

Историческая изменчивость преступности и её 
социализация, обусловили переход «традицион-
ных» форм хищения к новым «прогрессивным», 
обусловленным современными реалиями усло-
виям. 

Известно, что процессу криминализации предше-
ствует признание того или иного деяния, как соот-
ветствующего степени общественной опасности, 
в объеме, достаточном для возникновения угрозы 
охраняемым уголовным законом отношениям. 

Развитие сектора цифровой экономики, повлияло 
характер имущественных преступлений, что обу-
словило возникновение новых, ранее не извест-
ных, способов хищения чужого имущества. В этом 
плане мошенничество не стало исключением. Пе-
ремещение корыстной преступности, в том числе, 
мошенничеств с «улиц» в виртуальное простран-
ство приобрело особую актуальность и стало 
«криминальным трендом» периода пандемии 
2020 года, отметившимся ростом количества пре-
ступлений, совершенных с использованием ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий 
(+68,5 %) [4, с. 15]. 

Данные статистики демонстрируют изменение 
устоявшегося представления о структуре корыст-
ной преступности и бесспорном доминировании в 
ней хищения чужого имущества. Наметившаяся в 
последние годы тенденция корыстной преступно-
сти, позволяет предположить, что в дальнейшем 
количество мошенничеств, совершаемых с ис-
пользованием средств электронного платежа, 
продолжит устойчивый рост. 

Отмеченные обстоятельства, обусловливают 
необходимость дифференцированного подхода к 
установлению ответственности за обман или зло-
употребление доверием, совершаемое в сфере 
электронных платёжных систем [5, с. 504–513]. 

Закрепив основание уголовной ответственности в 
составе ст. 1593 УК РФ, законодатель выделил 
основные качественные признаки, отражающие 
специфические особенности данного преступле-
ния и позволяющие выделить его в системе иму-
щественных преступлений против собственности. 

Приняв во внимание устоявшиеся в уголовно-
правовой науке представления о классификации 
объектов преступления, предпримем анализ при-
знаков, характеризующих объект преступления, 
предусмотренного ст. 1593 УК РФ. 

Отношения собственности, составляющие содер-
жание основного признака объекта, рассматрива-
емого вида мошенничества, образуют исключи-
тельно имущественный характер. В свою очередь 
мошенничество, предусмотренное ст. 1593 УК 
РФ, по качественным характеристикам объектив-
ных признаков, обуславливает направленность 
посягательства на законные интересы в сфере 
установленного, банковской системой, порядка 
использования средств электронного платежа. 

Предмет преступления, предусмотренного                                    
ст. 1593 УК РФ, образуют средства электронного 
платежа, сами по себе, не обладающее меновой 
стоимостью, однако, обеспечиваемые банковской 
гарантией и представляющие часть националь-
ной платежной системы. 

Наряду с объектом, состав преступления, преду-
смотренного ст. 1593 УК РФ, образует объектив-
ная сторона, представляющая собой совокуп-
ность юридически значимых признаков, содержа-
ние которых позволяет охарактеризовать внеш-
нее проявление преступления. В свою очередь, 
признаки объективной стороны (их объем) во 
многом зависят от юридической конструкции со-
става преступления (материальный, формаль-
ный, усеченный). Большинство преступлений 
против собственности, по законодательной кон-
струкции объективной стороны, образуя матери-
альный состав, характеризуются такими обяза-
тельными признаками, как деяние и, состоящее с 
ним в причинно-следственной связи, обще-
ственно опасное последствие. В этом плане, мо-
шенничество, совершенное с использованием 
средств электронного платежа (ст. 1593 УК РФ), 
не является исключением. 

Объективная сторона ст. 1593 УК РФ характери-
зуется совершением действия, направленного 
хищение чужого имущества или приобретение 
право на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием. В первую очередь, сле-
дует отметить, что деяние совершается в форме 
активного действия. Данная форма деяния пред-
ставляет собой «классическое» устоявшееся по-
нимание объективной стороны мошенничества. 

В случаях хищения или иного незаконного приоб-
ретения средства электронного платежа (напри-
мер, банковской дебетовой карты) лицо, не может 
подлежать самостоятельной ответственности за 
хищение. Если платежное средство похищалось 
в целях последующего обмана и завладения иму-
ществом потерпевшего, действия виновного мо-
гут рассматриваться, как приготовление к пре-
ступлению или покушение на него. 
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Мошенничество, совершаемое с использованием 
средств электронного платежа, являясь специ-
альным видом мошенничества (ст. 159 УК РФ), 
воспроизводит общие признаки хищения чужого 
имущества, понятие и признаки которого опреде-
лены в 1-м примечании к ст. 158 УК РФ. 

Одним из признаков, характеризующих хищение 
чужого имущества, является противоправный ха-
рактер завладения, состоящий в нарушении пра-
вовых предписаний, обеспечивающих право соб-
ственности, закрепленных в уголовном законе. 
Применительно к составу анализируемого пре-
ступления, признак противоправности воспроиз-
водится как неправомерность, что, по сути, явля-
ется синонимом. И в том, и в другом случае у 
субъекта отсутствуют какие-либо основания, вы-
текающие из норм иных отраслей права, на обра-
щение изымаемых средств электронного платежа 
в собственность виновного. 

Другим обязательным признаком, характеризую-
щим хищение имущества, является безвозмезд-
ность его изъятия. Как ранее отмечалось, проти-
воправное завладение средствами электронного 
платежа предполагает их безвозмездное изъятие 
из фондов потерпевшего. 

Корыстная цель – являясь обязательным субъек-
тивным признаком хищения, предполагает полу-
чение материальной выгоды или избавление от 
имущественных затрат, в том числе, способство-
вание обогащению лиц, в определенных отноше-
ниях с которыми виновный заинтересован [7,                        
с. 4–8]. 

Применительно к составу мошенничества, совер-
шенного с использованием средств электронного 
платежа, данная цель корреспондирует с имуще-
ственным ущербом, причиняемом в результате 
утраты потерпевшим средств электронного пла-
тежа. 

Совершая обман или злоупотребляя доверием в 
целях завладения средствами электронного пла-
тежа, виновный причиняет имущественный 
ущерб собственнику в виду изъятия соответству-
ющих средств с лицевого счета, на который они 
были ранее зачислены. Кроме этого, собственник 
может лишиться части своих доходов, получае-
мых от использования похищенных средств, на 
остаток которых, в соответствии с договором, мо-
гут зачисляться банком дополнительные сред-
ства [8, с. 22–23]. 

Таким образом, допуская возможным причинение 
опосредованного ущерба или понесение упущен-
ной выгоды собственником средств электронного 
платежа, мы считаем не допустимым признание 
таковых в качестве общественно-опасного по-
следствия рассматриваемого преступления, в 
первую очередь, по причине невозможности уста-
новления прямой непосредственной причинно-
следственной связи между хищением и наступив-
шими последствиями. 

Мошенничество, совершенное в отношении 
средств электронного платежа, как и любой дру-
гой вид хищения, является оконченным в момент 

причинения имущественного ущерба собствен-
нику [9, с. 29–31]. Как говорилось выше, ущерб 
собственнику причиняется в момент выведения 
средств электронного платежа со счета потерпев-
шего, производимого в результате оплаты това-
ров или услуг, приобретаемых в результате об-
манных действий. 

Субъективные признаки состава преступления 
систематизированы относительно двух групп, ха-
рактеризующих юридически значимые особенно-
сти субъекта, как лица совершившего преступле-
ния и его вины в содеянном. 

Субъективная сторона преступления, предусмот-
ренного в ч. 1 ст. 1593 УК РФ, выражена призна-
ками хищения имущества. Прямого указания на 
форму вины в диспозиции данной уголовно-пра-
вовой нормы не содержится. Однако её опреде-
ление, не вызывает каких-либо разногласий в уго-
ловно-правовой доктрине и практике применения 
данной нормы. 

Мошенничество с использованием средств элек-
тронного платежа, как и любое хищение, призна-
ется умышленным преступлением, при этом до-
пускается лишь прямой умысел. Такой вывод сле-
дует из прямого указания на цель совершаемого 
преступления, а именно – завладение чужим иму-
ществом и его последующее использование для 
получения материальных выгод [10, с. 147]. Цель 
же характерна лишь для преступлений, соверша-
емых умышленно. Нельзя совершить обман или 
злоупотребить доверием, преследуя вполне кон-
кретную цель по неосторожности в виде легко-
мыслия или небрежности.  

Сознанием виновного охватывается обще-
ственно-опасный характер совершаемых им дей-
ствий, осознание их достаточности для достиже-
ния преступного результата и прямого желания 
его достижения. В момент совершения преступ-
ления осознанием виновного охватывается вос-
приятие противоправного характера завладения 
средствами электронного платежа. В целом же, 
это означает осознание виновным общественной 
опасности совершаемых им действий. 

Субъект преступления является важным элемен-
том любого состава преступления, исключением 
не является состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 1593 УК РФ. 

Определяя обязательные признаки субъекта пре-
ступления, законодатель исходит из его индиви-
дуально определенных личностных качеств, со-
четающих вменяемость и возраст, достижение 
которого обусловит его деликтоспособность. 

Характеризуя признаки субъекта, преступления, 
предусмотренного ст. 1593 УК РФ, следует отме-
тить отсутствие каких-либо его специальных при-
знаков, получивших юридическое закрепление в 
уголовно-правовой норме. 

Общий возраст уголовной ответственности (ч. 1 
ст. 20 УК РФ) выделяет мошенничество в струк-
туре иных видов хищений чужого имущества, 
большинство из которых, предполагают понижен-
ный возраст уголовной ответственности, а 
именно 14 лет. 
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Определяя возраст ответственности за мошенни-
чество, законодатель установил общую возраст-
ную границу признания субъектом лица, соверша-
ющего преступление. Указав в статье 20 УК РФ 
(Возраст, с которого наступает уголовная ответ-
ственность), что возраст уголовной ответственно-
сти за преступление, предусмотренное ст. 1593 
УК РФ, установлен с 16 лет. 

Обобщив изложенное, следует отметить, что 
установление самостоятельного основания уго-
ловной ответственности за мошенничество, со-
вершенное с использованием средств электрон-
ного платежа, полностью соответствует совре-
менным реалиям социальной и экономической 

действительности. Средства электронного пла-
тежа давно перестали образовывать лишь при-
знаки предмета мошенничества, их неправомер-
ное использование способно причинить реаль-
ный вред системе экономических отношений 
складывающихся в условиях научно-техниче-
ского прогресса. 

Сказанное еще раз указывает на необходимость 
поиска действенных мер для защиты сегмента 
цифровой экономики. В свою очередь, признание 
общественной опасности мошенничества, совер-
шенного с использованием средств электронного 
платежа, полностью соответствует характеру 
сложившейся угрозы. 
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а протяжении многих десятилетий эконо-
мика России в значительной мере зависит 

от использования природных ресурсов, в том 
числе, от добычи и продажи нефти и газа. За 
столь долгий период времени отношения в рас-
сматриваемой сфере не могли не получить соот-
ветствующего правового опосредования. Тем не 
менее, по утверждению П.Г. Лахно: «Идея об 
энергетическом праве в системе права России 
доктринально появилась в последнее десятиле-
тие XX в. Эта идея во многом явилась следствием 
активного участия ученых юридического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова в работах по со-
вершенствованию правового регулирования от-
ношений в сфере энергетики… Энергетическое 
право определяется в качестве комплексной от-
расли права, отрасли законодательства, научной 
и учебной дисциплины» [1].  

Сегодня курс «Энергетического права» читается 
во всех ведущих юридических вузах нашей 

страны. Его содержание является традиционным 
предметом межвузовских научных конференций. 
Курс «Энергетического права» имеет достаточно 
стройную – логически выдержанную структуру:  

–  понятие, содержание и особенности энергети-
ческого права;  

–  источники энергетического права;  

–  методы и принципы правового регулирования 
отношений в сфере энергетики;  

–  субъекты энергетического права; право пер-
вичных источников энергии (правовой режим 
энергетических природных ресурсов, в том числе, 
возобновляемых источников энергии);  

–  правовой режим энергетических объектов; 
государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности в сфере энергетики в 

Н 
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более широком плане, экономической деятельно-
сти в данной сфере; 

–   саморегулирование в энергетической сфере;  

–  особенности договорного регулирования от-
ношений в сфере энергетики [2].  

Важное место в нем занимает раздел, связанный 
с защитой прав и законных интересов субъектов 
энергетического права [3]. Как известно, уровень 
правоохраны является действенным стимулом 
эффективности экономического развития и ярким 
индикатором инвестиционной привлекательно-
сти, причем, не только в сфере энергетики. К со-
жалению, при подготовке настоящей статьи ав-
тору не удалось обнаружить комплексных науч-
ных исследований, посвященных названной про-
блеме. Указанное обстоятельство обусловило 
необходимость обращения к данным судебной 
статистики. Поверхностное ознакомление с по-
следней не позволяет безупречно точно выде-
лить все энергетические споры. Они могут быть 
обнаружены в различных разделах годового от-
чета о деятельности, прежде всего, арбитражных 
судов, как то, - поставка, подряд, перевозка, стра-
хование и прочие виды гражданско-правовых 
обязательств. Тем не менее, раздел: «О неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении обяза-
тельств в сфере энергоснабжения» безошибочно 
позволяет ограничить предмет исследования. 
Условно назовем их «абсолютно энергетиче-
скими», понимая при этом, что имеем дело лишь 
с частью вершины айсберга, который, в том 
числе, образуют и споры в сфере ЖКХ. 

Анализ статистики за последние три года показы-
вает, что количество «абсолютно энергетиче-
ских» споров ежегодно меняется. Так в 2018 г. их 
поступило в первую инстанцию на рассмотрение: 
281796, удовлетворено – 237668 (83,3 %). Сумма 
заявленных требований – 522466136, взыскано 
судом – 281482694 (54 %). Соответственно –                           
в 2019: 296 748 (рост на 5 %) и 246487 (рост на                         
3,5 %). Сумма заявленных требований – 
1720381337 (рост в 3,1 раза), взыскано судом – 
243589697 (удовлетворено одно из семи заявлен-
ных требований или 14%). В 2020 году соответ-
ственно: 292925 (снижение на 1,3 %), 251073 
(рост на 1,8 %). Сумма заявленных требований – 
354218470 (снижение в 4,8 раза), взыскано судом – 
203049091 (57 %) [4].  

Таким образом, в рассматриваемой сфере все 
внешне выглядит вполне благополучно: суды не 
только своевременно и очень бюджетно (с учетом 
размера госпошлины и устанавливаемой судами 
стоимости юридических услуг) рассматривают 
данную категорию дел, но и удовлетворяют по-
давляющее большинство требований. Однако 
здесь уместно вспомнить старую русскую пого-
ворку: «Гладко было на бумаге, но забыли про 
овраги»! Что имеется в виду? Когда мы начинаем 
знакомиться с отчетами ФССП РФ, то узнаем о су-
ществовании любопытного факта для мировой 
цивилизованной правоприменительной практики: 
подавляющее большинство вступивших в закон-
ную силу решений судов РФ по-прежнему не ис-
полняется! Так, ознакомление со статистичес-

кими данными ФССП РФ за 2020 год позволяет 
нам увидеть там соответствующее число – скром-
ные 47 %! Что это означает? А ровным счетом то, 
что меньше половины истцов – субъектов энерге-
тических (и не только) правоотношений смогут, 
хотя бы частично, удовлетворить свои законные 
и обоснованные требования. Резонен, в этой 
связи, вопрос: А какова эффективность государ-
ственной защиты прав и законных интересов 
участников энергетического рынка в РФ? 

Сознательно игнорируя ответ на первый (тради-
ционный для России вопрос: «Кто виноват?»), 
оставляя его уполномоченным лицам). Мы же по-
пытаемся вернуться ко второй его части: «Что 
следует делать в сложившейся ситуации»? [5]. 
Убеждены, что в данной области, как впрочем, и 
в других, нужны инновационные решения: новые 
технологии, которые не только помогут повысить 
эффективность защиты прав и законных интере-
сов субъектов энергетических правооотношений, 
но и снизить колоссальную судебную нагрузку.  

Справедливости ради, следует отметить, что для 
снижения судебной нагрузки и повышения эф-
фективности защиты прав и законных интересов 
граждан и предпринимателей определенные 
меры, все же, предпринимаются. Это – и модер-
низация системы приказного производства [6], и 
введение упрощенного производства, эффектив-
ность которого, по мнению известных специали-
стов, ниже в гражданском процессе по сравнению 
с арбитражным [7].  

Вместе с тем, сравнительный анализ судебной 
статистики за 2019 и 2020 годы (как и в предыду-
щие годы) [8] показывает, что отмеченные выше 
иные меры не влекут уменьшения общего объема 
судебной нагрузки, а также – снижения правовой 
напряженности. Причина проста и очень проза-
ична: решение суда, как правило, не ведет к пре-
кращению социального конфликта, возникшего 
между тяжущимися. Нередко, после оглашения 
судебного решения, этот конфликт разгорается с 
новой силой, уходя из гражданско-правовой, – в 
уголовно-правовую сферу. Примеры такого рода 
«неправовых разбирательств» с возвратом в ли-
хие 1990-е, после завершения судебного про-
цесса, автору периодически приводят на лекциях 
слушатели – федеральные судьи. В последнее 
время их все чаще нам демонстрируют феде-
ральные средства массовой информации [9].  

 Причины складывающегося положения во мно-
гом обусловлены высоким уровнем конфликтно-
сти нашего общества, который искусственно по-
догревается. К большому сожалению, средства 
массовой информации, телевидение, театр и 
кино во многом этому способствуют, пропаганди-
руя культ бездуховности, вседозволенности, же-
стокости и насилия.  

