
5252 20
215252 20
21

20
21

Ч А С Т Ь I I 



Главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук
Редакционная коллегия:
Абдрасилов Турганбай Курманбаевич, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Бердиев Эргаш Абдуллаевич, кандидат медицинских наук (Узбекистан)
Жураев Хусниддин Олтинбоевич, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Иванова Юлия Валентиновна, доктор философских наук
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук
Лактионов Константин Станиславович, доктор биологических наук
Сараева Надежда Михайловна, доктор психологических наук
Авдеюк Оксана Алексеевна, кандидат технических наук
Айдаров Оразхан Турсункожаевич, кандидат географических наук (Казахстан)
Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук (Азербайджан)
Ахметова Валерия Валерьевна, кандидат медицинских наук
Брезгин Вячеслав Сергеевич, кандидат экономических наук
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук
Дёмин Александр Викторович, кандидат биологических наук
Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук
Желнова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук
Жуйкова Тамара Павловна, кандидат педагогических наук
Игнатова Мария Александровна, кандидат искусствоведения
Искаков Руслан Маратбекович, кандидат технических наук (Казахстан)
Кайгородов Иван Борисович, кандидат физико-математических наук (Бразилия)
Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Кенесов Асхат Алмасович, кандидат политических наук
Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук
Комогорцев Максим Геннадьевич, кандидат технических наук
Котляров Алексей Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Кучерявенко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук
Лескова Екатерина Викторовна, кандидат физико-математических наук
Макеева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Матроскина Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук
Матусевич Марина Степановна, кандидат педагогических наук
Мусаева Ума Алиевна, кандидат технических наук
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук (Казахстан)
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии (Казахстан)
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук
Семахин Андрей Михайлович, кандидат технических наук
Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук
Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук
Ткаченко Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры
Фозилов Садриддин Файзуллаевич, кандидат химических наук (Узбекистан)
Яхина Асия Сергеевна, кандидат технических наук
Ячинова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук

© ООО «Издательство «Молодой ученый», 2021

Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 52 (394) / 2021

Издается с декабря 2008 г. Выходит еженедельно



Международный редакционный совет:
Айрян Заруи Геворковна, кандидат филологических наук, доцент (Армения)
Арошидзе Паата Леонидович, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (Грузия)
Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, профессор (Россия)
Ахмеденов Кажмурат Максутович, кандидат географических наук, ассоциированный профессор (Казахстан)
Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент (Россия)
Борисов Вячеслав Викторович, доктор педагогических наук, профессор (Украина)
Буриев Хасан Чутбаевич, доктор биологических наук, профессор (Узбекистан)
Велковска Гена Цветкова, доктор экономических наук, доцент (Болгария)
Гайич Тамара, доктор экономических наук (Сербия)
Данатаров Агахан, кандидат технических наук (Туркменистан)
Данилов Александр Максимович, доктор технических наук, профессор (Россия)
Демидов Алексей Александрович, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Досманбетов Динар Бакбергенович, доктор философии (PhD) (Казахстан)
Ешиев Абдыракман Молдоалиевич, доктор медицинских наук, доцент, зав. отделением (Кыргызстан)
Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, профессор (Кыргызстан)
Игисинов Нурбек Сагинбекович, доктор медицинских наук, профессор (Казахстан)
Кадыров Кутлуг-Бек Бекмурадович, кандидат педагогических наук, декан (Узбекистан)
Кайгородов Иван Борисович, кандидат физико-математических наук (Бразилия)
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Кыят Эмине Лейла, доктор экономических наук (Турция)
Лю Цзюань, доктор филологических наук, профессор (Китай)
Малес Людмила Владимировна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Нагервадзе Марина Алиевна, доктор биологических наук, профессор (Грузия)
Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук (Азербайджан)
Прокопьев Николай Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Прокофьева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор (Россия)
Рахмонов Азиз Боситович, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам (Узбекистан)
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Россия)
Сорока Юлия Георгиевна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Узаков Гулом Норбоевич, доктор технических наук, доцент (Узбекистан)
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры (Россия)
Хоналиев Назарали Хоналиевич, доктор экономических наук, старший научный сотрудник (Таджикистан)
Хоссейни Амир, доктор филологических наук (Иран)
Шарипов Аскар Калиевич, доктор экономических наук, доцент (Казахстан)
Шуклина Зинаида Николаевна, доктор экономических наук (Россия)



На обложке изображен Томас Карлейль (1795–1881), британ-
ский писатель, публицист, историк и философ.

Томас Карлейль родился в Эклфехене (Шотландия) и воспиты-
вался в семье со строгими пуританскими правилами, восприняв 
от отца, необразованного каменщика и фермера, неколебимую 
убежденность в могуществе истинной религиозности и важности 
труда, восхищение силой разума, веру в законную власть и взгляд 
на поэзию и художественную прозу как на праздные забавы. На-
чальное образование он получил в Эклфехене и в частной школе 
шотландского города Эннана. Поступая в Эдинбургский универ-
ситет, Карлейль сначала готовился к духовной карьере, но вместо 
этого получил ученую степень по математике и какое-то время 
учительствовал в Эннане и в Кирколди. По возвращении в Эдин-
бург он вовсе оставил мысли о священнослужительстве, юриспру-
денции, математике и учительстве, решив зарабатывать на жизнь 
литературным трудом.

В 1824 году Карлейль опубликовал жизнеописание Шиллера 
и переводы «Геометрии» А. Лежандра, а также романа «Учениче-
ские годы Вильгельма Мейстера» И. В. Гете, авторизовавшего его 
перевод. Спустя два года он женился на Джейн Уэлш и поселился 
в Эдинбурге, зарабатывая публикациями в «Эдинбург ривью» и 
других журналах. Однако слабое здоровье и денежные затруд-
нения вынудили его переехать на ферму жены, где он от случая к 
случаю готовил журнальные статьи, но в основном работал над 
романом Sartor Resartus. С 1834 года Карлейль постоянно жил в 
Лондоне, выпуская книги, очерки, беседы и письма. Работа преры-
валась только ради поездки в Шотландию на праздники, двух пу-
тешествий в Германию, вступления в почетное ректорство Эдин-
бургского университета и из-за смерти жены.

Первая работа Карлейля, принесшая ему широкую извест-
ность, Sartor Resartus (лат. — перекроенный портной), публикова-
лась во «Фрейзерс мэгэзин», отдельной книгой вышла в Америке 
и Лондоне. В этом философско-публицистическом романе выра-
зилась суть карлейлевской философии: современный мир «вы-

вихнут», ибо для решения своих проблем он избрал методы науч-
ного рационализма, вместо того чтобы возродить к жизни истину 
духа. В 1837 году появилось лучшее историческое сочинение Кар-
лейля «История Французской революции», эпически пространная 
картина гибели разлагающейся французской аристократии, утра-
тившей ведущее положение в обществе и не сумевшей для своего 
спасения провести необходимые реформы.