Любопытно, что наше обращение к истории права 
Российской Империи позволяет обнаружить инте-
ресные и более эффективные решения в рас-
сматриваемой области. В частности: в отече-
ственном законодательстве задача снижения су-
дебной нагрузки и повышения эффективности 
правосудия за счет использования примиритель-
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ного посредничества [10] впервые была постав-
лена и успешно решалась практически два с по-
ловиной века назад! При этом следует подчерк-
нуть, что примирительные способы и формы уре-
гулирования коммерческих споров в нашей 
стране в XVIII–XIX вв. успешно реализовывались 
в деятельности торговых судов Российской Импе-
рии [11].  

Справедливости ради следует отметить, что в 
рассматриваемой области современный законо-
датель все же принимал определенные меры. 
Так, в 2010 году принят и введен в действие 
1.01.11 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» [12].  

 К большому сожалению, отечественные парла-
ментарии не услышали научную общественность 
своей страны [13]. В силу действия этой причины 
эффективная во всем мире технология, в том 
числе, в сфере защиты прав и законных интере-
сов предпринимателей и потребителей, в России 
провалилась в своей реализации. По данным 
проведенного автором исследования, а им в 
2020–21 годах были опрошены более 300 феде-
ральных судей из 80 регионов РФ, медиацию в 
своей практике пытались использовать не более 
6 % судей. Именно по этой причине судебная ме-
диация в арбитражных судах РФ применялась в 
2020 году только по 6 делам! Смехотворный во-
истину результат!  

Провальный результат судебной медиации в Рос-
сии сегодня пытаются исправить немногочислен-
ные объединения отечественных медиаторов. 
Так, по информации Коллегии Посредников 
при ТПП РФ: «В ходе рассмотрения дела                          
№ А57-9491/2019 на стадии кассационного обжа-
лования в Суде по интеллектуальным правам 
спорящие стороны обратились в Коллегию по-
средников по проведению примирительных про-
цедур при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации с целью мирного разрешения 
спора при содействии независимого профессио-
нального медиатора. 

В предмет медиации стороны включили все теку-
щие разногласия, связанные с использованием 
словесного обозначения «Газпром» в фирмен-
ном наименовании, в частности, заявленные в 
рамках дел № СИП-204/2020, СИП-205/2020, 
СИП-527/2020, СИП-528/2020, заключили согла-
шение о проведении процедуры медиации. По 
итогам процедуры медиации стороны подписали 
медиативное соглашение, которое утвер-
ждено судом в качестве мирового (выделено 
автором). Производство по всем делам Судом по 
интеллектуальным правам прекращено. В Колле-
гию стороны представили информацию об испол-
нении условий медиативного соглашения в пол-
ном объеме» [14]. 

Следует поддержать активность Коллегии По-
средников при ТПП (председатель Ю.В. Ширя-
ева) по урегулированию споров в сфере энерге-
тики. Однако анализ содержания размещенного 
здесь же Постановления Суда по интеллекту-

альным правам по делу № А57-9491/2019 [15] 
вызвал у автора ряд законных и обоснованных 
вопросов: 1) каким образом Коллегия урегулиро-
вала указанный ей спор, если ни один из зареги-
стрированных на сайте посредников не принял 
участие в судебном заседании? 2) почему, во-
преки утверждению Коллегии, суд по делу № А57-
9491/2019 вместо медиативного утвердил обыч-
ное мировое соглашение? Возможно, на сайте не 
совсем точно и неполно изложена необходимая 
информация, но в представленном виде она вы-
глядит крайне противоречиво.  

Обращает на себя внимание тот факт, что сама 
процедура медиации и ее провайдеры – частно-
практикующие медиаторы России вызывают 
негативную реакцию в судейском сообществе. 
Так по данным проведенного автором и упомяну-
того выше исследования в эффективность меди-
ации верят 4,15 % опрошенных судей. На вопрос: 
Если вы считаете медиацию не эффективной, то 
почему?» ответы федеральных судей расположи-
лись следующим образом. Так, 8,5 % опрошен-
ных заявили, что «Предложенная законодателем 
модель медиации противоречит нашим тради-
циям примирения», 51 % – считают, что в РФ 
«мало подготовленных медиаторов» (мной в ходе 
опроса установлено, что эта проблема особенно 
актуальна для малых городов и сельской местно-
сти). По мнению 18,2 % респондентов, это обу-
словлено низкой исполняемостью заключённых 
входе медиации соглашений, а 20 % – просто не 
доверяет названной процедуре. Разительный 
контраст в исследуемой области мы обнаружи-
ваем в зарубежных правопорядках. Анализируя 
практику медиации в США, Е.И. Носырева спра-
ведливо подчеркивает: «Посредничество приме-
нимо практически ко всем спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых правоотно-
шений. Особенно отмечается его эффективность 
в урегулировании коммерческих споров… Прак-
тика урегулирования коммерческих споров пока-
зывает, что из каждых пяти дел, переданных к по-
средничеству, четыре разрешаются положи-
тельно» [16].  

Непосредственное ознакомление автора с прак-
тикой медиации в Штате Массачусетс (США, 2006 
год) с прослушиванием лекций профессоров Гар-
вардского и Бостонского Университетов полно-
стью подтвердило обоснованность сделанных 
проф.Носыревой выводов. Следует подчеркнуть, 
что активное развитие медиации в США стало 
своевременной и эффективной реакцией нацио-
нальной судебной системы на возросшую судеб-
ную нагрузку. При активной поддержке государ-
ства и бизнес-сообщества с конца ХХ века бес-
платные службы медиации стали создаваться и 
по настоящий момент активно функционируют в 
каждом муниципалитете, университете, колле-
дже, школе и так далее. Коммерческая медиация 
успешно практикуется во всех без исключения 
сферах предпринимательской деятельности, в 
том числе в энергетике. Без предварительного 
прохождения примирительных процедур обраще-
ние с иском в американские суды крайне затруд-
нительно [17].  
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Показателен опыт в рассматриваемой области 
одной из ведущих стран Европейского Союза – 
Франции. Там 7 декабря 2006 года была создана 
независимая общественная национальная струк-
тура в области медиации (закон № 2006–1537 от 
07.12.2006 г.), занимающаяся вопросами энерге-
тики (Le médiateur national de l’énergie, LMNE). 
Статус организации был закреплен в законе 
№2017-55 от 20.01.2017 г. [18].  

Целями LMNE являются: защита законных прав 
потребителей, а также поиск взаимоприемлемых 
решений в спорах между потребителями и по-
ставщиками энергии (газ, электричество). Орга-
низация входит в так называемый «Клуб медиа-
торов общественных служб» (Le Club des 
Médiateurs du Service Public), который был создан 
в 2002 году с целью объединения медиаторов, 
работающих в социальной сфере (администра-
ции, предприятия, местные общественные орга-
низации) [19]. 

Цели и задачи LMNE закреплены в статьях с                          
L. 122-1 по L. 122-5 и с R. 122-1по R. 122-12 Энер-
гетического кодекса Франции (Code de l’énergie).  

В статье L122-5 Кодекса указано, что националь-
ная структура в области медиации, занимающа-
яся вопросами энергетики, является независи-
мым государственным органом, наделенным со-
ответствующими правами и финансовой автоно-
мией. Ее финансирование обеспечивает государ-
ство. 

В соответствии со статистикой организации: в 
2020 году наблюдалось 19 % увеличение количе-
ства споров в области энергетики (в 2019 году 
было зарегистрировано 22807 споров). В течение 
2020 года поступило 27203 заявления о проведе-
нии медиации. Большая часть обращений посту-
пила в call-центр LMNE по бесплатному номеру на 
который могли позвонить все желающие и полу-
чить бесплатную консультацию. Сall-центр заре-
гистрировал 10666 обращений. 

Вторым способом регистрации заявлений о про-
ведении медиации стала созданная на базе 
LMNE интернет платформа SOLLEN, занимаю-
щаяся вопросами онлайн медиации в области 

энергетики. Перевод аббревиатуры дословно зву-
чит как Онлайн разрешение споров в области 
энергетики (Solution en Ligne pour les Litiges de 
l'Energie). На сайте SOLLEN в 2020 году было за-
регистрировано 9039 обращения. Целью интер-
нет-платформы является проведение онлайн ме-
диации в области энергетики, а также упрощение 
взаимодействия предприятий и организаций с по-
требителями в рамках урегулирования конфлик-
тов в указанной сфере. 

Помимо этого, 3945 обращений были направлены 
в организацию заказными письмами, 3454 обра-
щения поступили на сайт energie-info.fr в форме 
заявки для обратной связи [20]. По результатам 
рассмотрения споров медиаторами было предло-
жено 7681 решение, что стало на 13 % больше, 
чем в 2019 году. В целях экономии времени на 
рассмотрение споров медиаторы стали прово-
дить классификацию конфликтов по повторяемо-
сти. Таким образом, сторонам, обратившимся к 
услугам LMNE, предлагают уже готовые решения, 
которые, как правило, устраивают потребителей 
энергии.  

В 2020 году количество подписанных медиатив-
ных соглашений в области энергетики составило 
4900, что стало на 23 % больше, чем в 2019 году 
(заключено 4000 соглашений). Пандемия корона-
вирусной инфекции внесла свои коррективы в 
продолжительность рассмотрения споров. Сред-
ний срок составил 83 дня, что стало на 13 дней 
больше, чем в 2019 году и на 20 дней в 2018 году 
соответственно. Вместе с тем, даже указанные 
сроки вписываются в границы, очерченные зако-
нодателем (90 дней). 

Проведенный в феврале 2021 года опрос потре-
бителей, обратившихся к услугам LMNE, показал, 
что 82 % опрошенных остались довольны резуль-
татами медиации в области энергетики [21]. 

Приведенные выше данные убедительно доказы-
вают, что примирительное посредничество в 
энергетическом праве целого ряда развитых за-
рубежных стран стало экономической необходи-
мостью. Убежден, что указанный опыт давно пора 
использовать в современной России.  
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Аннотация. В статье представлен анализ наиболее 

значимых аспектов нормативно-правового регули-

рования молодежной политики в Российской Феде-

рации, а также - основные контуры ее правового за-

крепления и реализации в странах-членах Европей-

ского союза. Выявляя некоторые направления ин-

формационных атак ряда зарубежных организаций 

на российскую молодежь и акцентируя внимание на 

отдельных аспектах формирования легитимной ин-

формационной среды, способствующей нейтрали-

зации деструктивного воздействия на молодое по-

коление, авторы приходят к выводу о необходимо-

сти дальнейшего совершенствования правового ме-

ханизма блокирования информационного давления 

на молодежь и принятия на государственном 

уровне более действенных мер по решению ком-

плекса молодежных проблем. 
 

   

Annotation. The article presents an analysis of the most 

significant aspects of the legal regulation of youth policy 

in the Russian Federation, as well as the main outlines 

of its legal consolidation and implementation in the 

member states of the European Union. Identifying some 

areas of information attacks by a number of foreign or-

ganizations on Russian youth and focusing on certain as-

pects of the formation of a legitimate information envi-

ronment that helps to neutralize the destructive impact 

on the younger generation, the authors come to the 

conclusion that it is necessary to further improve the le-

gal mechanism for blocking information pressure on 

youth and adoption at the state level. more effective 

measures to solve a complex of youth problems. 
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современных условиях динамичного разви-
тия общественных отношений одним из цен-

тральных направлений обеспечения социального 
благополучия и предметом государственной за-
боты является реализация молодежной поли-
тики. В соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 72 Конститу-
ции Российской Федерации, общие вопросы мо-
лодежной политики как предмет совместного ве-
дения требуют единого правового регулирования 
в масштабах Российской Федерации, предпола-
гая при этом установление разграничения полно-
мочий совместного ведения между Федерацией и 
ее субъектами, соотношение их объемов и преде-
лов. В Российской Федерации к молодежи отно-
сится социально-демографическая группа лиц в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих 
гражданство Российской Федерации. Исходя из 
положения п. 4 ст. 2 Федерального закона от                        
30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной по-
литике в Российской Федерации», под молодеж-
ной политикой следует понимать комплекс мер 
нормативно-правового, финансово-экономиче-
ского, организационно-управленческого, инфор-
мационно-аналитического, кадрового, научного и 
иного характера, направленных на создание 
условий для развития молодежи, ее самореали-
зации в различных сферах жизнедеятельности, 
на гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодых граждан в целях 
достижения устойчивого социально-экономиче-
ского развития, глобальной конкурентоспособно-
сти, национальной безопасности Российской Фе-
дерации. В кругу приоритетных задач по достиже-
нию целей государственной молодежной поли-
тики «Основами государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» особое место занимает задача по 
формированию информационного поля, благо-
приятного для развития молодежи, а также повы-
шению эффективности использования информа-
ционной инфраструктуры в интересах патриоти-
ческого и гражданского воспитания молодежи [7]. 
По нашему представлению, эффективность ре-
шения данной задачи способствует обеспечению 
ожидаемого результата в условиях современной 
вариации информационного противоборства, 
объектом вовлечения в которое выступает моло-
дежь. При этом следует отметить, что согласно 
указанных «Основ государственной молодежной 
политики», под «инфраструктурой молодежной 
политики» понимается система государственных, 
муниципальных организаций и общественных 
объединений, а также, иных организаций всех 
форм собственности, обеспечивающих возмож-
ность для оказания услуг и проведения меропри-
ятий, направленных на развитие молодежи. Базо-
вым условием реализации молодежной политики 
выступают межведомственное взаимодействие 
органов системы публичной власти, при участии 
институтов гражданского общества, различных 

юридических лиц и граждан Российской Федера-
ции. Для сравнения в Европейском союзе (далее – 
ЕС) молодежная политика относится к разряду 
вспомогательных компетенций стран – членов 
ЕС, обладающих возможностью осуществлять 
собственные меры поддержки и координации от-
дельных направлений молодежной политики. В 
ноябре 2001 г. Европейская комиссия приняла 
Белую книгу «Новые стимулы для молодежи Ев-
ропы», объединяющую идеи учреждения новой 
структуры, способствующей: 

–  во-первых, консолидации всех заинтересо-
ванных лиц, действующих в сфере молодежной 
политики;  

–  во-вторых, вовлечению молодежи в более ак-
тивное участие в процесс принятия решений по 
многим ключевым вопросам общественной жизни 
[9].  

Накопленный потенциал сетевых технологий и 
существующий арсенал технологических прие-
мов воздействия на сознание европейской моло-
дежи подтверждается обширностью принятых 
программ и сформированных к настоящему вре-
мени различных молодежных объединений, прак-
тикующих многообразие способов реализации 
своих целей, осуществляющих европейское из-
мерение молодежной информации и корреспон-
дирующих букве и духу «Европейской Хартии мо-
лодежной информации» от 19 ноября 2004 г. [4]. 
К указанным программам и объединениям сле-
дует отнести Молодежные программы ЕС 
«Эразмус» («Erasmus») и «Молодежь в дей-
ствии», Молодежные информационные центры и 
сервисы, Информационный центр по Европей-
ской и Международной мобильности, Междуна-
родную гражданскую службу («Service Civil 
International» – SCI), партнерскую сеть «Евро-
деск» («EURODESK»), виртуальный Европейский 
центр Знаний о молодежной политике, Фонд Со-
лидарности для мобильности молодежи («The 
Solidarity Fund for Youth Mobility»), Европейское мо-
лодежное агентство информирования и консульти-
рования («ERYICA»), Европейский Молодежный 
Форум («YFJ»), Европейскую ассоциацию моло-
дежных карточек («EYCA») и др. Общим для от-
меченных программ и объединений является их 
непосредственное интегрирование в сетевое Ин-
тернет-пространство. При этом к индикаторам 
молодежного информирования относятся: 

–  роль правительства;  

–  законодательство в области молодежной ин-
формации; стабильность финансирования;  

–  равный доступ для всех;  

–  региональное и местное измерение; 

В 
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–  научные исследования и экспертиза; 

–  инновации;  

–  участие молодежи;  

–  межсекторное взаимодействие;  

–  качество услуг;  

–  обучение;  

–  разнообразие предоставляемой информации 
[5, p. 21–22].  

Несомненный интерес для выявления европей-
ской системы международного информирования 
молодежи в контексте придания ей импульса про-
тестного движения представляют следующие до-
кументы ЕС:  

«Доступ молодых людей к правам через моло-
дежное информирование и консультирование» 
[11];  

«Руководство о доступе молодых людей из не-
благополучных районов к социальным правам» 
[12];  

«Компас-пособие по образованию в области прав 
человека с участием молодежи» [10] и ряд других 
документов.  

Ситуация тотального перевода в формат цифро-
вого общения современных каналов коммуника-
ции с участием молодежи, ориентированных на 
процесс ее активизации в общественных делах и 
решение многих задач личного характера, пред-
определяет особую роль сетевых технологий 
первого двадцатилетия XXI в., используемых не 
только для разрешения различного рода жизнен-
ных проблем молодежи, но и для превращения 
молодых людей в объект информационного про-
тивоборства. При определении термина «инфор-
мационное противоборство» мы разделяем точку 
зрения С.Ю. Чимарова, отметившего следующее: 
«Под информационным противоборством сле-
дует понимать информационный компонент отно-
шений и соответствующие формы противостоя-
ния между различными противоборствующими 
сторонами, целеполагание деятельности которых 
заключается в достижении победы над вероят-
ным противником в результате информационных 
атак на его информационные ресурсы, инфра-
структуру и сознание населения, а также, на ми-
нимизацию эффективности ответных действий 
противника на свою информационную сферу и со-
знание своего населения» [8, с. 66–67].  

Согласно выводу данного автора, эффективность 
проявления информационного противоборства 
проявляется на трех уровнях:  

1) информационное поражение/информацион-
ная победа (высший уровень);  

2) подрыв морального духа и психологической 
готовности населения противоборствующей сто-
роны (средний уровень);  

3) порождение у населения противоборствую-
щей стороны сомнения в правильности происхо-
дящего в стране: 

–  политический курс;  

–  состояние экономики;  

–  борьба с коррупцией;  

–  реализация канонов справедливости;  

–  уровень общественной безопасности, право-
порядка и другие показатели (низший уровень)                                       
[8, с. 66–67].  

К примеру, в отмеченном «Компасе-пособии» в 
решении задачи защиты своих прав молодежи 
предлагается, при необходимости, оказывать 
давление на представителей власти посредством 
сотрудничества с ними или доведения до них 
своих аргументов иногда через протест или дав-
ление, поскольку, «как правило, политика изменя-
ется в результате воздействия по разным направ-
лениям – через сотрудничество и конфронтацию» 
[10, p. 366].  

С правовой точки зрения современные проблемы 
информационного противоборства имеют проч-
ное сопряжение с решением вопроса обеспече-
ния легитимной информационной среды, под ко-
торой в нормативно-правовом плане понимается:  

–  во-первых, состояние психики должностных 
лиц, общественных деятелей и населения госу-
дарства;  

–  во-вторых, действующие в обществе модели 
принятия решений и воздействия на обществен-
ное сознание;  

–  в-третьих, легитимная информационная ин-
фраструктура [6].  

В этой связи следует заметить, что указанное 
«Компас-пособие» акцентирует внимание на це-
лесообразности следующих действий молодежи, 
связанных со специфическим подходом к форми-
рованию новой системы координат легитимной 
информационной среды: 

1. В формате участия в сетевом «Международ-
ном молодежном правозащитном движении» 
(«МПД») активизация молодых людей, преиму-
щественно, из стран Центральной и Восточной 
Европы в их совместной работе по поддержке ак-
ций в защиту прав молодежи и формированию но-
вого поколения защитников прав человека. 

2. Формирование картины потребностей, про-
блем и ее сетевое продвижение посредством 
распространения шокирующей или малоизвест-
ной информации в качестве рычага давления на 
власти или средства давления на обществен-
ность. 

3. Участие в оказании давления на отдельные 
государства посредством задействования меха-
низма лоббирования, проведения кампаний и ак-
ций с опорой на потенциал различных 
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ассоциаций, неправительственных организаций, 
благотворительных обществ и других инициатив-
ных групп граждан. 

4. Организация молодежных инициатив по об-
разцу, апробированной в России инициативы 
«Legal Team», специализирующейся на оказании 
юридической помощи молодым людям, постра-
давшим от действия полиции [10, p. 367–374].  

Отмеченные правозащитные рекомендации в 
направлении легитимизации нового понимания 
молодежной политики наиболее обстоятельно 
разработаны зарубежными организациями «Меж-
дународная амнистия» («Amnesty International»); 
«Хьюмэн Райтс Вотч» («Human Rights Watch»); 
«Хьюмэн Райтс Ферст» («Human Rights First»); 
«Интерайтс» («InterRights») и др.  

Целеполагание информационного давления на 
государственные структуры указанных и им по-
добных международных организаций в плане кор-
ректирования молодежной политики корреспон-
дирует концепции третьего поколения прав как 
формы юридизации отношений между социаль-
ными общностями, включая молодежь. В данном 
случае речь идет о правовой концепции, квинтэс-
сенция которой заключается в экстраполяции ин-
дивидуальных прав человека на взаимоотноше-
ния социальных общностей и выражение притя-
заний человека на свободу социальной самоорга-
низации [2, с. 45].  

Исходя из логики формирования новой пара-
дигмы легитимной информационной среды, отме-
ченные зарубежные молодежные организации 
придерживаются следующего свода рекоменда-
ций:  

–  во-первых, организация кампаний по подго-
товке писем, «бомбардирующих» органы публич-
ной власти обширным массивом писем от своих 
членов в различных странах;  

–  во-вторых, проведение уличных акций или де-
монстраций с тиражированием их миссии и хода 
проведения в СМИ, социальных сетях и на раз-
личных других платформах Интернета;  

–  в-третьих, подготовка своих («альтернатив-
ных») докладов в адрес контрольного органа 
ООН с целью формирования общей картины ре-
ального положения дел с правами человека в кон-
кретной стране;  

–  в-четвертых, в дополнение к демонстрациям 
поддержки или общественного возмущения – 
проведение неофициальных встреч или брифин-
гов для должностных лиц.  

Обобщая общий тренд технологических приемов 
выражения молодежного протеста, инструктив-
ные указания зарубежных манипуляторов форму-
лируют следующий вывод: «Иногда простой 
угрозы сделать что-либо достоянием гласности 
бывает достаточно, чтобы добиться изменений в 
политике или практике. Если когда-то для этого 

использовались кассеты, плакаты или факс, те-
перь для этого служат кампании электронных рас-
сылок и подачи петиций, Интернет-сайты, блоги и 
социальные сети» [10, с. 421]. Указанные доку-
менты ЕС, включая специальные программы, ру-
ководства и пособия по реализации молодежной 
политики и интегрированию молодых людей под 
эгидой правозащитной деятельности в число ак-
торов протестного движения актуализируют необ-
ходимость апеллирования к теме правового регу-
лирования в сфере информационного противо-
борства. Данный тезис подтверждается выводом 
А.Р. Алиева о сопряженности национального пра-
вового воздействия в отмеченной сфере с приме-
нением комплекса усилий по «включению» сово-
купности юридических средств на правовое регу-
лирование отношений между различными сторо-
нами информационных отношений в мировом 
масштабе [1].  

По нашему мнению, целеполагание правового ре-
гулирования в сфере информационного противо-
борства заключается: 

–  во-первых, в совершенствовании законода-
тельной основы обеспечения информационной 
безопасности и защиты национальных интересов 
государства;  

–  во-вторых, в оптимизации информационных 
отношений участников информационного проти-
востояния и приведения их в соответствие с нор-
мами международного права.  

Подводя итог изложенному, мы полагаем обосно-
ванным утверждение о целесообразности разви-
тия информационных отношений между государ-
ствами в духе международной концепции «огра-
ничения информационного агрессии» и ее под-
крепления действием национальной концепции 
«минимизации последствий информационной 
агрессии», способствующей упрочнению сувере-
нитета государства. Отмеченный тезис корре-
спондирует отдельным экспертным оценкам оте-
чественных специалистов в области международ-
ного права, выводы которых заключаются в кон-
статации того, что государственный суверенитет 
имеет такое же прямое отношение к информаци-
онному пространству, как и к геофизическим ви-
дам пространства [3]. Таким образом, с точки зре-
ния международного права, действие первой ука-
занной концепции является желательным, а с по-
зиции национального права, – действие второй 
концепции необходимым. Применительно к осо-
бенностям реализации молодежной политики в 
контексте современного информационного про-
тивоборства, следует признать необходимость 
адресного воздействия различных государствен-
ных институций по направлениям оперативного и 
качественного решения комплекса жизненных 
проблем молодых людей, подкрепленных активи-
зацией контрпропагандистской работы с молоде-
жью на основах российского патриотизма и осо-
знанию молодыми людьми ответственности за 
судьбу своей страны. 
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Аннотация. В представленной статье анализируется 

специфика животных как объекта гражданских прав, 

а также отношений, складывающихся по поводу них. 

Приведены понятие, значение и классификация жи-

вотных как объекта гражданских прав, а также, опре-

делено их место среди других объектов. Отдельно 

рассматривается вопрос о том, в каких случаях и ка-

кие именно животные могут быть объектом граж-

данских прав? Обозначены недавние существенные 

изменения российского законодательства в части 

регулирования отношений по поводу, как домаш-

них, так и диких животных. Особое внимание обра-

щается на некоторые дискуссионные вопросы несо-

вершенства существующего законодательства. 
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Annotation. The article analyzes the specifics of animals 

as an object of civil rights, as well as the relations that 

develop about them. The concept, meaning and classi-

fication of animals as an object of civil rights are given, 

and their place among other objects is determined. Sep-

arately, the question of in which cases and which ani-

mals can be the object of civil rights is considered. Re-

cent significant changes in Russian legislation regarding 

the regulation of relations regarding both domestic and 

wild animals are outlined. Special attention is paid to 

some controversial issues of imperfection of the exist-

ing legislation. 
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ольшая часть вещей, которые участвуют в 
гражданском обороте, являются неодушев-

лёнными предметами материального мира. Од-
нако гражданские правовые отношения могут воз-
никать и по поводу одушевлённых вещей, пред-
ставленные живыми существами, к которым отно-
сятся дикие и домашние животные в случае рас-
поряжения ими как имуществом. Ни Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), ни 
федеральные законы, ни иные нормативные пра-
вовые акты не дают чётко сформулированного 
понятия «животные», в целом, потому мы вынуж-
дены обратиться к источникам, предлагающим 
филологическое толкование этого пончтия.                                     
С.И. Ожегов определяет животное как «живой ор-
ганизм, существо, обладающее способностью 
двигаться и питающееся, в отличие от растений, 
готовыми органическими соединениями» [5,                                
с. 17]. Д.Н. Ушаков толкует исследуемое понятие 
как «живое существо, способное чувствовать и 

передвигаться» [9, с. 14]. Обобщая представлен-
ные выше определения, можно вывести следую-
щее: животные – живые существа, способные 
чувствовать, передвигаться и питающиеся гото-
выми органическими соединениями.  

Хотя в законодательстве и отсутствует единое 
понятие «животные», дикие, попадающие под 
действие гражданского законодательства, и до-
машние животные определены достаточно ясно 
[12, ст. 3]. При классификации животных как объ-
екта гражданских прав следует учитывать их ин-
дивидуальные характеристики, потому как уже на 
этом этапе проявляется их специфика.  

В первую очередь, животные относятся к вещам 
одушевлённым, движимым, неделимым. На во-
прос об оборотоспособности ответить одно-
значно невозможно, так как, хотя большинство 
животных и являются оборотоспособными, 

Б 
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некоторые из нихмогут быть ограничены в обо-
роте. Ограниченными в оборотоспособности яв-
ляются дикие животные, находящиеся в состоя-
нии естественной свободы, так как они – часть жи-
вотного мира, который находится в собственно-
сти государства, однако, компетентные государ-
ственные органы имеют право выдавать лицен-
зии, при наличии которых оборотоспособность 
диких животных, всё же, допускается. Таким об-
разом, отношения по владению, пользованию и 
распоряжению объектами животного мира граж-
данское законодательство регулирует в той сте-
пени, в какой их не регулирует Федеральный за-
кон «О животном мире» [11, ст. 4]. 

По признаку функционального устройства живот-
ные могут быть как простыми, так и сложными ве-
щами. Само по себе, отдельно взятое животное – 
это простая вещь, однако, рассматривать сово-
купность животных, которые обладают единым 
назначением, следует как сложную вещь. В каче-
стве примера можно привести табун лошадей или 
улей с пчёлами. 

Следующий критерий классификации – характер 
происхождения. Многие животные имеют есте-
ственный характер происхождения, но в совре-
менном мире стремительно развивается генная 
инженерия. В таких условиях уже можно сказать, 
что речь идёт об искусственном происхождении 
животных, в том числе. Это обусловлено тем, что 
человеческая деятельность имеет непосред-
ственное влияние на появление новых видов, со-
вершенствование уже имеющихся. Такой труд 
требует огромных как интеллектуальных, так и 
материальных затрат, а потому его результат со-
ставляет особую разновидность объектов па-
тентно-правовой охраны.  

Отдельно необходимо отметить, что животные 
приносят, можно сказать, определённые плоды, 
которые, в свою очередь, также следует подраз-
делять на одушевлённые (потомство) и неоду-
шевлённые (коровье молоко). Таким образом, мы 
можем наблюдать, что отсутствие единого чётко 
сформулированного понятия «животные», и их 
специфические черты создают сложности уже на 
этапе их классификации в системе объектов 
гражданских прав. Действующим законодатель-
ством Российской Федерации установлен различ-
ный правовой режим для объектов животного 
мира (диких животных) и всех остальных живот-
ных (домашних, сельскохозяйственных и иных)                          
[2, с. 41]. Гражданским законодательством, в 
частности, закрепляется ряд норм, посвященных 
животным. Помимо основополагающих положе-
ний ст. 137 ГК РФ, диктующих применение к жи-
вотным общих правил об имуществе и недопуще-
ние жестокого обращения с ними, в ряд упомяну-
тых норм также входят: ст. 221, устанавливающая 
право собственности на объекты животного мира, 
в том числе, и животных, по закону, разрешению 
собственника или в силу местного обычая:  

–  ст. 230–232, регламентирующие право соб-
ственности на безнадзорных животных;  

–  ст. 241, выделяющая такой отдельный способ 
прекращения права собственности, как выкуп 

вследствие ненадлежащего содержания или же-
стокого обращения [1].  

Более того, в последнее время были предпри-
няты серьёзные попытки урегулирования отноше-
ний по поводу животных на уровне федерального 
законодательства. В частности, положения Феде-
рального закона «Об ответственном обращении с 
животными», можно сказать, вывели законода-
тельство в данной области на новый этап разви-
тия. Тем не менее, данный нормативный право-
вой акт вызвал немало споров как среди автори-
тетных юристов и политиков, так и среди других 
граждан. В число критиков вошли также вла-
дельцы животных, которые имеют возможность 
оценить новый закон в аспектах его применения. 
На данный момент идёт разработка новых подза-
конных правовых актов, которые обеспечили бы 
эффективную реализацию Федерального закона. 
Постановление Правительства РФ «Об утвер-
ждении Перечня потенциально опасных собак» 
является одним проектов таких подзаконных ак-
тов, который вызвал сильный диссонанс среди 
заинтересованных граждан. В изначальном 
списке содержалось 69 потенциально опасных 
пород собак, их гибриды и метисы, в отношении 
которых действует ч. 6 ст. 13 Федерального за-
кона № 498-ФЗ в части порядка выгула и содер-
жания на огороженной территории потенциально 
опасных собак [8]. 21 марта 2019 года на заседа-
нии круглого стола на тему «О ходе подготовки 
подзаконных актов, необходимых для эффектив-
ной реализации Федерального закона «Об ответ-
ственном обращении с животными» выступил 
президент Российской Кинологической Федера-
ции Владимир Семёнович Голубев, в результате 
сумевший отстоять пересмотр и внесение изме-
нений в перечень, который был сокращён с 71 до 
13 пунктов [4]. 

Федеральный закон «О животном мире» от 
24.04.1995 № 52-ФЗ не относится к гражданскому 
законодательству, однако, стоит нашего внима-
ния, так как содержит пункты, передающие ему 
подконтрольность некоторых положений при 
определённых обстоятельствах. Так, ст. 4 Феде-
рального закона «О животном мире» вопросы 
владения, пользования, распоряжения животным 
миром на территории России относит к совмест-
ному ведению Федерации и ее субъектов, в то же 
время, в ст. 221 ГК РФ сказано: «В случаях, когда 
в соответствии с законом, общим разрешением, 
данным собственником, или в соответствии с 
местным обычаем на определенной территории 
допускается … добыча … животных, право соб-
ственности на соответствующие вещи приобре-
тает лицо, осуществившее их сбор или добычу.» 

Занесённые в Красную книгу животные практиче-
ски изъяты из оборота. Порядок выдачи лицензий 
на связанную с ними деятельность регламенти-
рует Постановление Правительства № 156 от 
19.02.1996 [7], а правила их добычи (кроме вод-
ных) – Постановление Правительства № 13 от 
06.01.1997 [6]. 

Помимо рассмотренной нормативной базы регу-
лирования режима животных как объекта граж-
данских прав, следует упомянуть также 
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Федеральные законы «О племенном животновод-
стве» [10], содержащий нормы гражданского 
права в области племенного животноводства, и 

«О ветеринарии» [3], которые, в том числе, затра-
гивают регулирование гражданских отношений, 
возникающих по поводу животных. 

 
Литература: 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // «Собрание за-
конодательства РФ». 05.12.1994. 

2. Гасников К.Д. Животные как объект граждан-
ских прав / К.Д. Гасников // «Законодательство и 
экономика». 2002. № 12. С. 41–43. 

3. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 
02.07.2021) «О ветеринарии» // «Ведомости СНД 
и ВС РФ». 17.06.1993. 

 
4. Итоги круглого стола в Государственной Думе 
РФ: Общественная организация «СОКО РКФ», 
2001—2021. URL : http://rkf.org.ru/allnews/news/
news2558.html 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского 
языка. М. : Оникс, 2010. С. 141. 

6. Постановление Правительства РФ от 
06.01.1997 № 13 (ред. от 22.04.2019) «Об утвер-
ждении Правил добывания объектов животного 
мира, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации, за исклю-
чением водных биологических ресурсов» // «Со-
брание законодательства РФ», 20.01.1997. 

7. Постановление Правительства РФ от 
19.02.1996 № 156 (ред. от 18.04.2014) «О Порядке 
выдачи разрешений (распорядительных лицен-
зий) на оборот диких животных, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 
26.02.1996. 

8. Постановление Правительства РФ от 
29.07.2019 № 974 «Об утверждении перечня по-
тенциально опасных собак»: утверждено поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июля 2019 г. № 974. 

9. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь со-
временного русского языка. М. : Альта-Принт, 
2007. С. 130. 

10. Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ 
«О племенном животноводстве» // «Собрание за-
конодательства РФ». 07.08.1995. 

11. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
(ред. от 11.06.2021) «О животном мире» // «Со-
брание законодательства РФ», 24.04.1995. 

12. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. 
URL : http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2018.  

 Literature: 

1. «The Civil Code of the Russian Federation (part 
one)» of 30.11.1994 № 51-FZ (ed. of 28.06.2021, 
with amendments. from 08.07.2021) // «Collection of 
legislation of the Russian Federation». 05.12.1994. 

2. Gasnikov K.D. Animals as an object of civil rights / 
K.D. Gasnikov // «Law and Economics». 2002. № 12.
P. 41–43. 

3. The law of the Russian Federation from 
14.05.1993 № 4979-1 (ed. by 02.07.2021) «On vet-
erinary medicine» // «Vedomosti SND I VS RF».
17.06.1993. 

4. The results of the round table in the State Duma 
of the Russian Federation: Public organization 
«SOKO RKF», 2001–2021. URL : http://rkf.org.ru/all-
news/news/news2558.html 

5. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language. 
M. : Oniks, 2010. P. 141. 