В своей книге «Чартизм» Карлейль призывал аристократию 
извлечь урок из французской революции, обеспечив мудрое ру-
ководство массами, залог процветания и спокойствия. Подробнее 
эту тему он разобрал в книге «Герои, культ героев и героическое 
в истории». Главная его мысль сводилась к тому, что руководить 
надлежит героям, которые становятся вождями в силу особого ду-
ховного склада, и что массы, если они не соблазнены ложными 
героями, хотят одного: чтобы их направляли люди высшего по-
рядка, избранные. «Культ героев» и патриархальная утопия «Те-
перь и прежде» стали для него наваждением. В поздних книгах он 
особо настаивал на исполнимости своей концепции вождей. Так, 
яркий портрет сильного лидера дан в «Письмах и речах Оливера 
Кромвеля»; ряд рекомендаций по искоренению конкретных со-
циальных зол представили «Современные памфлеты»; биография 
«Жизнь Джона Стерлинга» восславила человека, олицетворяв-
шего безупречную правдивость. Наконец, в книге «История Фри-
дриха Второго Прусского» предстал идеализированный образ ко-
роля-героя.

Кроме почетного места ректора Эдинбургского университета, 
Карлейль никогда не занимал никакой должности, всю жизнь 
оставаясь только писателем. К концу жизни, став знаменитым, 
Карлейль отказался от почестей, в том числе от дворянского ти-
тула и пенсиона. Он принял прусский орден «За заслуги», учре-
жденный Фридрихом Великим, и почетную степень Гарвардского 
университета. Умер Карлейль в Лондоне. 

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Проблемы реализации наследственных прав при применении 
вспомогательных репродуктивных технологий

Алферова Ольга Сергеевна, старший преподаватель;
Авдеева Яна Олеговна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Рассматриваются основные проблемы права наследования, возникающие при осуществлении современных репродуктивных 
технологий, особенности наследственных правоотношений при изъятии и донорстве половых клеток.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, наследование, донорство, ребенок, правовой механизм.

Анализируя возможности современных репродуктивных 
технологий, можно сделать вывод, что некоторые из них 

ставят под вопрос правовой статус гражданина при реализации 
прав на наследование.

Прежде всего репродуктивные права вытекают из консти-
туционных прав человека на жизнь и на неприкосновенность 
частной жизни. Семейное же законодательство определяет ре-
продуктивное право как реальную возможность рождения ре-
бенка. Это неизбежно приводит к  возникновению семейных 
и гражданских правоотношений, однако это не всегда обосно-
вывает биологическую и генетическую связь. Поэтому объек-
тивным видится разделять два понятия: кровного родства и, со-
ответственно, родства юридического.

Что касается реализации наследственных прав, то самыми 
распространенными являются проблемы установления отцов-
ства, а  также установления прав ребенка, родившегося с  ис-
пользованием генетического материала умершего отца. Таким 
образом, если супруг предоставляет для последующей криокон-
сервации свой генетический материал, он должен заранее по-
заботиться о том, чтобы в случае его смерти данный материал 
мог быть использован только его супругой с применением вспо-
могательной технологии либо же суррогатной матерью по его 
усмотрению. Кроме того, важно помнить, что презумпция от-
цовства действует в течение 300 дней с момента смерти потен-
циального отца, несмотря на то, что хранение генетического 
материала подразумевает 10-летний срок.

Главным юридическим фактом при возникновении наслед-
ственных правоотношений является непосредственно факт 
родства. Согласно статье  49 Семейного кодекса РФ, в  случае 
рождения ребенка у  родителей, не состоящих в  браке между 
собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или 
заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкрет-
ного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по 
заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка 

или по заявлению лица, на иждивении которого находится ре-
бенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые 
доказательства, с достоверностью подтверждающие происхож-
дение ребенка от конкретного лица. То есть, установление факта 
родства и, следовательно, возникновение наследственных пра-
воотношений, наступят только после предоставлению суду со-
ответствующих доказательств, например, согласия на криокон-
сервацию.

Стоит согласиться с  Г. С. Васильевым о  том, что генетиче-
ский материал является особым объектом права собствен-
ности, правовой режим которого неоднозначно регулируется 
законодательством. Отсюда вытекает вопрос о  характере от-
ношений по использованию генетического материала после 
смерти реципиента. Так, предлагается рассматривать его как 
объект собственности физического лица, который может яв-
ляться предметом сделки и  обладать ограниченной оборото-
способностью.

Объектом таких договоров являются гаметы (сперма, оо-
циты) умершего лица, что обуславливает необходимость пред-
варительной процедуры по забору у него половых клеток. Не-
маловажным является то, что подобные медицинские услуги 
оказываются исключительно на платной основе, т. к. не отве-
чают условиям оказания безвозмездной медицинской помощи. 
Предполагается, что заказчиком по договору вправе высту-
пать лицо, которое обладает правом на половые клетки умер-
шего, входящие в состав наследства. Заказчик, в свою очередь, 
предоставляет все необходимые документы, доказывающие его 
право на обладание гаметами умершего, что обуславливает вза-
имность договора.

По статистике, вопросом посмертной репродукции заин-
тересованы чаще всего молодые люди, которые не составляли 
завещание, поэтому вопрос продолжения рода умершего че-
ловека так же остро стоит для наследников первой очереди (ро-
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дителей, супруга), претендующих по закону на изъятый генети-
ческий материал.

Прежде всего возможность изъятия частей тела от их носи-
теля с целью использования в отношении других лиц регулиру-
ется Законом РФ от 22.12.1992 г. №  4180–1 «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека». Однако действие данного за-
кона распространяется только на отдельные органы или ткани 
человека, не включая органы и ткани, относящиеся к репродук-
тивным, а также на кровь и на компоненты крови. Медицинская 
возможность изъятия гамет регулируется отдельно пунктом 5 
статьи 55 Федерального закона РФ от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в  Российской Федерации», 
что является одним из современных медицинских достижений.

Стоит отметить, что забор крови, спермы и иных половых 
веществ не является самостоятельной целью, а осуществляется 
только для последующего распоряжения, что соответствует 
принципам вещного права.

По сей день вопрос о том, являются ли части тела и клетки 
человека объектами правоотношений, остается дискусси-
онным. На этот счет имеется несколько кардинально разных 
позиций, которые М. Н. Малеина выделяет в своей докторской 

диссертации: М. И. Ковалев считает, что «части человека не яв-
ляются вещами по своей природе», Л. О. Красавчикова — «ге-
нетический материал и  отдельные части тела человека могут 
рассматриваться в качестве неимущественных благ», Н. М. Кор-
кунов — «могут выделяться в  качестве вещей, ограниченных 
в обороте».

Наука гражданского права выделяет определенные при-
знаки, необходимые для признания объекта вещью: телесность 
и доступность субъектам гражданского права. На наш взгляд, 
половые клетки обладают телесностью исходя из источника 
своего формирования, а  переходят в  собственность носителя 
или иного лица после отделения от тела. Следовательно, ор-
ганы, части тела, его компоненты могут выступать объектом 
права собственности после отделения от тела человека и до мо-
мента так называемого применения.