6. Decree of the government of the Russian Feder-
ation from 06.01.1997 № 13 (as amended on 
22.04.2019) «On approval of the Rules for the obtain-
ing of wildlife belonging to the species listed in the 
Red book of the Russian Federation, with the excep-
tion of aquatic biological resources» // «Collection of 
legislation of the Russian Federation». 20.01.1997. 

7. Decree of the government of the Russian Feder-
ation from 19.02.1996 № 156 (edition of 18.04.2014) 
«On the Procedure for issuance of permits (adminis-
trative licenses) on turnover of wild animals belong-
ing to the species listed in the Red data book of the 
Russian Federation» // «Collection of legislation of 
the Russian Federation». 26.02.1996. 

8. The resolution of the RF Government dated 
29.07.2019 № 974 «On approval of the list of poten-
tially dangerous dogs»: approved by the decree of 
the Government of the Russian Federation of July 29, 
2019 № 974. 

9. Ushakov D.N. Great explanatory dictionary of the 
modern Russian language. M. : Al'ta-Print, 2007. 
P. 130. 

10. Federal law of 03.08.1995 № 123-FZ «On live-
stock breeding and the» // «Collection of legislation 
of the Russian Federation». 07.08.1995. 

11. Federal law of 24.04.1995 № 52-FZ (ed. from 
11.06.2021) «On MS-votom world» // «Collection of 
legislation of the Russian Federation» 24.04.1995. 

12. Federal law dated 27.12.2018 № 498-FZ «On re-
sponsible treatment of animals and on amendments 
to certain legislative acts of the Russian Federation» //
the Official Internet portal of legal information. URL :
http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2018. 

  



129 

УДК 343 
DOI 10.23672/f9056-0353-1657-r 
 
Соболев Вячеслав Васильевич 
Заслуженный юрист  
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
профессор кафедры уголовного права, 
Северо-Кавказский филиал Российского  
государственно университета правосудия 
Milena.555@mail.ru 
 

ФОРМЫ И ВИДЫ СОУЧАСТИЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ИЛИ  
ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
 

   
 
 
Vyacheslav V. Sobolev 
Honored Lawyer  
of the Russian Federation, 
Candidate of Law,  
Associate Professor, 
Professor of the Department of Criminal Law, 
North Caucasus branch of the Russian  
State University of Justice 
Milena.555@mail.ru 
 

FORMS AND TYPES OF COMPLICITY: 

THEORETICAL PROBLEM  
OR PRACTICAL NECESSITY 
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современной уголовно-правовой науке 
среди фундаментальных понятий едва ли не 

самым сложным, получившим наиболее разноре-
чивое толкование, признается институт соучастия 
в преступлении. При этом, если собственно со-
участие получило законодательное определение 
(ст. 32 УК РФ), то многие его составляющие не 
нашли окончательных формулировок ни в теории 
уголовного права, ни в уголовном законодатель-
стве. К таковым, в первую очередь, помимо про-
чих, следует отнести формы и виды соучастия - 
категории, без реального включения которых в 
действующий уголовно-правой механизм инсти-
тут соучастия не будет в состоянии полноценно 
выполнять свои функции, прежде всего, в сфере 
практической юриспруденции. 

В этой связи, следует заметить, что история мно-
гих уголовно-правовых институтов подтверждает 
вывод об исключительной роли в их развитии 
правоприменительной и, в частности, судебной 
практики с соответствующим научно-теоретиче-
ским обоснованием ее результатов. Как нам 
представляется, проблема форм и видов 

соучастия в этом плане не является исключе-
нием. 

В одном из своих постановлений Президиум Вер-
ховного Суда РФ сформулировал признаки пре-
ступления, совершенного группой лиц по предва-
рительному сговору, как соучастие в форме соис-
полнительства. Так, рассматривая дело в по-
рядке надзора и отклоняя доводы о необходимо-
сти переквалификации действий осужденного за 
разбой на соучастие в разбое в виде пособниче-
ства, Президиум указал, что «... действия Г., свя-
занные с его участием в разбойных нападениях, 
обоснованно квалифицированы по ч. 2 ст. 162                                      
УК РФ как соучастие в преступлении в форме со-
исполнительства» [1]. 

Можно спорить по поводу того, что квалификация 
преступления осуществляется на основе призна-
ков (или квалифицирующих признаков как в при-
веденном случае) соответствующего состава, но, 
отнюдь, не на основе соучастия в преступлении в 
форме соисполнительства, как указано в назван-
ном постановлении. Однако данной формулиров-

В 
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кой, противоречащей правилам юридической ква-
лификации, можно пренебречь, имея в виду глав-
ное: суд, рассматривая вопрос о наличии призна-
ков одного из видов соучастия (группа лиц, группа 
лиц по предварительному сговору), пришел к вы-
воду об их принадлежности к такой форме соуча-
стия, как соисполнительство в составе группы 
лиц [2]. 

Примечательно, что в постановлениях и других 
документах высшего судебного органа, обладаю-
щего правом законодательной инициативы, все 
чаще встречаются формулировки, содержащие 
упоминание форм и видов соучастия [3], хотя, к 
сожалению, до сих пор, эти понятия и их опреде-
ление отсутствуют в отечественном уголовном 
законодательстве. 

Попытки выйти за тесные рамки законодатель-
ного определения института соучастия в преступ-
лении Верховным Судом РФ предпринимались и 
ранее. Причем, если в более ранних его докумен-
тах встречались такие, например, формулировки, 
как «соучастие в форме пособничества», «соуча-
стие в форме подстрекательства», то позднее эти 
же разновидности соучастия уже в официальных 
разъяснениях получат иной статус. В постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 11 ян-
варя 2007 г. «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания» такие 
понятия, как «организация преступления», «под-
стрекательство» и «пособничество», совершенно 
справедливо названы видами соучастия [4]. За-
метим, что такая трактовка видов соучастия, а 
именно, его сложной формы с распределением 
ролей соучастников (исполнитель, организатор, 
подстрекатель, пособник), соответствует наибо-
лее распространенным взглядам в науке уголов-
ного права. 

Сложнее и весьма разноречиво рассматриваются 
как в теории, так и в правоприменительной прак-
тике остальные формы соучастия, связанные с 
групповой преступностью и организованной пре-
ступной деятельностью. Ни одно из великого мно-
жества предлагаемых уголовно-правовой наукой 
определений форм соучастия не было воспри-
нято отечественным законодателем. Между тем, 
все очевидней становится практическая значи-
мость положительного решения данной про-
блемы. 

Устойчивее всех из предлагаемых наукой к разре-
шению проблемы находится теоретическая мо-
дель, согласно которой, формами соучастия при-
знается исчерпывающая разновидность групп, 
содержащаяся в ст. 35 УК РФ. Именно данный пе-
речень в качестве форм соучастия (группа лиц, 
группа лиц по предварительному сговору, органи-
зованная группа, преступное сообщество) содер-
жится в Модельном кодексе и воспринят ныне 
действующими уголовными законами некоторых 
стран СНГ. Однако данная модель не воспринята 
законодателем, и вопрос о формах соучастия 
остаётся открытым, хотя, по нашему мнению, фе-
номен уголовного права «группа лиц» явно обла-
дает системообразующим свойством и заслужи-
вает более пристального внимания при 

исследовании такой составляющей института со-
участия, как его формы.  

Современное понятие «группа» весьма разнооб-
разно. Можно говорить о группе в том смысле, что 
это несколько человек, не придавая значения ее 
качественной характеристике: группа школьни-
ков, группа всадников, народ толпится группами и 
т.д. До тех пор, пока мы оперируем данным поня-
тием безотносительно к сфере, регулируемой 
уголовным законом, термин «группа» представ-
ляется совершенно нейтральной категорией. И 
только, благодаря осознанию законодателем 
того, что в результате соединения усилий пре-
ступно действующих лиц более серьезно ущем-
ляются охраняемые обществом интересы, заро-
дилось и развивается такое явление уголовного 
права, как соучастие в преступлении. Небезынте-
ресным поэтому для исследования данного уго-
ловно-правового института является само проис-
хождение (этимология) слова «группа», ставшего 
в современной науке уголовного права системо-
образующим понятием. 

Начиная от Русской Правды и до начала XX века 
в российском уголовном законодательстве после-
довательно формировался институт соучастия в 
преступлении, всё внятней формировались его 
признаки. Видные представители отечественной 
уголовно-правовой науки А. Ширяев, Н.С. Таган-
цев, Г. Колоколов, А.В. Лохвицкий, В.В. Есипов, 
Н.Д. Сергиевский, П.Ф. Тельнов, С.В. Познышев и 
другие, развивая учение о соучастии, предлагали 
его различные классификации по видам и фор-
мам. Теория уголовного права обогащалась их 
разработками, в том числе, таких видов соуча-
стия, как «скоп», «заговор», «шайка», «сообще-
ство», «банда». К тому времени в законодатель-
стве упоминались уголовно-правовые понятия 
«толпа», «скопище», «орда», «орава», «ватага» и 
др. Позднее, например, в первом советском Уго-
ловном кодексе современное понятие «группа» 
значилось как «шайка». 

Следует отметить, что даже в Словаре В.И. Даля, 
изданном в 1881 году, не имелось описания 
«группа», а слово (по В.И. Далю): «група ж. нем.» 
означает чета, купа, кучка, связь, сноп, цепь, кру-
жок, толпа и др. [5]. 

Таким образом, этимология слова «группа» отра-
жает многозначность данного понятия, в том 
числе, в науке уголовного права. Развиваясь и 
«окультуриваясь» романо-германской лингвисти-
кой, русский язык по правилам, так называемой, 
ассоциативной этимологии позаимствовал 
немецкое «Gruppe», придав ему, одному этому 
слову, множественность значений, заменив ис-
конно русские слова, имеющие свой смысл и свое 
определенное значение (толпа, скоп, шайка, со-
общество, скопище, банда). То, что каждому из 
этих терминов законодатель придавал опреде-
ленное значение, свидетельствует их перевод на 
другой язык, например, немецкий, где каждому из 
них соответствуют различные по смыслу термины 
[6]. 

Характерно, что в самом последнем уголовном 
законе царской России – Уголовном уложении 
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Российской империи 1903 года – соучастию были 
посвящены две статьи, в которых выделялись та-
кие формы соучастия, как «сообщество» и 
«шайка». Соучастниками признавались исполни-
тели, подстрекатели и пособники (ст. 51, 52 Уло-
жения). Термин «группа» по-прежнему в законе 
не упоминался. И только в советский период в Ру-
ководящих началах по уголовному праву РСФСР 
1919 года впервые в законодательном определе-
нии соучастия появилось упоминание группы лиц: 
согласно ст. 21, «за деяния, совершенные со-
обща группою лиц (шайкой, бандой, толпой), 
наказываются как исполнители, так и подстрека-
тели и пособники» [7]. 

Получив дальнейшее развитие в науке уголов-
ного права, институт соучастия в его современ-
ном виде сформировался концептуально на таких 
принципах, как: умышленное участие; участие 
двух или более лиц; в числе соучастников - испол-
нитель, организатор преступления и организатор 
(руководитель) организованной группы или пре-
ступной организации), подстрекатель и пособник. 
Важно уяснить, что за пределами этого триедино 
концептуального положения возможно иное сте-
чение деяний двух или более лиц с признаками 
объективной совместности. Однако криминализа-
ция таких лишь объективно совместных деяний, 
хотя и состоящих в причинной связи с преступ-
ным результатом, не имеет отношения к инсти-
туту соучастия. Иной подход с неизбежностью 
приводит к объективному вменению. 

Не менее важным нам представляется уяснение 
понятия «группа» как системообразующего явле-
ния и его места в механизме современного поня-
тия «соучастие в преступлении». Формально за-
конодатель не связывает группу, то есть, сов-
местность, ни с одним из видов соучастников пре-
ступления, традиционно определяя уголовно-
правовой статус каждого в единственном числе 
(ст. 33 УК РФ). И лишь в одном случае в назван-
ной норме, посвященной видам соучастников 
преступления, закон, определяя статус исполни-
теля, в отличие от других видов (организатора, 
подстрекателя, пособника), дает его обозначение 
во множественном числе – «соисполнители» (ч. 2 
ст. ЗЗ УК РФ). 

Тех же принципов законодатель придерживается 
и при установлении ответственности соучастни-
ков преступления (ст. 34 УК РФ). При этом, объ-
единив понятия «исполнитель» с «другими ли-
цами» в едином термине «соисполнители» и уста-
новив для них общее основание уголовной ответ-
ственности (без ссылки на ст. 33 Уголовного ко-
декса), законодатель, тем самым, предопределил 
возможность дифференцировать ответствен-
ность, как единичного исполнителя, так и соис-
полнителя, то есть, лиц, непосредственно участ-
вовавших в совместном совершении умышлен-
ного преступления, другими словами, в соверше-
нии группового преступления. 

Поскольку, термин «группа», применительно к 
уголовному праву имеет множественное значе-
ние (следуя его этимологии), то, по логике вещей, 
данный термин должен отражать основные 

составляющие его происхождения (скоп, заговор, 
шайка, сообщество,банда и т.п.). 

Представляется логичным и то, что каждый из 
названных терминов, охватываемых современ-
ным понятием «группа», характеризовался, соот-
ветствующим образом, по степени значимости с 
позиций современных ему уголовного права и 
действовавшего законодательства. 

Учитывая правовую природу понятия «группа», 
действующий уголовный закон в развитие прин-
ципа дифференциации уголовной ответственно-
сти ввел специальную норму - статью 35 УК РФ, 
характеризующую виды групп, а именно: совер-
шение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной груп-
пой.  

Классифицировать разновидности соучастия на 
его формы и виды возможно, с определенной до-
лей условности, на примере законодательной 
классификации применительно к уголовно-право-
вому институту вины. Так, формами вины при-
знаны умысел и неосторожность (ст. 24 УК). В 
свою очередь, формы вины конкретизированы их 
видами. Так, умысел конкретизирован его ви-
дами: прямой и косвенный, а неосторожность – 
такими, как легкомыслие и небрежность.  

При этом важно отметить, что собственно формы 
соучастия не могут служить основанием диффе-
ренциации уголовной ответственности. Исходя из 
широко распространенного мнения, основанием 
дифференциации уголовной ответственности 
признается «типовая степень общественной 
опасности преступления и личности виновного» 
[8]. Поэтому классификация форм соучастия, по-
добно категоризации преступлений, может слу-
жить лишь необходимой предпосылкой диффе-
ренциации уголовной ответственности соучаст-
ников, устанавливаемой уголовным законом, по-
скольку собственно форма соучастия не отра-
жает типовой степени общественной опасности 
ни преступления, ни личности виновного. Невоз-
можно, например, дифференцировать, то есть, 
разграничить ответственность пособника, под-
стрекателя или организатора преступления, опе-
рируя лишь понятием «форма соучастия» – 
«сложное соучастие с распределением ро-
лей». Решить это возможно лишь с помощью ви-
дов соучастия, таких как организация пре-
ступления, подстрекательство и пособни-
чество, разумеется, при наличии функции ис-
полнителя преступления. Названным видам 
соучастия корреспондируют виды соучастников: 
«исполнитель», «организатор», «подстрека-
тель» и «пособник» (ст. 33 УК РФ).  

Далее. Такой форме соучастия, как «соисполни-
тельство в составе группы», соответственно, 
корреспондируют виды соучастия: «группа лиц 
без предварительного сговора» и «группа 
лиц по предварительному сговору» (ч. 1 и 2 
ст. 35 УК РФ). Лица, непосредственно участвую-
щие в составе названных групп в виде соучастни-
ков преступления, будут являться соисполните-
лями.  
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Наконец, с последней в трехзвенной классифика-
ции форм соучастия, наиболее опасной формой 
совместной преступной деятельности, а именно, 
«организованной преступной деятельно-
стью», корреспондируют такие виды соучастия, 
как «организованная группа» и «преступное 
сообщество (преступная организация)» (ч. 3 
и 4 ст. 35 УК РФ). Видами соучастников, корре-
спондирующими названным видам соучастия, бу-
дут являться, соответственно, организаторы, 
руководители, участники названных преступ-
ных формирований. 

Таким образом, с помощью не форм, а видов со-
участия законодатель дифференцирует уголов-
ную ответственность путем существенного изме-
нения объема уголовно-правовых последствий 

(относительно типовой санкции основного со-
става) для лиц, чьи действия подпадают под при-
знаки того или иного вида соучастия. При непо-
средственной дифференциации ответственности 
вид соучастия используется в качестве квалифи-
цирующего признака, являясь одновременно ос-
нованием дифференциации уголовной ответ-
ственности соучастников преступления. 

Важным является уяснение смысла законода-
тельного определения форм и видов соучастия в 
преступлении. Такое значение для уголовного 
права, уголовного правоприменения, а также уго-
ловной и уголовно-правовой политики будет 
иметь введение названных составляющих инсти-
тута соучастия, в целом.  
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Аннотация. Активное развитие гражданского обо-

рота в условиях рыночных отношений определяет 

важность изучения субъективных гражданских прав 

и способов их защиты. Недостаточная осведомлен-

ность о способах посягательств на вещных права 

граждан, а равно, как способах защиты от этих пося-

гательств, может привести к потере или утрате сво-

его имущества [5]. В связи с этим, необходимо уметь 

выявлять посягательства на вещные права, и, в част-

ности, на право собственности, на первоначальной 

стадии. В статье автором приведено понятие «пося-

гательства на вещные права граждан», их классифи-

кация, небольшой акцент сделан на рассмотрении 

этих вопросом со стороны уголовного права, но, в 

большей, мере тема раскрыта автором с позиции 

гражданского права. 
 

Ключевые слова: посягательство, вещные права, 

право собственности, имущественный ущерб, субъ-

ективные права. 

 

   

Annotation. The active development of civil turnover in 

the conditions of market relations determines the im-

portance of studying subjective civil rights and ways to 

protect them. Insufficient awareness of the methods of 

encroachments on the property rights of citizens, as 

well as ways to protect against these encroachments, 

can lead to the loss or loss of their property [5]. In this 

regard, it is necessary to be able to identify encroach-

ments on real rights, and, in particular, on the right of 

ownership, at the initial stage. In the article, the author 

presents the concept of encroachment on the property 

rights of citizens, their classification, a small emphasis is 

placed on the consideration of these issues from the 

criminal law, but to a greater extent the topic is dis-

closed by the author from the position of civil law. 
 

 

Keywords: encroachment, property rights, property 

right, property damage, subjective rights. 

 

                                                                       

 
онятие «посягательство на вещные права 
граждан» в литературе, в основном, приве-

дено в рамках уголовного права, из которого сле-
дует, что это – общественно-опасные деяния, 
рассматриваемые в гл. 21 УК РФ [2]. Результатом 
посягательства на рассматриваемые права явля-
ется нарушение этих прав относительно пользо-
вания, распоряжения и владения своим имуще-
ством. С учетом специфики гражданского права, 
посягательство на субъективные права граждан 
(на вещные права) может быть определено как 
действие, создающее угрозу адекватного осу-
ществления правомочий субъекта относительно 
его вещных прав или потери права распоря-
жаться, владеть и пользоваться объектом вещ-
ного права, или бездействие, которое может по-
ставить под угрозу осуществление и дальнейшее 
владение (распоряжение) своими субъективными 
(вещными) правами. Объектом вещных прав яв-
ляются денежные средства, ценные бумаги, 
вещи, индивидуализированные объекты с родо-
выми признаками. Вещные права подразделя-
ются на ограниченные вещные права (право за-
стройки, право пользования, право владения, 
ипотека и др.) и право собственности. 

Посягательства на вещные права граждан можно 
классифицировать с учетом юридических свойств 

этих правонарушений, их признаков и особенно-
стей состава правонарушений. Классификация с 
позиции уголовного права может быть следую-
щей: 

1) повреждение или уничтожение имущества; 
действия нарушителя при этом могут быть умыш-
ленными или неосторожными; в зависимости от 
характера действия правонарушителя правона-
рушение попадает под ст. 167 или 168 УК РФ); 

2) вид правонарушения, не связанный с хище-
нием, но приводящий к определенному ущербу: 
вымогательство; завладение транспортным сред-
ством без цели хищения; причинение имуще-
ственного вреда посредством обмана. 

3) хищение, которое может быть совершено за 
счет: мошеннических действий; разбойного напа-
дения; растраты или присвоения де нежных 
средств; хищения ценных предметов; кражи. Со-
гласно примечанию к ст. 158 УК РФ [2] хищением 
называется противоправные действия, совер-
шенные с корыстной целью, направленные на об-
ращение или изъятие похищенного имущества в 
пользу правонарушителя или иных лиц. 

П 
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Как видим, в уголовном праве посягательство 
представлено как совершившееся действие, при-
водящее к конкретному осязаемому вреду. С по-
зиции гражданского права, посягательство по 
большей части видится как угроза, в связи с этим, 
важное значение для предотвращения правона-
рушения имеют превентивные меры.  

При классификации посягательств на вещные 
права граждан, по нашему мнению, необходимо 
отталкиваться от понятия субъекта этих посяга-
тельств, а именно возможности реализации субъ-
ективных гражданских прав. Посягательство на 
вещные права граждан направлено, на защищае-
мых гражданским кодексом, материальные и не-
материальные блага. Исходя из этого, классифи-
кация посягательств на вещные права граждан 
может быть следующей [5]: 

–  посягательства, создающие угрозу адекват-
ному владению имуществом; 

–  посягательства, создающие угрозу адекват-
ному пользованию имуществом. 

Если рассматривать посягательства с позиции 
правомерности, то тут следуют выделить [5]: 

–  посягательства вследствие неправомерного 
поведения; 

–  посягательства вследствие правомерного по-
ведения. 

Здесь следует отметить, что последняя класси-
фикация основана на мнение, что (в гражданском 
праве) посягательство – это не завершенное пра-
вонарушение. Меры защиты от посягательств в 
большинстве своем носят превентивный харак-
тер. Еще одну классификацию посягательств 
можно привести на основе выделения наиболее 
социально значимых объектов недвижимости: 

1. Посягательство на право собственности на 
жилые помещения.  

Несмотря на то, что в законе (ст. 216 ГК РФ [2]) 
нет прямого указания на то, что данный вид прав 
относится к вещным правам, тем не менее, ссы-
лаясь на выше обозначенную статью и главу 18 
Гражданского кодекса РФ, можно отнести право 
пользования жилым помещениям в разряд «дру-
гих вещных прав». Характерными особенностями 
данного вида посягательств являются:  

–  условия проживания в жилом помещение яв-
ляются объектом данного вида правонарушения;  

–  невозможность выразить в денежном эквива-
ленте вред от посягательства;  

–  результатом посягательства является замет-
ное ухудшение условий проживания в рассматри-
ваемом жилом помещении.  

По данному виду посягательства чаще всего в ка-
честве защиты своих вещных прав применяется 
негаторный иск и самозащита. 

2. Посягательство на право собственности и 
иные вещные права на земельные участки.  

Объектом посягательства здесь является зе-
мельный участок (а также право собственности, 
связанное с этим участком), а также, возможность 
пользоваться земельным участком в рамках 
своих правомочий для владельцев близлежащих 
территорий. Чаще всего, именно владельцы этих 
территорий и становятся субъектами посяга-
тельств, в результате чего, создается некая 
угроза адекватной привычной возможности пра-
вомочно пользоваться объектом своих прав. По-
нятие «посягательство на право собственности 
на земельный участок» не представлено в чистом 
виде в Гражданском кодексе РФ, но автором вы-
делен такой подход, исходя из содержания статьи 
254 Уголовного кодекса РФ. 

3. Посягательство на право собственности на 
объекты культурного наследия. 

Правоотношения относительно объектов куль-
турного наследия отличаются большим количе-
ством норм, что говорит о высоком уровне стрем-
ления общества к сохранению рассматриваемых 
объектов. Особые правоотношения касаются 
также земельных участков в границах этих объек-
тов, в частности для таких участков введен спе-
циальный режим на хозяйственную деятель-
ность. Весь перечень ограничительным мер каса-
емо объектов культурного наследия и земельных 
участков, относимых к ним, прописан в федераль-
ных законах. 

4. Посягательство на право собственности и 
иные вещные права на обособленные природные 
объекты. 

Согласно Конституции РФ, природные объекты 
(ресурсы, земля) могут находиться в собственно-
сти у физического, юридического лица, государ-
ства, муниципального образования и т.д. Рас-
сматриваемый вид посягательств может быть 
охарактеризован такими признаками как: 

–  создание фактической угрозы для осуществ-
ления правомочного пользования объектом своих 
вещных прав, в частности, необходимость ис-
пользования своих прав в рамках природоохран-
ного законодательства; 

–  угроза, возникающая как следствие посяга-
тельства на вещные права относительно объек-
тов природы, может также быть косвенным побоч-
ным эффектом другой правомерной деятельно-
сти; в связи с этим, важно определить все при-
чинно-следственные связи для понимания общей 
ситуации; 

–  посягательства на право собственности и 
иные вещные права на обособленные природные 
объекты могут не привести к непосредственному 
материальному вреду, но, в любом случае, они 
всегда становятся источником потенциальной 
опасности наступления негативных последствий 
для природного объекта. 

Особенностью посягательств на вещные права 
граждан в рамках гражданского права является 
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то, что они могут быть представлены как в виде 
фактического действия (завладение имуществом 
и пр.) так и в качестве юридического действия 
(сделка). Посягательство на собственность как 
один из видов вещных прав может быть совер-
шено физическими, юридическими лицами, а 
также, публичными участниками гражданского 
процесса, такими как местное самоуправление, 
органы государственной власти.  

Защита вещных прав происходит согласно гл. 20 
ГК РФ [2]. В частности, самыми распространен-
ными способами вещно-правовой защиты явля-
ется виндикационный и негаторный иск.  

В статье автором приведено свое определение 
понятия «посягательство на вещные права граж-
дан» в рамках гражданского законодательства, 
рассмотрена классификация этих посягательств. 
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Аннотация. В настоящей статье критическому ана-

лизу подвергнут квалифицирующий признак тор-

говли людьми «с перемещением потерпевшего че-

рез государственную границу Российской Федера-

ции или с незаконным удержанием его за границей» 

(пункт «г» части 2 статьи 127.1 УК РФ). Обосновано 

отсутствие правовых оснований для квалификации 

торговли людьми с нарушением миграционного ре-

жима по правилам совокупности преступлений с не-

законным пересечением государственной границы 

Российской Федерации и организацией незаконной 

миграции, выявлены противоречия в толковании и 

применении указанного квалифицирующего при-

знака, предложено устранить их путем изменения 

его редакции. 
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Annotation. In this article, the qualifying sign of human 
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орговля людьми нередко сопровождается 
трансграничным перемещением потерпев-

шего с формальным нарушением правил выезда, 
въезда, пребывания (проживания) со стороны по-
терпевшего. Нарушение миграционного режима в 
этом случае выполняет вспомогательную функ-
цию: создает условия для реализации преступ-
ных намерений, обеспечивает сокрытие следов, 
сопровождает или облегчают совершение основ-
ного деяния1.  

Осознавая данное обстоятельство, законодатель 
состав торговли людьми наделил квалифицирую-
щим признаком «с перемещением потерпевшего 
через Государственную границу Российской Фе-
дерации или с незаконным удержанием его за 
границей» (пункт «г» части 2 статьи 1271 УК РФ), 
усиливая, таким образом, превентивное значение 
самого опасного преступления против свободы, 

 
1 Статья подготовлена в рамках выполнения государ-
ственного задания «Трансформация частного и 

чести и достоинства личности. Между тем, потен-
циал этого квалифицированного состава право-
применителем не используется. Это обусловлено 
отсутствием четкого понимания относительно со-
держания этого признака во взаимосвязи с мигра-
ционными преступлениями – незаконным пересе-
чением Государственной границы Российской 
Федерации (статья 322 УК РФ) и организацией не-
законной миграции (статья 3221 УК РФ). 

Сложились две основные точки зрения относи-
тельно содержательного наполнения квалифици-
рующего признака «с перемещением потерпев-
шего через Государственную границу Российской 
Федерации». Сторонники первой связывают его с 
нарушением режима пересечения государствен-
ной границы [1; 4]. Приверженцы второй допус-
кают, что пересечение может осуществляться и 
на законных основаниях [2; 3; 5; 8; 9], 

публичного права в условиях эволюционирующих лич-
ности, общества и государства» (№ 0851-2020-0033). 

Т 
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обусловливая повышенную общественную опас-
ность фактическим перемещением потерпевшего 
через границу, а не нарушением режима ее пере-
сечения. 

Незаконность удержания потерпевшего за грани-
цей – второй альтернативный квалифицирующий 
признак, обычно определяют не незаконностью 
пребывания потерпевшего за границей, а нахож-
дением там вопреки его воле [3; 4]. Как нам пред-
ставляется, одно вовсе не исключает другое. 
Напротив, характерное для таких преступлений 
изъятие у потерпевшего документов препят-
ствует как его легализации на территории ино-
странного государства, так и возвращению на ро-
дину, облегчая, таким образом, его удержание. 
Что касается «удержания» как такового, то оно 
имманентно практически всем формам противо-
правного деяния, предусмотренного статьей 1271 
УК РФ, вне зависимости от понимания жертвой 
характера совершаемых действий и наличия со-
гласия на них с ее стороны. Исключение состав-
ляет вербовка. По мнению высшего судебного ор-
гана, оконченной эта форма преступного деяния 
является с момента получения согласия потер-
певшего на осуществление деятельности, для ко-
торой она совершалась (пункт 14 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г.                             
№ 58 «О судебной практике по делам о похище-
нии человека, незаконном лишении свободы и 
торговле людьми»). Однако для этой формы пре-
ступного поведения, рассматриваемый квалифи-
цирующий признак не характерен. Вербовка (если 
таковая имеется) обычно предшествует переме-
щению потерпевшего через границу и последую-
щему его удержанию там. 

Обращает на себя внимание также законодатель-
ная диспропорция, выраженная индифферент-
ным отношением нормотворца к удержанию по-
терпевшего иностранного гражданина (лица без 
гражданства) на территории Российской Федера-
ции. По существу, он в таком же положении нахо-
дится, что и жертва за границей: отсутствие необ-
ходимых документов и знания языка (коммуника-
тивные возможности) усугубляет зависимое по-
ложение, лишает возможности вернуться на ро-
дину. Подобного рода случаи достаточно распро-
странены: Россия известна как страна не только 
экспорта, но и импорта сексуальных рабынь, а 
также их транзита [7].  

Получили широкую огласку случаи въезда буду-
щих жертв работорговли на легальных основа-
ниях, например, по учебным визам [6]. В соответ-
ствие с действующим законодательством, осно-
ваниям к их выдаче являются приглашения на 
въезд иностранному гражданину в целях обуче-
ния в РФ по ходатайству образовательной орга-
низации (или федерального органа исполнитель-
ной власти, в чьем ведении она находится). На 
принимающую сторону (образовательную органи-
зацию) возложена обязанность сообщать в уста-
новленном порядке и сроки о прибытии (убытии) 
таких лиц к месту обучения (статья 17 Федераль-
ный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в ред. от 
24.02.2021 г.) «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации». Таким 

образом, легальность их пребывания детермини-
рована реализацией цели въезда. 

Не имея необходимых коммуникативных возмож-
ностей, иностранные абитуриенты вынуждены 
обращаться в посреднические фирмы, которые 
нередко используются в преступных схемах по 
работорговле. Услуги по оформлению необходи-
мых документов, обеспечивающие легальность 
въезда несостоявшихся студентов, фактически 
являются прикрытием истинных намерений зло-
умышленников по дальнейшему их использова-
нию в целях сексуальной или иной эксплуатации. 
В свою очередь, неприбытие к месту обучения 
формально делает потерпевших нелегально пре-
бывающими на территории РФ.  

Технико-юридическое несовершенство рассмат-
риваемого признака не только затруднило его 
толкование и применение, но и породило разброс 
во мнениях относительно квалификации деяния 
во взаимосвязи с миграционными преступлени-
ями. 

Некоторые исследователи считают, что торговля 
людьми с незаконным перемещением человека 
через государственную границу требует дополни-
тельной квалификации по статье 322 УК РФ [1, 4], 
полагая, что признак «г» части 2 статьи 1271                                       
УК РФ исчерпывается совершением законных 
действий по пересечению границы потерпевшим. 
Другие, – напротив, считают, что такие действия 
дополнительной квалификации по статье 322                                           
УК РФ не требуют, поскольку нарушение установ-
ленных правил въезда и выезда выступает как 
способ совершения квалифицированного состава 
торговли людьми [5; 9; 10]. 

Отказ от использования рассматриваемого при-
знака в качестве квалифицирующего не снимет 
выявленных противоречий. Далеко не во всех 
случаях перевозка живого товара через государ-
ственную границу образует признаки состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ. 
Злоумышленники могут пересекать границу на за-
конных основаниях: в месте пропуска и при нали-
чии действительных документов, пряча, напри-
мер, жертв работорговли в специально оборудо-
ванных тайниках. Отсутствуют в их действиях и 
признаки организации незаконной миграции. 
Главным фактором, отличающим торговлю 
людьми от незаконного ввоза мигрантов, явля-
ется элемент силы, принуждения и (или) обмана. 
Как утверждают Т.Д. Устинова, И.Д. Измайлова, 
квалификация преступления по статье 322 УК РФ 
возможна только в том случае, если оно никаким 
образом не было связано с торговлей людьми 
[10]. 

В то же время, особенности организации незакон-
ной миграции и торговли людьми таковы, что во 
времени и пространстве они, зачастую, совпа-
дают. Их разграничить довольно сложно, иногда 
невозможно. В научной литературе справедливо 
отмечается, что «фактические случаи могут вклю-
чать элементы обоих преступлений, более того, 
«превращаться» одно в другое. Многие жертвы 
торговли людьми начинают свое путешествие, 
дав согласие на то, чтобы их незаконно ввезли из 
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одного государства в другое. Незаконно ввезен-
ных мигрантов могут позднее обманом или при-
нуждением подвергать эксплуатации, в резуль-
тате, они становятся жертвами торговли людьми. 
В Методических рекомендациях ООН по вопро-
сам борьбы с торговлей людьми акцентируется 
внимание на том, что, фактически, сотрудникам 
правоприменительных органов и организациям, 
оказывающим помощь жертвам, зачастую, бы-
вает трудно определить, относится ли тот или 
иной конкретный случай к незаконному ввозу ми-
грантов либо является торговлей людьми» [10]. 

Выявленные противоречия не могут быть сняты 
разработкой рекомендаций по правилам квали-
фикации соответствующих деяний. Оптимальным 
в данном случае видится отказ от использования 
в пункте «г» части 2 статьи 127 УК РФ неопреде-
ленного признака «с перемещением потерпев-
шего через Государственную границу Россий-
ской Федерации или с незаконным удержанием 
его за границей» в пользу адекватного сложив-
шей ситуации обстоятельства «с нарушением ми-
грационного режима в отношении потерпев-
шего».  
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Аннотация. Незаконная миграция – это противо-

правное проникновение (въезд) на территорию РФ, 

перемещение или проживание на ней, а равно, 

транзит через Россию или выезд за ее пределы с 

нарушением действующего российского законода-

тельства. Основные элементы незаконной миграции –

проникновение, перемещение, проживание, тран-

зит, выезд – составляют ее содержание. Каждый из 

названных элементов представляет собой действие 

или сочетание определенных действий. В статье рас-

смотрено содержание, структура организации неза-

конной миграции. Осуществлен уголовно-правовой 

анализ понятия объекта и объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 322.1 Уголов-

ного кодекса РФ. 
 

Ключевые слова: незаконная миграция, нарушение 

законодательства РФ, организация преступления, 

объект, объективная сторона. 