Таким образом, поскольку возможно признание права соб-
ственности на гаметы как на компоненты человеческого тела, 
то распоряжение ими также возможно в качестве сделок, как 
и  возможно принятия их в  качестве имущества с  наслед-
ственной массой по прямому указанию на это в завещании на-
следодателем.
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Причины убийств с особой жестокостью
Астапенко Екатерина Викторовна, ведущий специалист отдела сопровождения инвестиционных проектов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (г. Ростов-на-Дону)

Убийства с особой жестокостью всегда приводят к крайне 
широкому общественному резонансу, так как фактически отра-
жает нравственную деградацию отдельной личности, общества 
в целом, а в отдельных ситуациях садизм и некрофилию. Ста-
тистические данные отражают цикличные изменения анализи-
руемого вида убийств. Так, в целом в России за период с 1997 
по 2009 год зарегистрировано 8 747 преступлений такого харак-
тера [1].

Говорить только о  его распространенности некорректно. 
Повышенный интерес к методикам их предупреждения детер-
минирован еще и  невосполнимостью потерь. Только за ука-
занный период погибло 9 841 человек.

По этой причине с  целью возможности последующего 
формирования превентивных мероприятий в  сфере убийств 
с особой жестокостью крайне важно обратиться к вопросу ис-
следования их причин и условий.

В отечественной криминологии вопросы исследования 
причин совершения убийств с особой жестокостью не раз нахо-
дились в фокусе анализа.

Так, например, М. Р. Табанов, исследуя данное явление, от-
мечал в  качестве основных факторов совершения убийства 
с особой жестокостью склонность к накоплению аффекта и эмо-
ционального напряжения у человека, а также повышенную воз-
будимость, агрессивность. При этом он отмечал, что данное 
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состояние является следствием пережитых в детстве травмиру-
ющих психику событий, которые приводят в последующем уже 
во взрослом возрасте к  трудностям в  социализации, а  также 
склонностью воспринимать ценность жизни другого индивида 
как девальвацию [2, с. 44]. Как видно из представленного опре-
деления сущностных характеристик и  условий совершения 
убийств с особой жестокостью, исследователь в качестве детер-
минантных факторов выделял внутренние мотивы, которые 
формируются у конкретного человека под воздействием много-
численных факторов и событий в детском возрасте и расстрой-
ства личности, которые могут быть следствием психических от-
клонений у человека. В качестве внешних факторов он выделял 
ослабление уровня социального контроля в общественном раз-
витии, анархию и хаос в обществе.

Ю. М. Антонян, анализируя причины совершения убийств 
с особой жестокостью, в качестве доминантных факторов, ко-
торые оказывают влияние на их совершение, выделял, нао-
борот, социальные [1, с. 41]:

— высокий уровень общей тревожности в обществе вслед-
ствие дестабилизации общественного развития, падения эко-
номики и пр.;

— наличие недостаточного воспитания в семьях;
— низкая эффективность работы правоохранительных ор-

ганов.
То есть, основываясь на данном подходе, автор предлагает 

акцентировать внимание на факторах общественного и  эко-
номического развития в  системе предупреждения убийств 
с особой жестокостью.

Относительно внутриличностных причин совершения пре-
ступлений данного рода, автор выделял у убийц глубокие пси-
хические травмы, иные психические отклонения врожденного 
характера, а также вопросы, которые связаны с личностными 
особенностями. Например, бесчувственность как черта лич-
ности, ранимость и  потребность в  самоутверждении посред-
ством доминирования над окружающими людьми за счет до-
стижения господства.

Еще одной интересной криминологической позицией можно 
назвать подход Э. Э. Штемберга. Он полагал, что основными 
причинами совершения убийств с особой жестокостью высту-
пают не отдельные факторы, а совокупность определенных жиз-
ненных обстоятельств конкретного убийцы, непосредственно 
предшествующих факту совершению преступления, а также ус-
ловия деморализации и деформации личности преступника [1].

Нельзя обойти и  теорию деструктивности Э. Фромма, ко-
торый анализировал вопрос совершения убийств с особой же-
стокостью с  социально-биологической позиции. Он полагал, 
что помимо биологически адаптивной агрессии у человека как 
его особенности устройства психика вследствие девальвации, 
присутствует и  деструктивность (злокачественная форма 
агрессии, формирующая зачастую под влиянием внешних со-
циальных факторов — нестабильное общественное развитие, 
пропаганда насилия, постоянное столкновение с  агрессией, 
в том числе и в СМИ).

Агрессия у человека с позиции Э. Фромма, формируется при 
предвкушении получения удовольствия от бессмысленного 
и беспричинного уничтожения другого человека. Сам факт со-

вершения убийства, жажда власти над физическим телом дру-
гого человека выступает в  качестве основного мотива совер-
шения преступления с особой жестокостью.

Основными формами деструктивности Фромм определял 
садизм и некрофилию. Автор обосновывал свою позицию, что 
садизм не всегда связан с сексуальным подтекстом, он может 
проявляться в виде поиска беспомощного и беззащитного су-
щества с  последующим ему причинением физических стра-
даний и лишения жизни.

Некрофилию он определял, как наивысшую степень са-
дизма, страстное влечение ко всему мертвому, больному, разла-
гающемуся. Желание превратить живое тело в неживое, разру-
шение только исключительно разрушения.

Столь крайние формы проявления деструктивного пове-
дения исследователь объяснял социальной природой человека. 
Общество, где в основе развития положена эксплуатация рано 
или поздно столкнется с  повышением уровня агрессивности 
у  людей, стремления подчинять других людей, что может пе-
рерасти в итоге в садизм и некрофилию. Это связывается ав-
тором с общественным устройством, основанным на порабо-
щении одних другими, ущемления прав населения отдельных 
социальных групп с низким уровнем доходов, открытой демон-
страции СМИ садизма, кровопролитий, войн [9, с. 84].

В современной отечественной криминологии близкие выше-
указанным идеи поддерживаются активно Я. И. Гилинским. Он 
пишет, что основополагающим фактором в различных формах 
проявления человеком насилия особую роль играют неудовлет-
воренные социальные потребности, такие как престиж, статус 
и пр. Крайней точной проявления стремления к самоутверж-
дению является убийство [2, с. 105]. То есть убийцей становится 
человек, которые не может самореализоваться посредством ис-
полнения социальных ролей и это приводит к формированию 
стремления к жажде физической расправы над жертвой.

Конечно, можно говорить об определенной степени разум-
ности рассмотренных нами концепций к жесткости и особой 
жестокости, насилию и  агрессии с  позиции превалирования 
в структуре мотивации к их совершению социального фактора.

Можно говорить о том, что совершение убийства с особой 
жестокостью выступает высшей точкой деструктивного раз-
вития личности человека. При совершении преступления дан-
ного типа у человека формируется стремление достичь господ-
ства над другим человеком, над его физическим телом, что 
в конечном итоге приводит к удовлетворению внутренней по-
требности в самоутверждении при отсутствии иных способов 
достижения этого состояния. Жестокость приводит к тому, что 
в  психике убийцы его ущербность, отсутствие значимых до-
стижений с его позиции в жизни, обществе становится иллю-
зией возможности достижения всемогущества над всеми, сред-
ством доказать всем, что он выше в социальном плане и может 
делать то, что посчитает нужным. Это и становится доминиру-
ющим субъективным смыслом в  процессе совершения убий-
ства с особой жестокостью.

Анализ концепций в  отношении условий проявления де-
структивного поведения, агрессии, жестокости, совершения 
убийств с  особой жестокостью позволяет нам выделить ос-
новные причины:
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— высокий уровень социальной дифференциации обще-
ства по уровню доходов вплоть до формирования фрустраци-
онных состояний у отдельных личностей (социальных групп);

— отсутствие сформированной системы отдыха и  досуга 
для лиц с невысоким уровнем доходов;

— изменение в системе общественных и общесоциальных 
ценностей, например, обесценивание жизни человека как 
ценности при одновременном росте социальной значимости 
власти и богатства как фактора успешности личности;

— поддержание СМИ культуры насилия посредством опу-
бликования в сети Интернет роликов, новостей различного ха-
рактера с мест совершения преступлений, войн и т. п.;

— низкий уровень развития культурной и образовательной 
сфер, отсутствие широкого доступа к ним у населения;

— отсутствие фактических возможностей для части насе-
ления самоутверждаться посредством законных вариантов, на-
пример, творческой деятельности.

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что причинами 
совершения убийств с  особой жестокостью выступает ком-
плекс взаимосвязанных факторов, которые в конечном итоге 
образуют систему психических качеств личности в  виде де-
формаций и  деструктивного поведения человека и  соци-
альных вследствие проблем в обществе на конкретном этапе 
развития.
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Способы совершения преступлений несовершеннолетними,  
имеющими личностные психолого-психиатрические отношения

Байдукова Наталья Георгиевна, студент магистратуры;
Кайгородова Ольга Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент

Тюменский государственный университет

Актуальность данной темы заключается в  том, что 
с  каждым годом возрастает уровень преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними. Одним из важнейших 
факторов, вызывающих отклоняющееся поведение, являются 
психолого-психиатрические отклонения, для таких престу-
плений характерен специфический способ совершения пре-
ступлений.

Целью данной работы является анализ способа совершения 
преступлений данной категорией лиц.

Под способом совершения преступления понимается си-
стема преступного поведения лица, совершившего престу-
пление, который состоит из комплекса субъективных и объек-
тивных признаков.

Для криминалистики значение имеют заранее осущест-
вленные действия, предпринятые для совершения престу-
пления именно этим способом.

Криминалистическое значение установления способа совер-
шения преступления заключается в том, что способ понимается 
как один из компонентов взаимосвязи — способ — следы — до-
казательства, то есть он помогает установить логическую це-
почку образования доказательств.

Отличительными чертами способа совершения престу-
пления, избираемого несовершеннолетними, является неу-
мелое подражание взрослым преступникам, известным из ли-
тературы, кино, примеров из жизни.

По мнению Ю. Р. Орловой «несовершеннолетним при-
суща алогичность действий при совершении преступлений», 
как правило, преступления носят непродуманный характер 
по отношению к самому преступлению, сокрытию его следов. 
Подросткам в  силу своих физических возможностей, опыта 
и, в частности в нашем случае, психического состояния, не уда-
ется предпринять сложные операции по сокрытию следов пре-
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ступления. Если при расследовании преступления следова-
телем было обнаружено продуманное, четко спланированное 
сокрытие следов совершенного преступления, то можно сде-
лать вывод о  том, что преступление было совершенно в  соу-
частии, причем нередко соучастником становится взрослый 
субъект.

Рассмотрим на примере структуру способа совершения пре-
ступления в  криминалистическом понимании. Как было ска-
зано ранее, для несовершеннолетних в  совокупности и  для 
рассматриваемых с  наличием психологических аномалий ха-
рактерно совершение преступления против собственности, по-
этому рассмотрим структуру на примере кражи, то есть тай-
ного хищения чужого имущества.

Последовательность стадий в  данном случае будет следу-
ющей:

1. Возникновение преступного умысла на совершение 
кражи, продумывание плана совершения преступления. При 
расследовании уже совершенного преступления необходимо 
установить причины и факторы, которые повлияли на совер-
шение преступления.

2. Подготовка к совершению преступления. Она подразу-
мевает под собой продумывание и  разработку плана престу-
пления, приискание оружий и  средств для совершения пре-
ступления, поиск союзников и  т. д. Поэтому при раскрытии 
преступления данная стадия имеет большое значение, так как 
помогает осознать первоначальный план для совершения пре-
ступления, а, следовательно, дает преставления о тех деяниях, 
которые входили в умысел преступника.

3. Действия, непосредственно предшествующие проникно-
вению в помещение (хранилище).

4. Проникновение в  хранилище и  действия внутри: 
преодоление преград, включая приемы взлома запорных 
устройств, запирание входной двери изнутри на замок, 
задвижку, защелку, крючок; поиск ценностей; отбор ценно-
стей для их завладения, упаковка похищенного; совершение 
действий, не связанных непосредственно с завладением цен-
ностями (курение, прием пищи, спиртного, наркотиков, 
отдых, отправление естественных надобностей, нанесение 
надписей и т. п.).

5. Уход с места преступления и транспортировка похищен-
ного. Криминалистическое значение данной стадии, так же как 
и подготовительной, заключается в следующих аспектах: уро-
вень физического и психического состояния преступника, что 
позволяет доказать причастность именно несовершеннолет-

него; наличие соучастников преступления; помощь взрослого 
при совершении преступления.

6. Распоряжение похищенным (потребление и  сбыт). Для 
несовершеннолетних, как говорилось раннее, характерен про-
стой способ сбыта, так как для сложных операций и схем необ-
ходимо налаженное сотрудничество и наличие выработанного 
плана, а  несовершеннолетние склонны к  совершению сти-
хийных преступлений.

7. Как правило, последней стадией (этапом) является со-
крытие причастности лица к преступлению путем сокрытия его 
следов.

Таким образом, для различных категорий субъектов пре-
ступления характерен свой способ совершения преступления, 
именно от него зависит то, какие и где будут оставлены следы 
преступления, как необходимо будет работать с этими следами. 
От характера и места расположения следов непосредственно за-
висит их расшифровка по-отдельности и сопоставление в виде 
доказательств, что делает возможным реконструкцию события 
преступления.

Для несовершеннолетних, совершивших преступление, име-
ющих личностные психолого-психиатрические отклонения, ха-
рактерно совершение преступлений, посягающих на собствен-
ность, что определяет способ совершения ими преступления.