 

   

Annotation. Illegal migration is an illegal entry (entry) 

into the territory of the Russian Federation, movement 

or residence on it, as well as transit through Russia or 

departure beyond its borders in violation of the current 

Russian legislation. The main elements of illegal migra-

tion – entry, movement, residence, transit, departure –

make up its content. Each of these elements is an action 

or combination of certain actions.Тhe article discusses 

the content, structure of the organization of illegal mi-

gration. Carried out a criminal-legal analysis of the con-

cept of the object and the objective side of the crime 

provided for the art. 322.1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. 
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езаконная миграция – это противоправное 
проникновение (въезд) на территорию РФ, 

перемещение или проживание на ней, а равно, 
транзит через Россию или выезд за ее пределы с 
нарушением действующего российского законо-
дательства. Основные элементы незаконной ми-
грации – проникновение, перемещение, прожива-
ние, транзит, выезд – составляют ее содержание. 
Каждый из названных элементов представляет 
собой действие или сочетание определенных 
действий. 

Организация незаконной миграции включена в 
раздел Х УК РФ «Преступления против государ-
ственной власти». Родовым объектом рассматри-
ваемой группы преступлений является совокуп-
ность общественных отношений, осуществляе-
мых в форме нормального, соответствующего по-
ложениям Конституции РФ, требованиям феде-
ральных законов и других нормативных актов 
функционирования органов государственной вла-
сти [1]. 

Высказано мнение о том, что объектом преступ-
лений против государственной власти является 
государственная безопасность как состояние 

стабильности, прочности и защищенности консти-
туционного строя [2]. Это – менее развернутое 
определение рассматриваемого родового объ-
екта. 

Что касается видового и непосредственного объ-
ектов организации незаконной миграции, то при 
совершении преступлений, предусмотренных 
главой 32 УК РФ, нарушаются общественные от-
ношения, обеспечивающие нормальную управля-
ющую деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления. В числе этих 
отношений – неприкосновенность государствен-
ной границы, установленный законом порядок ре-
гулирования миграционных процессов. 

В качестве непосредственного объекта преступ-
лений против порядка управления можно считать 
функции органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, их нормальное осуществ-
ление. 

Основным непосредственным объектом органи-
зации незаконной миграции являются обществен-
ные отношения по обеспечению законодательно 
регламентированной деятельности органов 

Н 
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государственного управления в сфере регулиро-
вания миграционных процессов, а также, соблю-
дения установленного действующим законода-
тельством порядка въезда и выезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территорию 
Российской Федерации [4]. 

В отличие от изложенного мнения А.П. Кузнецова, 
Л.В. Сердюк считает, что в качестве основного 
объекта организации незаконной миграции вы-
ступает порядок управления. Дополнительными 
объектами являются общественная безопас-
ность, права и свободы граждан России и обо-
рона нашей страны [7]. 

На наш взгляд, непосредственным объектом ор-
ганизации незаконной миграции являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфере 
реализации миграционных процессов. Именно 
общественные отношения, но не действия. Си-
стема действий, совершенных участниками ми-
грационных процессов, можно считать матери-
альным выражением этих общественных отноше-
ний или предметом расследования [5]. В этом 
значении указанных действий можно согласиться 
с мнением, что объектом организации незаконной 
миграции являются отношения, складывающиеся 
в сфере реализации установленного порядка 
въезда на территорию РФ и выезда из нее, по-
рядка пребывания на территории РФ иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а равно, 
транзита через территорию нашей страны [3]. В 
приведенном определении перечислены струк-
турные элементы незаконной миграции. Поэтому 
указанное определение наиболее точно выра-
жает содержание общественных отношений, их 
материальное выражение. Изложенная конкрети-
зация объекта организации незаконной миграции 
имеет большое значение для построения мето-
дики расследования этого преступления, для пра-
вильной и обоснованной квалификации деяния. 

Анализируя процесс организации незаконной ми-
грации, необходимо иметь в виду, что организа-
тор ее непосредственно не осуществляет. Мигри-
руют незаконно или законно иностранцы: въезд, 
перемещение, пребывание или транзит и выезд – 
все эти действия (деяния) совершают они. Орга-
низация состоит в создании условий, обеспече-
нии незаконной миграции, в руководстве указан-
ными действиями. Поэтому объектом преступле-
ния, в данном случае, являются общественные 
отношения, складывающиеся, прежде всего, в 
процессе обеспечения незаконной миграции, ру-
ководства составными элементами миграцион-
ного процесса и самими действиями по реализа-
ции незаконной миграции. 

Объективная сторона незаконной миграции выра-
жается в действиях, направленных на организа-
цию въезда, пребывания в РФ или транзитного 
проезда через территорию России иностранцев и 
лиц без гражданства с нарушением установлен-
ных правил. 

В содержании объективной стороны организации 
незаконной миграции необходимо выделять две 
системы действий. Одна из них составляет неза-
конную миграцию, то есть действия по 

проникновению на территорию РФ, проникнове-
нию и перемещению или транзитного проезда по 
территории России и выезда за пределы страны. 
Все или часть этих действий осуществляется с 
нарушением действующих правовых норм, их ре-
гламентирующих. Действия эти взаимосвязаны 
между собой и образуют своеобразные цепочки. 

Другая система действий – это действия по соб-
ственно организации. Прежде чем рассматривать 
юридическую, уголовно-правовую характеристику 
этих систем действий, надо отметить, что речь 
идет именно о единой системе организации неза-
конной миграции, что это две подсистемы еди-
ного преступления. Поэтому для вывода о содер-
жании объективной стороны организации неза-
конной миграции необходимо исследовать струк-
туру и содержание, как незаконной миграции, так 
и ее организации. Необходимо также изучить осо-
бенности диалектического сочетания структур-
ных элементов указанных двух подсистем рас-
сматриваемого преступления. Поэтому организа-
ционная деятельность субъекта – назовем его ор-
ганизатором – состоит в определении и конкрети-
зации структурных элементов двух видов дея-
тельности: незаконной миграции и собственно де-
ятельности по созданию условий, по обеспече-
нию этой незаконной миграции. Указанные виды 
деятельности: незаконная миграция и создание 
условий (обеспечение) для ее осуществления, 
как бы, самостоятельны. Но они осуществляются 
в тесной взаимосвязи между собой, составляя, по 
существу, двуединую деятельность по организа-
ции незаконной миграции. 

Напомним, что сущность организации заключа-
ется в создании (конкретизации) структуры дея-
тельности и условий для качественного функцио-
нирования этой структуры. Применительно к рас-
сматриваемому случаю, предметом организации 
является как структура незаконной миграции, так 
и структура деятельности по созданию условий 
(обеспечению) для ее функционирования.  

Следовательно, основной целью (целями) орга-
низации, в данном случае, является определение 
(конкретизация) основных структурных элемен-
тов незаконной миграции:  

–  способа (способов) въезда (проникновения) 
мигрантов на территорию России;  

–  создание условий для незаконного прожива-
ния на территории РФ, предоставление работы 
мигрантам;  

–  удержание мигрантов в незаконном состоя-
нии;  

–  легализация части мигрантов за определен-
ную плату и другие действия по созданию усло-
вий их пребывания и перемещения на территории 
нашей страны.  

Одновременно с вышеизложенным, организатор 
должен определить свои действия по созданию 
указанных условий для незаконной миграции. 
Они могут состоять в маскировке действий по 
предоставлению жилья и работы, в установлении 
связей с различными контролирующими орга-
нами и др. 
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Вышеизложенное характерно для незаконной ми-
грации с целью найма рабочей силы. Сходное, но 
несколько иное содержание будет в организации 
криминальной миграции. 

Таким образом, организация незаконной мигра-
ции – это процесс, выражающийся в интеллекту-
альной деятельности и действиях определенного 
лица или группы лиц, направленных на определе-
ние (конкретизацию) действий по созданию усло-
вий для незаконной миграции, то есть, проникно-
вение иностранцев на территорию России, пре-
бывание на этой территории, включая прожива-
ние, работу, перемещение. В зависимости от це-
левого назначения незаконной миграции, органи-
зацией может охватываться вся цепочка взаимо-
связанных действий или часть (одно) из них. 

Организация как преступление, предусмотренное 
ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ, – это умышлен-
ные действия лица, направленные на создание 
условий для осуществления незаконной мигра-
ции и ее реализацию. Данные действия состав-
ляют содержание организации. Преступными эти 
действия будут при условии их связи с действи-
ями субъекта (субъектов) незаконной миграции: 
противоправным въездом, пребыванием, пере-
мещением или выездом за пределы РФ. 

В объективную сторону рассматриваемого пре-
ступления входят и действия по нарушению раз-
личных правил, соблюдение которых установ-
лено законодательством РФ. Федеральный Закон 
от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» (с изменениями от 08.12.2020 года) 
содержит ограничения на въезд иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территорию РФ 
[6]. Въезд не может быть разрешен в следующих 
случаях, если гражданин: 

–  нарушил правила пересечения Государствен-
ной границы РФ, таможенные правила, санитар-
ные нормы в пункте пропуска через Государ-
ственную границу. Вопрос о пропуске решается 
после устранения нарушения; 

–  использовал подложные документы либо со-
общил заведомо ложные сведения о себе или о 
цели своего пребывания в РФ; 

–  имеет неснятую или непогашенную судимость 
за совершение умышленного преступления на 
территории РФ или за ее пределами, признавае-
мого таковым в соответствии с федеральным за-
коном; 

–  два или более раза в течение трех лет привле-
кался к административной ответственности в со-
ответствии с законодательством РФ за соверше-
ние административного правонарушения на тер-
ритории РФ; 

–  в период своего предыдущего пребывания в 
РФ уклонялся от уплаты налога или администра-
тивного штрафа, либо не возмещал расходы, свя-
занные с административным выдворением за 
пределы РФ или с депортацией – до осуществле-
ния выплат в полном объеме. 

Кроме названного, иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, в соответствии со ст. 27 
Федерального закона, не разрешается въезд в 
РФ, если: 

1) это необходимо в целях обеспечения оборо-
носпособности или безопасности государства 
либо общественного порядка, либо защиты здо-
ровья населения; 

2) в период своего предыдущего пребывания в 
РФ иностранный гражданин или лицо без граж-
данства подвергалось административного выдво-
рению за пределы РФ либо депортировалось – в 
течение пяти лет со дня административного вы-
дворения за пределы РФ или депортации; 

3) иностранный гражданин или лицо без граж-
данства имеют непогашенную или неснятую суди-
мость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории РФ либо за ее пре-
делами, признанного таковым в соответствии с 
Федеральным законом; 

4) иностранный гражданин или лицо без граж-
данства не представили документы для получе-
ния визы. В этом случае гражданин вправе предо-
ставить такие документы, что даст основания для 
рассмотрения вопроса о въезде; 

5) иностранный гражданин или лицо без граж-
данства не представили полис медицинского 
страхования – до его представления. Исключение 
может быть сделано для сотрудников дипломати-
ческих представительств и консульских учрежде-
ний, членов семей указанных лиц и других катего-
рий иностранных граждан; 

6) в отношении иностранного гражданина или 
лица без гражданства принято решение о неже-
лательности пребывания (проживания) в РФ, и в 
иных предусмотренных законом случаях. 

Все перечисленные причины отказа во въезде 
иностранцев в Россию могут нарушаться в целях 
незаконного проникновения в нашу страну. С 
точки зрения уголовно-правовой, они входят в 
число элементов объективной стороны организа-
ции незаконной миграции. 

Нарушения перечисленных и иных правил прожи-
вания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации де-
лает миграцию этих лиц незаконной. Действия по 
нарушению становятся одним из элементов объ-
ективной стороны организации незаконной мигра-
ции при условии, что были организованы другими 
лицами. 

Ранее мы попытались исследовать содержание 
термина «организация» в ст. 322.1 УК РФ и при-
шли к выводу о том, что это умышленные дей-
ствия лица, направляемые на создание условий 
для осуществления незаконной миграции и ее ре-
ализацию. Более детальное исследование поня-
тия «организация» показывает, что под созда-
нием условий надо понимать обеспечение неза-
конной миграции. В обеспечение входит интел-
лектуальная деятельность по определению 
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преступного замысла: что можно организовать с 
целями получения преступной материальной или 
иной выгоды. 

Обеспечение:  

–  распространение информации о возможности 
трудовой миграции и комплектование групп для 
законного или незаконного въезда (проникнове-
ния) в РФ;  

–  реализация проникновения путем определен-
ных действий (подделка документов, использова-
ние тайников, вовлечение в группы служащих та-
моженного и пограничного контроля и другие дей-
ствия по обеспечению перемещения мигрантов 
через Государственную границу РФ. 

Обеспечение – это планирование, поиск клиен-
туры (кандидатов на миграцию), снабжение их до-
кументами, транспортировка к месту работы, 
предоставление жилья, обеспечение работой, со-
крытие от органов миграционного контроля. 

Организация выражается в интеллектуальной де-
ятельности и действиях по обеспечению 

действий граждан другого государства или лиц 
без гражданства по незаконному въезду (проник-
новению) на территорию РФ, пребыванию, пере-
мещению по территории нашей страны или тран-
зитного проезду через территорию РФ и выезд за 
ее пределы. 

Обеспечение включает руководство незаконными 
мигрантами по перемещению, проживанию, ра-
боте и другим элементам пребывания. При опре-
деленных условиях возможно обеспечение лега-
лизации незаконных мигрантов. 

Объективная сторона организации незаконной 
миграции состоит в деянии по обеспечению (под-
готовке и реализации) и руководству действиями 
незаконных мигрантов по перемещению и пребы-
ванию иностранцев на территории РФ. 

Знание объекта и объективной стороны рассмат-
риваемого преступления позволит определить в 
конкретном случае предмет расследования, что 
способствует объективности и более полному 
расследованию организации незаконной мигра-
ции. 
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Аннотация. В статье представлен анализ норматив-

ных положений, определяющих пределы правового 

регулирования профессионально-этических кано-

нов поведения служащих Национальной граждан-

ской полиции Республики Сальвадор. Выявляя регу-

лируемую Законом область профессиональной 

этики сальвадорских полицейских, авторы акценти-

руют внимание на соответствии отмеченных норма-

тивных положений национального законодатель-

ства универсальным правилам, предопределяю-

щим общее направление правоохранительной мис-

сии полиции и способствующим повышению к ней 

доверия со стороны общества. 
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Annotation. The article presents an analysis of the reg-

ulations defining the limits of legal regulation of profes-

sional and ethical canons of behavior of employees of 

the National Civil Police of the Republic of El Salvador. 

Identifying the area of professional ethics of Salvadoran 

policemen regulated by the Law, the authors focus on 

the compliance of the mentioned normative provisions 

of national legislation with the universal rules that pre-

determine the general direction of the police law en-

forcement mission and contribute to increasing public 

confidence in it. 
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роблема соотношения морали и права отно-
сится к разряду ключевых для всей области 

деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, поскольку от осознанного и морально 

выдержанного поведения каждого сотрудника к 
выполнению долга своей службы в определяю-
щей степени зависит не только эффективность 
всей системы органов внутренних дел, но и их 

П 



144 

восприятие обществом с точки зрения уважения 
и признания социальной необходимости. Отме-
ченный тезис корреспондирует выводам Р. Пиля, 
сформулировавшего 9 принципов, которыми 
должна руководствоваться полиция. В соответ-
ствии с формулой второго принципа указанного 
полицеиста, «способность полиции к выполнению 
своих обязанностей зависит от фактора доверия 
общества к необходимости существования поли-
ции, ее действиям и поведению» [1, с. 33]. Указан-
ное универсальное правило в полной мере нашло 
свое отражение и в отношении деятельности слу-
жащих Национальной гражданской полиции (исп. 
«Los Miembros de la Policía Nacional Civil», PNC) 
Республики Сальвадор, концептуальные основы 
нормативно-правового регулирования професси-
ональной этики поведения которой корреспонди-
руют положениям ст. 1 Конституции страны, за-
крепляющей человеческую личность в качестве 
источника и цели деятельности государства, ор-
ганизованного для достижения справедливости, 
правовой определенности и общего блага [2]. От-
меченные конституционные установления пред-
определяют доминантный тренд общественной 
миссии PNC Республики Сальвадор, пределы де-
ятельности которой зафиксированы в ст. 159 (аб-
зац 2) Основного закона: «Национальная граж-
данская полиция выполняет функции городской и 
сельской полиции, призванных обеспечивать по-
рядок, безопасность и спокойствие общественно-
сти, обеспечивать сотрудничество с другими 
учреждениями государства в процедуре рассле-
дования преступлений и осуществлять свои 
функции в соответствии с законом и строгим со-
блюдением прав человека». Закрепляя принцип 
невмешательства сальвадорской полиции в по-
литическую жизнь страны, ст. 82 Конституции со-
держит прямой запрет для служащих полиции от-
носительно их принадлежности к какой-либо по-
литической партии, участию в политической ре-
кламе и демонстрации полицейскими своей при-
верженности популярным избирательным пози-
циям. Выполняя свои должностные обязанности к 
качестве государственных служащих, полицей-
ские Республики Сальвадор обязаны придержи-
ваться правил поведения, предусмотренных За-
коном «О государственной этике» [6], принятым в 
соответствии с отмеченной ст. 1 Конституции 
страны, а также с учетом положений Конвенции 
ООН против коррупции [4], Межамериканской кон-
венцией против коррупции [3] и Рамочным дого-
вором о демократической безопасности в Цен-
тральной Америке [7]. Исходя из нормативного 
положения ст. 1 указанного Закона, его целепола-
гание заключается в правовом регулировании и 
поощрении этического поведения государствен-
ных служащих в реализации ими публичных 
функций государства и муниципалитета, предот-
вращении и выявлении коррупционных действий, 
а также наказания за действия, противоречащие 
законодательно установленным обязанностям и 
этическим запретам для действующих и бывших 
государственных служащих.  