Из этого следует, что чаще всего данная категория лиц из-
бирает для совершения преступления способ тайного хищения, 
малая часть несовершеннолетних решается на открытое хи-
щение чужого имущества.

Более распространенным способом совершения краж для 
несовершеннолетних являются форточные кражи из квартир, 
которые преимущественно располагаются на первом этаже.

Стоит отметить, что преступность всегда реагирует на из-
менения в обществе, то есть при появлении различных средств, 
облегчающих совершение преступления, преступники пыта-
ются завладеть этими средствами и использовать их в своей де-
ятельности.

Таким образом, следует сделать вывод о  том, что способ 
является одним из важнейших элементов криминалистиче-
ской характеристики преступления, поэтому его изучение 
имеет важное значения для раскрытия и  расследования пре-
ступления. При криминалистическом исследовании способа 
совершения преступления необходимо обратить внимание на 
то, что на каждой стадии преступления способ проявляется 
по-разному, поэтому, чтобы установить полную картину пре-
ступления, необходимо проанализировать все его этапы.
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Международно-правовое регулирование противодействия коррупции в сфере бизнеса
Бакулина Ольга Сергеевна, студент

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

1 Во исполнение п. 8 Комплексного плана совместных мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведению на 2018–2019 годы, утвержденного Генеральным прокурором РФ 21 августа 2018 г., проведен социологический 
опрос об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных прояв-
лений, в котором приняли участие более 38 тыс. респондентов.

Коррупция — одно из тех явлений, с которыми человечество 
сталкивается на протяжении всей своей истории. Дошедшие 

до нас правовые памятники позволяют заключить, что она заро-
дилась в период формирования первых государственных образо-
ваний в Египте, Индии, Китае в III–II тыс. до н. э.

Первые упоминания о  коррупции можно встретить в  ар-
хивах древнего Вавилона (вторая половина XXIV  в. до н. э.) 
и в Законах вавилонского царя Хаммурапи. Уже тогда многие 
исследователи и  государственные деятели ассоциировали 
коррупцию с  противоправной деятельностью «государевых 
людей» — государственных служащих, стремящихся в обход за-
кона улучшить свое материальное положение. Более того, в не-
которых случаях провозглашалась едва ли не презумпция ви-
новности государственного служащего в  правонарушениях 
и преступлениях коррупционного характера.

В современном мире коррупционные проявления отмеча-
ются не только в  государственных органах, но и  в  коммерче-
ских организациях. Из национальной бизнес-среды коррупция 
быстро переходит на транснациональный уровень. Это иска-
жает ситуацию на рынках, деформирует гражданский оборот, 
что негативно отражается на экономическом росте, подрывает 
демократию и верховенство закона [1].

Результаты проведенного Генеральной прокуратурой РФ 
социологического опроса свидетельствуют о  том, что боль-
шинство опрошенных считают проблему коррупции серьезной 
(80%) и подавляющее большинство (86,8%) одобряют государ-
ственную политику по ужесточению мер в отношении корруп-
ционеров1.

Любое коррупционное деяние имеет как минимум две сто-
роны — получатель незаконной выгоды и тот, кто ее предостав-
ляет. К субъектам коррупции в соответствии с антикоррупци-
онным законодательством Российской Федерации относятся 
в том числе юридические лица [2].

Проведенные исследования показывают, что в  коммерче-
ских юридических лицах очень часто возникает конфликт ин-
тересов между личными интересами топ-менеджеров и интере-
сами самих организаций. [3; 13]

При этом основные бенефициары этих организаций испы-
тывают негативные последствия от коррупционных прояв-
лений со стороны лиц, осуществляющих в таких организациях 
управленческие функции, как и все общество — от участников 
коррупционных процессов на государственном уровне.

Социологические исследования позволили выявить 
и  самую распространенную схему коррупции в  бизнесе — 
«откат» (взятка лицу, принимающему решение о расходовании 

средств на предприятии, за выполнение им соответствующих 
должностных обязанностей). [4; 14]

Наиболее сложные схемы, в  которых «откат» сочетается 
с другими коррупционными действиями, применяются в стро-
ительстве, а также в розничной торговле. Используются данные 
практики и  в  деятельности служб управления персоналом 
(«откат» за прием на работу), в  страховании (взятки сотруд-
никам страховых организаций, принимающим решение о вы-
плате страховой суммы, составляющей определенный процент 
от этой суммы), в банковском деле (при выдаче кредитов), ре-
кламе и т. д.

Были выявлены и иные возможные формы коррупционных 
действий в  бизнесе: приемка несуществующих услуг и  невы-
полненных работ; создание неконкурентной среды при за-
купках; использование при строительстве более дешевых мате-
риалов, чем было указано в смете на осуществление работ по 
договору строительного подряда и,  соответственно, оплачено 
заказчиком; изначальное завышение стоимости строительных 
работ и  (или) услуг, которые производятся организацией, где 
лицо, принимающее решение о  закупке, имеет коммерческий 
интерес, и др. Следует отметить, что при взаимодействии ком-
мерческих организаций с  органами власти инициаторами ре-
ализации коррупционных практик в  ряде случаев выступают 
представители именно бизнес-сообщества. [5]

Указанные явления характерны для многих стран, поэ-
тому выстраивая свою антикоррупционную политику, они на-
ряду с совершенствованием механизмов противодействия кор-
рупции в  публичной сфере реализуют меры, направленные 
на криминализацию коррупции в  частном секторе с  введе-
нием самостоятельных статей уголовного кодекса. В настоящее 
время эта тенденция отмечается в Германии, США, Франции, 
Норвегии, Греции, Дании, Хорватии, Боснии и  Герцеговине, 
Эстонии и других странах [3, с. 8].

Борьба с  коррупцией в  государственном и  негосудар-
ственном секторах строится на общих началах публичности 
и  прозрачности деятельности, недопущения конфликта инте-
ресов, контроля и ответственности лиц.

Все большее внимание решению проблем противодействия 
«деловой коррупции» уделяется на наднациональном и между-
народном уровнях. Международные организации универсаль-
ного и регионального уровня (как межправительственные, так 
и не правительственные) разрабатывают и принимают большое 
количество международных правовых актов, а также актов ре-
комендательного характера, направленных на активизацию де-
ятельности бизнес-сообщества по недопущению проявлений 
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коррупции в отдельных организациях и компаниях, а также на 
принятие коллективных мер. Так, КПК ООН определяет пере-
чень мер, которые каждое государство-участник согласно ос-
новополагающим принципам своего внутреннего законода-
тельства может принимать для предупреждения коррупции 
в частном секторе. В их числе:

– содействие сотрудничеству между правоохранитель-
ными органами и соответствующими частными организациями;

– содействие разработке стандартов и  процедур, пред-
назначенных для обеспечения добросовестности в  работе 
частных организаций;

– содействие прозрачности в деятельности частных орга-
низаций, включая в  надлежащих случаях меры по идентифи-
кации юридических и физических лиц, причастных к созданию 
корпоративных организаций и управлению ими;

– предупреждение возникновения коллизии интересов;
– обеспечение того, чтобы частные организации с учетом 

их структуры и  размера обладали эффективными механиз-
мами внутреннего аудиторского контроля для оказания по-
мощи в  предупреждении и  выявлении коррупционных де-
яний, и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких 
частных организаций подлежали соответствующим проце-
дурам аудита и сертификации и др.2

В нашей стране одно из первых нормативных ограничений 
коррупционных действий было введено Петром I. Именно он, 
учитывая распространенность взяточничества как наиболее 
опасной формы корыстного злоупотребления служебным по-
ложением, установил запрет «всем чинам, которые у дел при-
ставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, 
политических, купецких, художественных и  прочих, какое 
звание они ни имеют, дабы не дерзали никаких посулов ка-
зенных и  с  народа сбираемых денег брать» и  уголовную от-
ветственность не только за получение, но и  за дачу взятки. 
Попытки выявления причин и  факторов, порождающих кор-
рупцию, а также правового регулирования борьбы с ней пред-
принимались и иными правителями Российской империи [6].

Проблема противодействия «деловой коррупции» все еще 
далека от разрешения. Ни одна организация не застрахована 
от проявлений коррупции, как во внешнем контуре своей дея-
тельности, так и во внутреннем. Коррупция серьезно ухудшает 
функционирование любой бизнес-структуры, порождая ши-
рокий спектр критических рисков — от потери ценных для ор-
ганизации активов (финансовых, товарно-материальных, ин-
теллектуальных) до значительных имущественных издержек, 
связанных с  возможными обвинениями в  коррупции и  по-
следующими штрафными санкциями, а  также может испор-
тить ее имидж. Взяточничество в процессе распределения тен-
деров и контрактов приводит к привлечению некомпетентных 
подрядчиков. В связи с распространением негативной инфор-
мации потенциальные клиенты могут потерять доверие к ком-
пании и к ее продуктам, что влечет потерю клиентов и деловых 
партнеров. Коррупция в  процессе трудоустройства работ-
ников чревата наймом некомпетентных сотрудников, демора-

2 Пункт 2 ст. 12 КПК ООН

лизацией коллектива и снижением эффективности бизнес-про-
цессов.

На рубеже XX–XXI  вв. активно формируется междуна-
родное правовое регулирование противодействия коррупции, 
а также множество стандартов в смежных областях, в том числе 
в сфере борьбы с отмыванием денег и бухгалтерского учета. На 
заре их становления требования к  корпоративным системам 
внутреннего контроля и учета были практически не развиты. 
Международное сотрудничество в случаях расследования и су-
дебного преследования было ограничено как юридическими, 
так и  практическими барьерами, включая банковскую тайну, 
а  также отсутствие опыта у  обвинителей в  работе по выяв-
лению и расследованию сложных транснациональных корруп-
ционных преступлений.

Проблема усугублялась тем, что на протяжении длительного 
времени коррупция считалась неизбежной и  даже полезной 
в развивающихся странах в той мере, в какой она удешевляла 
производство, облегчала и  ускоряла деловые операции, обе-
спечивала транснациональным корпорациям доступ на рынки 
развивающихся государств. В экспертных исследованиях отме-
чается, что лишь к 1990-м гг. коррупция стала рассматриваться 
не как движущая сила экономики, а как препятствие. [7]

Проявления коррупции сопровождались не только ослабле-
нием верховенства права, появлением транснациональных кор-
рупционных практик, подрывом финансовой стабильности го-
сударств незаконными финансовыми операциями по выводу 
и  легализации коррупционных доходов, но и  процессами де-
формации гражданского оборота. Исследователи-ли констати-
руют, что «коррупция больше не рассматривается как проблема 
слаборазвитых стран, а  является предметом международной 
озабоченности» [8].

В юридической литературе описывается многоярусность 
международных обязательств государств, включающих в себя 
базовые и  специальные антикоррупционные стандарты, при-
нятые и  продолжающие совершенствоваться в  рамках ООН 
и  других международных организаций, в  том числе регио-
нальных (Совет Европы — СЕ), а  также отраслевых (ОЭСР). 
Классификация международных антикоррупционных стан-
дартов проводится, как правило, в  зависимости от субъекта, 
принявшего международно-правовой документ, и  сферы его 
действия. В соответствии с данным подходом выделяются:

1) принятые международными организациями универ-
сальные международные соглашения, предписания которых рас-
пространяются на государства, входящие в данные организации;

2) принятые международными организациями регио-
нальные международные соглашения, предписания которых рас-
пространяются на государства, входящие в данные организации;

3) юридически обязательные акты международных 
межправительственных организаций;

4) рекомендательные акты международных межправитель-
ственных организаций;

5) рекомендательные акты международных неправитель-
ственных организаций.
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Антикоррупционные нормы, адресованные коммерческим 
организациям, постепенно начали формироваться в  рамках 
утилитарного подхода к защите бизнеса, связанного с ценност-
ными обязательствами правительств и НПО2 [8].

Процессы международной экономической интеграции 
и  глобализации ознаменовались бурным развитием меж-
дународного правового регулирования противодействия 
коррупции, связанного с  осознанием международным со-
обществом масштабов этой угрозы. Так, в мае 1994 г. Совет ми-
нистров ОЭСР принял Рекомендацию Совета о взяточничестве 
в международных деловых операциях. Членам Совета было ре-
комендовано предпринять конкретные и  значимые шаги для 
внесения поправок в свои законы, налоговые системы, требо-
вания к ведению бухгалтерского учета и отчетности и проце-
дуры государственных закупок. [9]

Глобализация и  преобладание рыночной модели эконо-
мики создают климат, благоприятствующий открытости, про-
зрачности, основанный на принципах конкуренции и  подот-
четности. Некоторые авторы говорят об «антикоррупционном 
глобальном управлении», предполагая наличие отдельной «ан-
тикоррупционной индустрии». [10]

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных пу-
бличных должностных лиц в  международных деловых опе-
рациях 1997 г. обязала подписавшие ее страны внедрить 
обширный перечень мер, запрещающих взяточничество и от-
мывание денег при осуществлении международных коммер-
ческих сделок. Впоследствии эти меры получили развитие 
в  универсальной КПК ООН в  2003 г., которая предусмотрела 
дополнительные обязательства по обеспечению прозрачности 
закупок и  в  настоящее время представляет собой междуна-
родное обязательство по борьбе с коррупцией. [11]

КПК ООН — первый глобальный инструмент предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней, основанный на широком 
международном консенсусе. Отличительной особенностью 

3 Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) — федеральный закон США о борьбе с коррупцией в международной деятельности, 
имеющий экстерриториальное действие, то есть его юрисдикция распространяется за пределы территории США.