В прямой постановке вопросы нормативно-право-
вого регулирования этических основ поведения 
служащих PNC Республики Сальвадор нашли 
свое отражение в положениях Органического За-
кона «О гражданской Национальной полиции» 

(далее-Закона о полиции), введенного в действие 
законодательным Декретом № 653 от 06 декабря 
2001 г. [5]. Следует заметить, что в соответствии 
со ст. 1 Закона о полиции, правовой статус PNC 
определяется в качестве института публичного 
права с правосубъектностью, соответствующей 
внутренним правилам исполнительной власти 
Республики Сальвадор. В структурном плане За-
кон о полиции состоит из X глав, включающих в 
себя 38 статей. В контексте настоящего исследо-
вания особого внимания заслуживают положения 
статей 13–16 главы IV «Нормы поведения» (исп. 
«Código de Conducta»). Согласно ст. 13, служа-
щие PNC при выполнении своих полицейских 
функций должны соблюдать следующий Кодекс 
поведения:  

1) всегда выполнять обязанности, возложенные 
на них законом, служить обществу и защищать 
всех людей от противоправных действий в соот-
ветствии с высокой степенью ответственности, 
требуемой их функцией;  

2) уважать и защищать человеческое достоин-
ство, отстаивать и защищать права человека и 
всех людей;  

3) хранить доступную им секретную информа-
цию конфиденциального характера, о которой 
они знают, если только исполнение долга или по-
требности правосудия не предполагают иного;  

4) не допускать применения, подстрекательства 
или терпимого отношения к любым актам пыток 
или других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания, 
а также, ссылок на приказ вышестоящего началь-
ника или особые обстоятельства (состояние 
войны или угроза войны, угроза национальным 
властям и безопасности, внутренняя нестабиль-
ность или любое другое чрезвычайное положе-
ние);  

5) обеспечивать полную защиту неприкосновен-
ности и здоровья людей, содержащихся под стра-
жей, включая принятие незамедлительных мер 
для оказания им медицинской помощи в случае 
необходимости;  

6) не допускать никаких коррупционных дей-
ствий, решительно им противостоять и бороться 
с ними;  

7) незамедлительно информировать любой кон-
тролирующий государственный о всех случаях 
возможного или очевидного нарушения установ-
ленных правил поведения;  

8) выполнять свою работу с максимальными уси-
лиями, максимальной самоотдачей и ответствен-
ностью в удовлетворении потребностей службы.  

Положения ст. 14 обязывают служащих PNC при 
исполнении ими своих обязанностей носить офи-
циальную униформу, освобождая при этом от но-
шения униформы определенные категории слу-
жащих. В соответствии со ст. 15, служащие PNC 
должны носить штатное оружие в тех 
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обстоятельствах и в тех случаях, которые уста-
новлены Законом. Использование оружия регули-
руется следующими правилами:  

1) при исполнении своих обязанностей служа-
щие PNC, прежде чем прибегать к применению 
силы и огнестрельного оружия, должны макси-
мально использовать ненасильственные сред-
ства. Они могут применять силу и огнестрельное 
оружие только тогда, когда другие средства неэф-
фективны или не гарантируют достижение ожида-
емого законного результата;  

2) служащие PNC не должны применять огне-
стрельное оружие против людей, кроме как:  

a) в целях самообороны или самообороны дру-
гих лиц;  

b) в случае неминуемой угрозы смерти или серь-
езного ранения;  

c) с целью предотвращения совершения особо 
тяжкого преступления;  

d) в случае серьезной угрозы жизни с целью за-
держания лица, представляющего опасность и 
оказания им сопротивления, и только в том слу-
чае, если менее крайние меры недостаточны и 
абсолютно неизбежны;  

3) если применение огнестрельного оружия 
неизбежно, то служащие PNC должны:  

a) проявлять сдержанность и действовать сораз-
мерно серьезности преступлений и законной пре-
следуемой цели;  

b) минимизировать ущерб и травмы, уважать и за-
щищать человеческую жизнь;  

c) оперативно оказывать помощь и медицинские 
услуги раненым или пострадавшим лицам;  

d) как можно скорее сообщить о случившемся 
родственникам или близким друзьям пострадав-
ших от применения огнестрельного оружия;  

4) о всех случаях причинения телесных повре-
ждений или смерти, применения силы или огне-
стрельного оружия, служащие PNC должны не-
медленно сообщить об этом своему начальству;  

5) при выполнении своих обязанностей по за-
щите прав человека, служащие PNC должны га-
рантировать право граждан на собрания и демон-
страции. В случае законных действий по вынуж-
денному прекращению митинга или демонстра-
ции служащие PNC должны использовать наиме-
нее опасные средства и только в той мере, в ка-
кой это необходимо. При этом служащие PNC в 
своих действиях по прекращению митинга или де-
монстрации должны воздерживаться от примене-
ния огнестрельного оружия, за исключением слу-
чаев проведения насильственных собраний и 
только тогда, когда исчерпано использование 
других средств, и только при соблюдении обстоя-
тельств, предусмотренных в п. 2 ст. 15 Закона о 
полиции;  

6) исключительные обстоятельства, такие как 
внутренняя политическая нестабильность или 
любая другая чрезвычайная общественная ситу-
ация, не могут служить оправданием нарушения 
норм, регламентирующих применение служа-
щими PNC огнестрельного оружия. Исходя из по-
ложений ст. 16 Закона о полиции, служащие PNC 
в соответствии со сложившейся обстановкой 
должны быть сосредоточены в режиме доступно-
сти, что определяется правилами Закона о поли-
ции. В данном случае под режимом доступности 
понимается постоянство служащих PNC в месте, 
времени, функциях и форме, установленных Ге-
неральным управлением полиции [5]. 

Резюмируя изложенное, мы считаем необходи-
мым сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, рассмотренные этико-правовые ос-
новы полицейской деятельности в Республике 
Сальвадор имеют четкий и всесторонний харак-
тер своего нормативного правового закрепления, 
предопределяющего должный уровень доверия 
общества к правоохранительной миссии сальва-
дорской Национальной гражданской полиции.  

Во-вторых, фактор соответствия закрепленных в 
национальном законодательстве Республики 
Сальвадор моральных постулатов, определяю-
щих гуманизм и правозащитный характер дея-
тельности Национальной гражданской полиции, 
подтверждает ориентированность государства в 
направлении устойчивого продвижения страны 
по пути дальнейшего упрочнения демократиче-
ских основ общества. 
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Аннотация. Использование политической идейно-

сти на современном этапе развития терроризма обу-

славливает этот феномен как серьезный инструмент 

по борьбе за мировое подчинение и господство. 

Идеология выступает в качестве содержательной 

базы, определяющей деятельность и оправдываю-

щей значимость терроризма. В данной статье ав-

торы фокусируют внимание на определении поня-

тия «террористическая сеть», а также выявляет ме-

ханизмы зарождения и становления идей терро-

ризма, прослеживает их изменение. Анализ особен-

ностей феномена международного терроризма в 

условиях глобализации, позволяет констатировать 

тот факт, что он представляет собой особую опас-

ность для мирового сообщества, в целом. 
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Annotation. The use of political ideological system at 

the present stage of development of terrorism causes 

this phenomenon as a serious tool in the struggle for 

world subordination and domination.In this article,

the authors focus on the definition of the concept of a 

terrorist network, and also identifies the mechanisms of 

the origin and formation of ideas of terrorism, traces 

their change. The analysis of the features of the phe-

nomenon of international terrorism in the context of 

globalization allows us to state the fact that it is a special 

danger for the world community as a whole. 
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спользование политической идейности на 
современном этапе развития терроризма 

обуславливает этот феномен как серьезный ин-
струмент по борьбе за мировое подчинение и гос-
подство. Идеология выступает в качестве содер-
жательной базы, определяющей деятельность и 
оправдывающей значимость терроризма. Она 
формирует устойчивые взгляды и оценки субъек-
тов [6].  

По сути, главная цель идеологии терроризма – 
изоляция личности от нормальной системы 

ценностей, дегуманизация общепризнанные 
принципов и норм права. Все это способствует 
формированию закрытой социальной общности, 
которая активно противоречит действительности. 

Научным сообществом неоднократно предприни-
малась попытка выработать универсальную си-
стему развития терроризма в контексте идейно-
политического противостояния. Так, в начале                                     
21 века начали происходить активные изменения, 
связанные с процессом глобализации. В данной 
ситуации, феномен терроризма приобрел 

И 
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транснациональный характер. Символом такого 
терроризма стала организация «Аль-Каида». При 
этом идеология террористических групп часто из-
менчива, что делает ее плохой основой для клас-
сификации групп или учета их динамики. Это осо-
бенно верно, когда речь идет об организационных 
целях [10]. 

Идеологические установки терроризма высту-
пают фактором, способствующим процессу их 
дифференциации. Например, программа АНО 
(террористическая группа в Колумбии) была со-
средоточена на требованиях по жилищной ре-
форме, реформе образования, национальному 
плану здравоохранения и правам меньшинств – в 
целях, которые широко разделяют многие колум-
бийцы. На Ближнем Востоке идеология ХАМАСа 
сосредоточена вокруг идеи, что «Палестина-это 
Исламская земля...отказ от любой части Родины-
это как отказ от части самой религиозной веры» 
[4, с. 138]. Однако эта идея не имеет особого 
смысла в определении группы, поскольку она яв-
ляется общей точкой зрения среди многих пале-
стинцев, которые не являются сторонниками                                 
ХАМАСа [8]. И это отражает аналогичные убеж-
дения об иудаизме и в Израиле, которых придер-
живаются многие религиозные израильтяне и 
американские евреи, которые не являются ча-
стью или даже не поддерживают террористиче-
ские группы любого рода. 

Сущность идеологии терроризма выступает в 
ключе самоидентификации социально-политиче-
ского движения. Это выражается в распределе-
нии ролевого статуса «борцов с действующим ре-
жимом», «джихадистов» и т.д., что и способствует 
объединению в террористические сообщества 
[3]. 

Эволюционный процесс развития международ-
ного терроризма в условиях глобализации прояв-
ляется в активном использовании возможностей 
гражданского общества. Развитию международ-
ного терроризма также способствует активно рас-
пространяющаяся идеология либерализма, кото-
рая существует вне государственных границ. Так, 
например, в рассматриваемую нами ранее терро-
ристическую сеть «Аль-Каида» входили инсти-
туты гражданского общества, например, строи-
тельные компании, ресторанные комплексы и 
т.д., доходы от которых поступали напрямую для 
финансирования террористической деятельно-
сти [9].  

Дальнейшее развитие идейно-политического ас-
пекта международного терроризма можно свя-
зать с активным процессом цифровизации. На 
смену самостоятельным обособленным террори-
стическим ячейкам и организациям приходят 
транснациональные преступные террористиче-
ские сети. Их главная особенность – отсутствие 
единого центра дислокации, она разрознены и ко-
ординируют свою работу дистанционно. При этом 
их все также объединяет одно идейно-политиче-
ское направление. Рассмотрим одну из моделей 
террористических сетей нового поколения, какой 
является, например, SPIN (segment edpolycentric 
ideologically in tegrated network). По своей сути, 
она представляет систему, способную консоли-

дировать террористические элементы (группи-
ровки) в основе которых лежат разные идейно-
мотивационных механизмы. Круг участников дан-
ной сети не ограничен, более того, переплетение 
различных сетей друг с другом (террористиче-
ских, финансовых, криминальных (наркотрафик, 
нелегальная торговля оружием, людьми и др.)) 
делает сетевой конгломерат автономным, еще 
более аморфным, чем ранее, и при этом трудно 
уязвимым.  

Общую эволюцию идейно-политического станов-
ления терроризма можно проследить в следую-
щей схеме: первым этапом является так называ-
емая «раскачка». Она длиться от одного года до 
трех лет. Главная задача на этом этапе завербо-
вать как можно большее количество участников 
для совершения одной или двух террористиче-
ских акций, отличающихся большим количеством 
человеческих жертв. Вторым этапом является 
«промывка», с участниками проводится активная 
работа по формированию еще более устойчивого 
понимания идеологии организации. Внутри самой 
организации может идти показательная «за-
чистка» неверных. На данном этапе пока еще гла-
венствует цель устрашения населения. Третий 
этап связывается с захватом власти и попытками 
установления мирового господства. Это может 
достигаться путем политического столкновения 
различных государств, которое должно приво-
дить к военным конфликтам. 

Идеология терроризма базируется на ряде клю-
чевых идей. Одной из таких идей, независимо от 
типа терроризма, выступает идея об активном 
терроре со стороны государства. Это краеуголь-
ная идея, так как оправдывает в глазах террори-
стов ответное насилие. По нашему мнению, дан-
ная идея является ложной, хотя и находит под-
держку у некоторых зарубежных ученых. Терро-
ристы вне зависимости от их идейности (религи-
озной или политической) под лозунгами угнете-
ния государством истинной религии или народ-
ных масс объявляют государственной власти тай-
ную или открытую войну. В данной ситуации скла-
дывается обстановка, когда любое легитимное 
правительство может в любой момент быть объ-
явлено террористическим и нелегитимным. Пово-
дом для этого могут стать вполне законные реше-
ния с применением мер принуждения [7]. Напри-
мер, арест какого-нибудь «олигарха», пресечение 
незаконного митинга, даже если насилие явля-
ется вымышленным, сфабрикованным, «фейко-
вым» и раздутым в средствах массовой информа-
ции, как, например, применение Б. Асадом хими-
ческого оружия в Сирии в 2018 г. Объявление гос-
ударств террористическими подрывает в прин-
ципе их законное право на применение насилия. 
По своей сути, эта идея ставит под вопрос необ-
ходимость государств в принципе [12]. 

Другой идеей, лежащей в основе всех террори-
стических идеологий, является идея борьбы за 
свободу. Любая террористическая идеология 
призывает к освобождению наций, классов или 
религиозных конфессий. Например, чтобы до-
биться свободы, ваххабиты требуют собствен-
ного государства, в котором не будет «невер-
ных», которые ущемляли бы свободу ваххабитов. 
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В перспективе же радикальная свобода означает 
стремление к мировому господству, доминирова-
нию, созданию «Всемирного Халифата», так как 
только мировой господин полностью свободен. 
Несостоятельность этой идеи не вызывает со-
мнений. Радикальная свобода требует бесконеч-
ной борьбы и бесконечных жертв, которые к тому 
же не имеют оправданий. Идея мирового господ-
ства не может быть осуществлена в принципе, по-
тому что человечество невозможно подчинить 
только насилием, а ничего другого террористы 
предложить не могут. Насилие, совершаемое тер-
рористами, вызывает только ответное насилие. 
Объединение ряда ведущих европейский госу-
дарств в Европейский Союз (далее – ЕС) способ-
ствовало распаду террористической организации 
«Ирландская республиканская армия», т.к. объ-
единение европейских стран исключало потреб-
ность Северной Ирландии в независимости.  

По нашему мнению, главной проблемой, которая 
осложняет борьбу с международным террориз-
мом, является геополитическое противостояние 
ведущих политических лидеров и государств. Не-
смотря на серьезную необходимость междуна-

родного сотрудничества в области противодей-
ствия распространения идей терроризма, препят-
ствием всегда было гипертрофированное пони-
мание суверенитета и легитимности государ-
ственной власти. 

Резюмируя данное исследования, выделим сле-
дующее. Тенденции идейно-политической эволю-
ции международного терроризма в условиях гло-
бализации сводятся к трем основным этапам. При 
этом международная террористическая деятель-
ность базируется на специфической идеологии, 
поэтому для эффективной борьбы с терроризмом 
необходимо бороться именно с данной идеоло-
гией. Борьба с терроризмом должна рассматри-
ваться как приоритетное направление в обеспе-
чении национальной и международной безопас-
ности. Последствия деятельности террористиче-
ских сетей и сообществ наносит вред не отдель-
ным государствам, а всему человечеству, в це-
лом, поскольку их деятельность посягает на 
неприкосновенность личности, государственную 
безопасность, суверенитет. Только объединив-
шись, международное сообщество сможет проти-
востоять этой серьезной проблеме. 
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Аннотация. Повышение конкурентоспособности аг-

ропромышленного комплекса является одним из 

фундаментальных положений государственной аг-

рарной политики. Социально-экономическая сущ-

ность конкурентоспособности до сих пор является 

неточно определенной. В статье проанализировано 

современное состояние конкуренции и конкуренто-

способности в хлопководстве в Республике Казах-

стан. Определены организационные, экономиче-

ские и технологические механизмы повышения кон-

курентоспособности структур производства, первич-

ной и глубокой переработки. А также - основные 

направления государственного регулирования по-

вышающие конкурентоспособность комплекса, в це-

лом. 
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Annotation. Increasing the competitiveness of the agro-

industrial complex is one of the fundamental provisions 

of the state agrarian policy. The socio-economic es-

sence of competitiveness is still inaccurately defined. 

There was analyses of modern state of competition and 

competitiveness of cotto field in the article. Organiza-

tional, economic and technological mechanisms of in-

creasing competitiveness of structure in manufacture, 

primary and deep processing was certain. As well as 
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овышение конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса является одним из 

фундаментальных положений государственной 
аграрной политики. Социально-экономическая 
сущность определения понятия «конкурентоспо-
собность» до сих пор является, по нашему мне-
нию, неточной.  

Толкование понятия «конкуренция» в экономиче-
ской науке прошло несколько стадий. Понимание 
сущности конкурентоспособности исходит из по-
нимания сущности конкуренция, а это обусловило 
отсутствие единого определения термина «конку-
рентоспособность».  

Среди зарубежных и отечественных ученых эко-
номистов нет единого мнения о понятия «конку-
рентоспособность». По этой проблеме имеются 
различные точки зрения и заключения, они имеют 
в основном сравнительные значения. 

На наш взгляд, оптимальным является и имеет 
важное прикладное значение выводы авторов, 
которые рассматривают конкурентные отноше-
ния на трех уровнях [1]: 

–  по видам продукции, производства и предпри-
ятия; 

–  межотраслевого, корпоративного объедине-
ния предприятий и горизонтально интегрирован-
ных компаний; 

–  межотраслевых интегрированных комплексов 
народного хозяйства. 