становления международно-правового регулирования про-
тиводействия коррупции в сфере бизнеса стала жесткая кон-
куренция международно-правового и  национального пра-
вового регулирования со стороны правовых систем стран 
преимущественно англосаксонского блока, придающих 
своим национальным актам значение экстерриториального 
применения.3

Таким образом, на планете устанавливается определенный 
порядок, благоприятствующий действиям и  инициативам 
одних государств и запретительный для других [12].

Универсальные и  региональные международные органи-
зации (ООН, СЕ, ГРЕКО1, ОЭСР, СНГ и др.) провели обширную 
работу по формированию международных антикоррупци-
онных стандартов, направленную в  том числе и  на создание 
международно-правовых основ противодействия коррупции 
в сфере бизнеса. Результатом этой деятельности стало принятие 
свода международных документов как обязательного, так и ре-
комендательного характера.

Анализ международных и  национальных практик оценки 
и создания инвестиционного климата позволил сделать вывод 
о том, что, несмотря на возможности страны обладать значи-
тельными природными ресурсами, квалифицированной ра-
бочей силой и проч., ее инвестиционная привлекательность во 
многом будет зависеть от уровня коррупции в государственном 
управлении и бизнес-среде. Только непротиворечивые нацио-
нальные регуляторные нормы и инвестиционное законодатель-
ство, основанное на международно-правовых инвестиционных 
стандартах, прозрачная и предсказуемая правоприменительная 
(в  том числе судебная) практика, последовательная антикор-
рупционная и  социально ориентированная политика россий-
ских компаний при активной поддержке профильных агентств 
по поощрению инвестиций позволят повысить инвестици-
онную привлекательность государства для долгосрочных инве-
сторов.
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Условия освобождения лица от уголовной ответственности  
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В статье рассматриваются условия деятельного раскаяния, как основания освобождения от уголовной ответственности в со-
ответствии с УК РФ и даётся их анализ. Автором сделана попытка предложить изменения в УК РФ и акты толкования, направ-
ленные на устранение недостатков существующих формулировок.

Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности, явка с повинной, способствование рас-
крытию и расследованию преступления, возмещение ущерба, заглаживание вреда.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК 
РФ) [2] в качестве одного из оснований освобождения от 

уголовной ответственности предусматривает деятельное рас-
каяния лица, совершившего преступление. Так, в соответствии 
с ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если после совершения пре-
ступления добровольно явилось с  повинной, способствовало 
раскрытию и  расследованию этого преступления, возместило 
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим 
преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало 
быть общественно опасным. Ч. 2 ст. 75 УК РФ предусматривает, 
что в связи с деятельным раскаянием лицо может быть осво-
бождено и в тех случаях, когда присутствует специальное уста-
новление в соответствующих частях Особенной части УК РФ.

Следует отметить, что п. 4 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 июня 2013 г. №  19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и  порядок 
освобождения от уголовной ответственности» (далее — Поста-
новление №  19) указано на то, что по смыслу ч. 1 статьи 75 УК 
РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех 
перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом 
конкретных обстоятельств лицо имело объективную возмож-
ность совершить (например, задержание на месте преступления 
объективно исключает возможность явиться в  правоохрани-
тельные органы с  сообщением о  совершенном преступлении, 
однако последующее способствование лицом раскрытию и рас-
следованию преступления, возмещение им ущерба и (или) за-
глаживание вреда иным образом могут свидетельствовать о его 
деятельном раскаянии) [4].

В абз. 2 п. 4 Постановления №  19 также указано, что судам 
следует иметь в  виду, что деятельное раскаяние может влечь 

освобождение от уголовной ответственности только в  том 
случае, когда лицо вследствие этого перестало быть обще-
ственно опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом обще-
ственной опасности, необходимо учитывать всю совокупность 
обстоятельств, характеризующих поведение лица после совер-
шения преступления, а также данные о его личности. При этом 
признание лицом своей вины без совершения действий, пред-
усмотренных указанной нормой, не является деятельным рас-
каянием.

Исходя из приведенного выше законодательного регулиро-
вания деятельного раскаяния как основания освобождения от 
уголовной ответственности необходимы следующие условия:

1) совершение преступления впервые;
2) небольшая или средняя тяжесть совершенного деяния 

либо указание на возможность освобождения в  статье Осо-
бенной части УК РФ;

3) явка с повинной;
4) способствование раскрытию и  расследованию престу-

пления;
5) возмещение причиненного преступлением ущерба или 

заглаживание вреда иным образом;
6) лицо вследствие деятельного раскаяния утратило обще-

ственную опасность.
Рассмотрим указанные условия более подробно.
1. Совершение преступления впервые. В  п.  2 Поста-

новления №  19 перечислено, какие лица могут считаться совер-
шившими преступление впервые:

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне за-
висимости от квалификации их по одной статье, части статьи 
или нескольким статьям УК РФ), ни за одно из которых оно 
ранее не было осуждено;

б) предыдущий приговор, в отношении которого на момент 
совершения нового преступления не вступил в законную силу;
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в) предыдущий приговор, в отношении которого на момент 
совершения нового преступления вступил в законную силу, но 
ко времени его совершения имело место одно из обстоятельств, 
аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уго-
ловной ответственности);

г) предыдущий приговор, в  отношении которого вступил 
в  законную силу, но на момент судебного разбирательства 
устранена преступность деяния, за которое лицо было осу-
ждено;

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответ-
ственности.

Наиболее дискуссионным является подп. «д». Лицо может 
неоднократно освобождаться от уголовной ответственности, 
и последующие совершенные им преступления будут считаться 
впервые совершенными, что порождает «накопительную си-
стему» преступлений и  противоречит принципу неотвра-
тимости наказания. Кроме того, неоднократная преступная 
деятельность лица свидетельствует о  его повышенной обще-
ственной опасности, а также о том, что в отношении этого лица 
не сработала ни частная, ни общая превенция, а значит, стано-
вится невозможным достижение целей наказания без его при-
влечения к уголовной ответственности [11, с. 119]. Мы считаем, 
что необходимо все-таки предусмотреть ограничения, т. к. дей-
ствия лица не свидетельствуют о том, что оно утратило обще-
ственную опасность.

Кроме того, выделение отдельно подп. «д» не совсем целе-
сообразно, т. к. итогом освобождения от уголовной ответствен-
ности является то, что лицо не может считаться осужденным 
за совершенное деяние, следовательно, к нему может быть при-
менён подп. «а». В этой связи, мы полагаем, что подп. «а» п. 2 По-
становления №  19 необходимо изложить следующим образом: 
«совершившее одно или несколько преступлений (вне зависи-
мости от квалификации их по одной статье, части статьи или 
нескольким статьям УК РФ), ни за одно из которых оно ранее 
не было осуждено либо было освобождено от уголовной ответ-
ственности единожды». Подп. «д» п. 2 Постановления №  19 не-
обходимо исключить.