В нашей статье конкурентоспособность рассмат-
ривается в цепи хлопкового комплекса:  

–  производство – первичная и глубокая перера-
ботка – реализация и продажа; 

П 
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–  обеспечение жизнеспособности и ликвидно-
сти бизнес-структур в условиях жестких рыночных 
отношений. 

В хлопковом комплексе оценку конкурентоспособ-
ности необходимо анализировать в связи с эф-
фективностью производства. Здесь главным во-
просом является оценка конкурентоспособности 
агрообразований, предприятий переработки и 
ими же произведенной продукции. 

Как известно, конкуренция – механизм, регулиру-
ющий естественный рынок. По ней можно опреде-
лить предприятия с устойчивыми экономиче-
скими и финансовыми положениями, получаю-
щие возрастающие доходы, с потенциалом инве-
стиций на развитие. Эти структуры добиваются 
успеха в конкуренции, стремятся овладевать но-
выми рынками реализации и получить наиболь-
шую прибыль. 

Конкуренция происходит среди товаропроизводи-
телей, выпускающих товары одинакового назна-
чения. В такой среде конкуренты путем производ-
ства товаров новых ассортиментов и высокого ка-
чества входят на новые рынки. 

В странах с развитыми рыночными отношениеми 
важными показателями конкурентоспособности 
являются производительность и уровень разви-
тия бизнес среды. Они прямо зависят от следую-
щих категорий: 

–  устойчивой стратегии и конкуренции (инвести-
ция и модернизация экономики, формирования 
открытой и активной региональной конкуренции); 

–  факторальных показателей: человек, капитал 
и природные ресурсы, инфраструктура (менедж-
мент, научно-технологические и информацион-
ные); 

–  уровня спроса: наличия развитого и высоко 
требовательного местного потребителя и специа-
лизированного сектора; 

–  смежных и подсобных отраслей: местных по-
ставщиков, наличия кластеров и фирм [2]. 

Социально-экономическое развитие региона, 
специализированного на хлопководстве прямо 
связано с уровнями эффективного производства, 
производительности, инновации и конкурентоспо-
собности. 

Производители хлопка зависимы от колебания 
мировых цен на рынках хлопка, что отражается на 
привлекательности агробизнеса и экономике ре-
гиона. Поэтому для ее устойчивого развития, мы 
считаем необходимым диверсифицировать агро-
сектор и развивать внутренний рынок страны. 
Развитию аграрного сектора должны способство-
вать индустриально-кластерные направления в 
легкой, пищевой и в других отраслях перерабаты-
вающей промышленности. Для этого необходимо 
выбрать и сравнивать агрообразования и пред-
приятия первичной переработки, которые стре-
мятся повысить эффективность и конкурентоспо-
собность, имеют высокий уровень произ-

водительности, рентабельности и возможности 
инвестировать финансы на дальнейшую модер-
низацию.  

Практика показывает, что конкурентоспособную 
продукцию могут производить только конкурирую-
щие предприятия. Актуальным является, в 
первую очередь, повышение конкурентоспособ-
ности товаропроизводителей, для этого необхо-
димо в отрасли: 

–  укрупнить агрообразования; 

комплексно диверсифицировать структуру посе-
вов и внедрить научно-обоснованные севообо-
роты, развивать высокодоходные отрасли (жи-
вотноводство, овощеводства-бахчеводства, са-
доводство и виноградство) и первичную и глубо-
кую переработку с тем, чтобы реализовать на 
рынке готовый товар с добавленной стоимостью; 

внедрить инновационную и интенсивную агротех-
нологию с наименьшими затратами ресурсов                                     
[3–6]. 

Предприятия переработки необходимо модерни-
зировать и внедрить на них новую технологию с 
той целью, чтобы повысить производительность 
труда, качество выпускаемой продукции, обеспе-
чить выход производных полуфабрикатов пер-
вичной и глубокой переработки, совершенство-
вать менеджмент на основе современных инфор-
мационных технологий. 

В настоящее время во внутреннем рынке страны 
преобладает импорт товаров из хлопка, они зани-
мают значительную часть рынка. По заключениям 
отдельных экспертов объем продажи их доходит 
до одного млрд. долларов США, что подтвер-
ждает низкий уровень производства и конкурен-
ции отечественной продукции. Сдерживается 
развитие отрасли, внедрения инновации, новой 
технологии, растут затраты ресурсов и себестои-
мость продукции [5]. 

В связи с этим, в регионе организована специаль-
ная экономическая зона (СЭЗ) «Онтустик» по глу-
бокой переработке хлопка, где создается хлоп-
ково-текстильной кластер. Тем самым будет орга-
низована целостная система и конкурентная 
среда для хлопковой продукции [6].  

Конкурентоспособность хлопкового комплекса на 
макроэкономическом уровне – объективная необ-
ходимость превратить его в устойчивую сырье-
вую базу легкой, пищевой промышленности и 
других отраслей хозяйственной деятельности, 
чтобы таким образом увеличить удельный вес 
этих отраслей в ВВП национальной экономики. 
Увеличение объемов товаров народного потреб-
ления во внутреннем рынке положительно ска-
жется на ценах, позволит сократить экспорт де-
шевого сырья, благотворно отразится на соци-
ально-экономическом развитии региона. 

В хлопковом комплексе на уровне микроэконо-
мики организационная структура агрообразова-
ний и предприятий делятся на три группы: 
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–  мелкие крестьянские хозяйства; 

–  средне и крупнотоварные кооперативы, това-
рищества и общества; 

–  предприятия первичной и глубокой перера-
ботки и их ассоцированные подразделения. 

Оценка конкурентоспособности товаропроизво-
дителей и показатели целевой программы: 

–  формирование средне и крупнотоварных и 
конкурентоспособных агроструктур, что даст по-
тенциал для повышения производственно-эконо-
мических показателей на 25–30 %; 

–  основной принцип деятельности агрообразо-
ваний – деятельность на основе бизнес-плана 
стратегии развития и создание модели хозяйства 
с высокой конкурентоспособностью; 

–  составление графика безубыточности, опре-
деление нормы прибыли и рентабельности; 

–  уровень использования производственных 
факторов: земли (оросительной воды), капитала 
и труда; 

–  диверсификация структур посевов, чередова-
ние культур; 

–  системное использование результатов иссле-
дований по семеноводству и селекции, плановое 
размещение и районирование новых сортов; 

–  уровень отдачи органических, минеральных 
удобрений, гербицидов и биостимуляторов; 

Таким образом, посредством формирования цепи 
производства и первичной переработки, эффек-
тивного внутреннего рынка создается основы кла-
стерного развития для полного удовлетворения 
нужд потребителей региона, формируется благо-
приятная среда для агробизнеса, финансирова-
ния, маркетинга и повышения конкурентоспособ-
ности. Исследованием определены основные 
направления конкурентоспособности хлопкового 
комплекса (табл. 1). 

Таблица № 1  

Основные направления повышения конкурентоспособности в хлопковом комплексе 
 

Пути и факторы повышения 
конкурентоспособности 

Ожидаемые результаты 

I.  Повышение  
качества продукции 

Внедряется менеджмент качества; 
Улучшается продвижение товаров; 
Повышается спрос; 
Повышается реализационная цена; 
Получает международную сертификацию 

II.  Внедрение новых  
селекционных сортов  
и районирование 

Повышается урожайность и качество продукции, устойчивость к вредителям и болезням, 
недостатку влаги; 
Повышается выхода волокна до 40%, масла – 28–30 %, текстильно-штапельные качества 
и показатели 

III. Инвестиции на мелиора-
цию орошаемых земель 

Повышается плодородие почвы, сохраняет от вторичного засоления, прибавка урожайно-
сти 5–8 ц/га; 
Повышается КПД использования оросительной воды на 8–10 %; 
Внедряется экономная технология подачи, распределения и полива оросительной воды; 
Повышается эффективность использования ирригационных и мелиоративных фондов 

IV. Укрупнение  
агрообразований 

Повышается коэффициент использования земли (КИЗ) на 15–18 %; 
Повышается производительность техники; 
Диверсифицируется структура посевов и внедряется научно-обоснованная система сево-
оборотов, повышается плодородия пашни и создается кормовая база животноводства; 
Получать развития побочные отрасли: животноводство и производство продовольствия; 
Создаются малые и средние предприятия переработки сельхозпродукции 

V. Применение  
интенсивной и инновацион-
ной технологии 

Применяется современная ресурсосберегающая технология и высокопроизводительная, 
универсальная техника; 
Повышается производительность труда и рентабельность, конкурентоспособность  
отрасли; 
Повышается эффективность использования ресурсов: минеральных удобрений,  
ГСМ и биоматериалов по борьбе с сельхоз-вредителями 

VI. Внедрение новой  
технологии первичной  
переработки 

Повышается качество, выхода волокна и другой производной продукции; 
Повышается производительность переработки использования производственных  
мощностей предприятий; 
Повышаются интересы партнеров к конечным результатам 

VII. Технология глубокой  
переработки и организация 
внутреннего рынка сбыта 

Повышается величина добавленной стоимости на 7,9 раза; 
Повышается объем производства товаров народного потребления и потенциал  
импортозамещения; 
Повышается потенциал экспорта полуфабрикатов и готовой продукции; 
Сокращаются затраты на дальние и встречные перевозки; 
Получить развития инфраструктура региона 

VIII. Совершенствование 
управления и мотивации 

Снизиться противоречия в вмешательстве государственных органов, в управлении  
частной собственностью усиливается мотивация конечному результату; 
Повышается эффективность государственной поддержки товаропроизводителей; 
Получать развития стратегия, консалтинг, информационная технология и другая  
инфраструктура 
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В целом, конкурентоспособность хлопкового ком-
плекса – это совокупная конкурентоспособность 
агропроизводства, предприятий первичной и глу-
бокой переработки их продукции, удовлетворе-
ния нужд потребителей. Организация и развитие 
внутреннего рынка повышает конкуренцию, 

снижает цены на товары, получить устойчивое 
развитие сырьевая база промышленности реги-
она. Содействие развитию хлопководства может 
стать ключевой основой для развития других 
структурных комплексов национальной эконо-
мики Республики Казахстан. 
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Аннотация. Под коррупцией понимается получение 

взяток, незаконных денежных доходов чиновни-

ками и политиками, а также - представителями биз-

нес структур. Коррупция – это сделка, вымогатель-

ство, патронат. Все существующие виды коррупции 

представляют собой, прежде всего, поведенческие 

акты, проявляющиеся в экономическом поведении, 

как правило, асоциальные по своей природе, харак-

теризующееся девиацией и имеющими или не име-

ющими социальный эффект, как положительный, 

так и отрицательный. Согласно последствиям кор-

рупции, а именно, получению общественных выгод, 

выделяются конструктивные и деструктивные виды 

коррупции, которые определяют ее амбивалентный 

характер. 
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Annotation. Corruption refers to the receipt of bribes, 

illegal monetary income by officials and politicians, as 

well as representatives of business structures. Corrup-

tion is a transaction, extortion, patronage. All existing 

forms of corruption are, above all, behavioural acts 

manifested in economic behaviour, usually asocial in 

nature, characterized by deviation and having or not 

having a social effect, both positive and negative. Ac-

cording to the consequences of corruption, namely, to 

obtain public benefits, constructive and destructive 

forms of corruption are distinguished, which determine 

its ambivalent nature. 
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оррупция – явление, имеющее давнюю исто-
рию и отражающееся в современных реа-

лиях, возрождающееся вновь на различных тер-
риториях и охватывающее все новые простран-
ства, проявляющееся в новых формах, типах, ви-
дах, на различных уровнях, являющееся по сво-
ему характеру как тотально негативным, так и то-
тально позитивным, что предопределяет амбива-
лентность данного процесса. Т.е.? коррупция яв-
ляется доминирующим явлением, поскольку про-
никает во все сферы жизнедеятельности совре-
менного социума и охватывает все уровни взаи-
моотношений субъектов, в то же время, присуще 
самому социуму как поведенческая особенность, 
проявляющаяся как массово, так и индивиду-
ально. 

Под коррупцией подразумевают получение взя-
ток, незаконных денежных доходов чиновниками 
и политиками, а также представителями бизнес 
структур. Коррупция – сделку, вымогательство, 
патронат. Данные формы коррупции представ-
ляют собой, прежде всего поведенческие акты, 
присущие экономическому поведению, как пра-
вило, асоциальные по своей природе, характери-
зующиеся девиацией и имеющие или не 

имеющие социальный эффект, как положитель-
ный, так и отрицательный [3]. 

Современный социум можно представить как три 
ключевые сферы взаимодействия: государство, 
бизнес, гражданское общество. 

Такая важная сфера как бизнес действует перво-
степенно с целью получения внутренней выгоды. 
И, в то же время, взаимодействуя с государством, 
приносит выгоду обществу. Иногда, сферы биз-
неса и государства объединяют свои усилия от-
нюдь не в пользу общества, а для получения соб-
ственных выгод, действуя так посредством кор-
рупционного поведения, обеспечивая коррупцию 
в масштабах всего общества, что, в свою оче-
редь, влияет на другие процессы и явления, за-
тормаживая или приостанавливая процесс их 
развития в целом. 

Коррупция является приоритетным фактором, 
влияющим на развитие предпринимательской де-
ятельности, при этом, обладая возможностью 
влияния на каждый отдельно взятый фактор, по-
скольку именно коррупция является интеграцион-
ной производной всех без исключения факторов, 
т.к. воздействуя на них, может усиливать или 
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уменьшать их влияние на развитие предпринима-
тельской деятельности, а также может являться 
надсистемным доминирующим фактором, либо 
уменьшать или вовсе нейтрализовать их влия-
ние. 

Необходимо уточнить, что коррупция – явление, 
сопровождающее предпринимательскую дея-
тельность, с одной стороны, влияющую на нее 
прямо или косвенно, являясь внешним фактором 
развития, а, с другой стороны, являясь внутрен-
ним фактором, присущим субъектам предприни-
мательской деятельности, выражающееся в эко-
номическом поведении предпринимателей, прио-
ритезирующих получение прибыли как ключевой 
цели своей деятельности, при этом, для достиже-
ния которой, способны действовать асоциально, 
но в то же время, действуя таким образом, могут 
создавать иногда социальный эффект. 

Коррупция – явление, демонстрирующее амбива-
лентность, проявляющееся в двойственном ха-
рактере данного процесса. Определяя коррупцию 
как явление, присущее современному социуму, 
можно определить двойственность его значения 
для общества, а также, рассматривая коррупцию 
как поведенческий акт, необходимо отметить, что 
амбивалентность также находит свое отражение 
в поведенческом акте, поскольку коррупционер, 
действуя девиационно, наносит вред обществу, 
принося пользу себе. В то же время, оценивая 
свое поведение субъект коррупции по-разному, в 
разный период времени может оценивать данный 
факт. Следовательно, коррупция имеет и внут-
реннюю и внешнюю амбивалентность и проявля-
ется в коррупции, как общественном явлении, так 
и в коррупции как разновидности экономического 
поведения.  

Поскольку в конкурентных условиях каждый 
участник того или иного процесса стремится по-
лучить преференции или прочие благоприятные 
условия для развития своей деятельности, то 
можно сделать следующий вывод – чем выше 
конкуренция, тем выше уровень коррупции [1]. 

Взятки активизируют и усиливают работу бюро-
кратического механизма на всех уровнях управ-
ления.  

Доводы в пользу коррупции можно признать за-
служивающими внимания только в случае невоз-
можности, по каким-либо причинам, вымогатель-
ства взяток чиновниками, то есть, когда коррупци-
онные сделки происходят по инициативе взятко-
дателей, а чиновники не создают сознательно ад-
министративных барьеров, единственное назна-
чение которых – стимулировать клиентов к 

предложению взятки. Или же в условиях форс-ма-
жора, т. е. обстоятельств непреодолимой силы. 

Следовательно, на основании вышеизложенного, 
выделим следующие виды коррупции, отражаю-
щие ее амбивалентный характер. 

Конструктивная коррупция – та коррупция, кото-
рая приносит положительный эффект в рамках 
общественных выгод. В этом плане коррупция 
может представляться в позитивном ключе, по-
скольку скрывает несовершенства социально-
экономического механизма взаимодействия 
представителей бизнеса, органов власти и обще-
ства, причем в данном случае коррупция может 
выступать как способ консенсуса между тремя 
ключевыми сферами социума, способствующий 
дальнейшему сотрудничеству. В данном случае, 
коррупция представляется детонатором для ди-
намичного развития предпринимательства в эко-
номическом и социальном плане, т.е., убирает на 
своем пути нежелательные преграды, что способ-
ствует выходу бизнеса на новый, более каче-
ственный уровень развития. 

Коррупция способна нести с собой положитель-
ный результат, поскольку она способна сглажи-
вать несовершенства экономического механизма, 
выстроенного на экономических отношениях по 
поводу производства, распределения, обмена, 
потребления при этом, создавая социальный эф-
фект, т.е., принося пользу обществу.  

Деструктивная коррупция – вид коррупции, имею-
щий отрицательные проявления и последствия и 
негативно отражающийся на экономическом раз-
витии как отдельных сфер деятельности, отрас-
лей, территории, так и страны в целом. Деструк-
тивная коррупция определяется ее разрушитель-
ным характером, замедляет экономический рост, 
нарушает объективность взаимодействий и взаи-
моотношений между субъектами хозяйственной 
деятельности. А также, сказывается деструктивно 
на поведении людей, которое приводит к отрица-
тельному жизненному опыту, и как следствие, 
негативно отражается на судьбе участников кор-
рупционных действий. 

Таким образом, коррупция, безусловно, влияет на 
экономические процессы, в целом, и на отдель-
ные виды деятельности, в частности, предприни-
мательскую деятельность, причем, как отрица-
тельно, так и положительно. Коррупция – это ам-
бивалентный процесс, влияющий на развитие 
предпринимательской деятельности, и как всякая 
амбивалентность носит двоякий характер и мо-
жет отражаться на развитии бизнеса как положи-
тельно, так и отрицательно.  
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