2. Небольшая или средняя тяжесть совершенного деяния 
либо указание на возможность освобождения в  статье Осо-
бенной части УК РФ. Все преступления, предусмотренные 
УК РФ, в  зависимости от характера и  степени общественной 
опасности деяния подразделяются на определенные кате-
гории. В соответствии с п. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями не-
большой тяжести признаются умышленные и  неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, пред-
усмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы; 
преступлениями же средней тяжести, согласно п. 3 указанной 
статьи, признаются умышленные деяния, за совершение ко-
торых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и  неосторожные де-
яния, за совершение которых максимальное наказание, пред-
усмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения сво-
боды.

Освобождение в связи с деятельным раскаянием за совер-
шение преступления небольшой и  средней тяжести обуслов-
лено, прежде всего, тем, что последствия совершенного лицом 

деяния не причинили значительного вреда. Кроме того, лицо 
могло и  не предвидеть наступления таких последствий или 
рассчитывало на предотвращение этих последствий. Обще-
ственная опасность таких деяний значительно ниже.

Ч.  2 ст.  75 УК РФ, в  свою очередь, устанавливает исклю-
чения, когда за совершение преступлений иных категорий тя-
жести лицо также может не понести наказания. К таким пре-
ступлениям Особенная часть УК РФ относит ряд составов 
преступлений, однако для освобождения от уголовной ответ-
ственности лицо должно совершить определенные действия. 
Так, например, освобождение в связи с деятельным раскаянием 
возможно для лица, совершившего похищение (ст. 126 УК РФ) 
при условии, что оно добровольно освободит похищенного; 
лица, участвовавшего в  подготовке террористического акта, 
если оно своевременным предупреждением органов власти или 
иным способом способствовало предотвращению осущест-
вления террористического акта (ст. 205 УК РФ) и др.

При этом в примечаниях всегда указывается, что лицо осво-
бождается от уголовной ответственности, если в действиях этого 
лица не содержится иного состава преступления. Исходя из бук-
вального толкования, можно предположить, что при наличии 
в действиях лица иного состава преступления, оно не может быть 
освобождено и по этому составу. Однако п. 8 Постановления №  19 
разъясняет, что применение примечания допускается и в случае 
совершения лицом совокупности преступлений.

Все указанные примечания относятся именно к  деятель-
ному раскаянию, что является спорным, ведь каких-либо иных 
условий деятельного раскаяния в  действиях преступника 
может и не быть. При этом, необходимо отметить, что исходя 
из формулировки ч. 1 ст. 75 УК РФ, освобождение в связи с дея-
тельным раскаянием — это право суда, тогда как формулировки 
примечаний указывают на обязанность: «лицо освобождается». 
В связи с этим мы полагаем, что ч. 2 ст. 75 УК РФ должна быть 
самостоятельным основанием для освобождения от уголовной 
ответственности, т. к. она не предполагает деятельного раска-
яния преступника.

Вместе с  тем, существование и  увеличения числа таких 
примечаний может объясняться, с  одной стороны, стремле-
нием законодателя использовать дополнительные меры пре-
дотвращения особо тяжких преступлений, например терро-
ристических актов, свести к  минимуму вред, причиняемый 
преступными деяниями интересам граждан и государства, сти-
мулировать позитивное поведение субъекта преступления, на-
правленное на предупреждение, устранение или уменьшение 
последствий совершенного им деяния, а с другой — и процес-
суальными мотивами: необходимостью раскрытия некоторых 
видов преступлений, получения доказательств обвинения, об-
наружения похищенного имущества, пресечения дальнейшей 
преступной деятельности [7, с. 172].

3. Явка с повинной. Понятие явки с повинной содержится 
в ч. 1 ст. 142 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (далее — УПК РФ) [1]. Согласно указанной норме, явка 
с повинной представляет собой добровольное сообщение лица 
о совершенном им преступлении.

Законодатель в  п.  29 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. №  58 «О практике назначения су-
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дами Российской Федерации уголовного наказания» (далее — 
Постановление №  58) указывает, что не может являться явкой 
с повинной заявление о преступлении, сделанное лицом в связи 
с его задержанием по подозрению в совершении этого престу-
пления. При этом, если в ходе предварительного расследования 
или в  судебном заседании лицо не подтвердило сообщенные 
им сведения, добровольное сообщение лица о совершенном им 
или с его участием преступлении признается явкой с повинной. 
Если же лицо было задержано за совершение конкретного пре-
ступления, но призналось в  других преступных деяниях, его 
признание будет являться явкой с повинной для указанных де-
яний [3].

Е. К. Герасимова выделила шесть признаков явки с  по-
винной:

1) это действие самого лица, совершившего преступление;
2) заявитель имеет намерение передать себя в руки право-

судия;
3) действия заявителя должны быть добровольными;
4) заявление лица должно содержать сведения о  совер-

шенном им преступлении;
5) заявление должно быть представлено путем личного не-

посредственного обращения лица (явки);
6) заявление должно адресоваться в суд, органы прокура-

туры, следствия или дознания [8, с. 3–11].
Указанные признаки, по нашему мнению, актуальны и  до 

настоящего времени.
Стоит также отметить такой признак как добровольность 

явки с  повинной. Этот признак предполагает, что решение 
о явке с повинной принимается самим лицом без воздействия 
на него внешних насильственных факторов — физических либо 
психологических, к которым, однако, нельзя отнести убеждение 
со стороны третьих лиц (например, в  случае, если родствен-
ники, которые знают о совершении лицом преступления, пы-
таются убедить его в том, чтобы «сознаться» в совершении де-
яния).

4. Способствование раскрытию и  расследованию престу-
пления. В п. 5 Постановления №  19 указано, что условие освобо-
ждения от уголовной ответственности в виде способствования 
раскрытию и расследованию преступления следует считать вы-
полненным, если лицо способствовало раскрытию и расследо-
ванию преступления, совершенного с его участием. Таким об-
разом, какого-либо понятия законодатель не дает.

В этой связи нельзя не согласиться с позицией Л. А. Доли-
ненко, в  соответствии с  которой практически крайне трудно 
оценить, какие действия являются активными, а  какие тако-
выми не являются, т. к. для одного лица определенные действия 
следует расценивать как активные, применительно к другой си-
туации и к другому лицу эти же действия могут таковыми не 
признаваться. Кроме того, невозможно выявить какие-либо 
объективные критерии при оценке того, являются ли действия 
виновного лица по оказании помощи в  раскрытии престу-
пления активными или не являются таковыми» [10, с. 57].

В судебной практике суды довольно редко указывают, в чем 
конкретно состоит способствование обвиняемого раскрытию 
и расследованию преступления. Чаще всего используется сле-
дующая стандартная формулировка: обвиняемый способ-

ствовал раскрытию и расследованию преступления путем дачи 
правдивых и полных показаний об обстоятельствах совершен-
ного преступления, благодаря которым следствию стали из-
вестны подробности совершенного преступления [6]. В другом 
судебном акте суд указал, что обвиняемая до возбуждения уго-
ловного дела дала сотруднику полиции подробные объяснения, 
в которых изложила обстоятельства совершенных ею престу-
плений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, подробно описала 
обстоятельства совершения преступлений, указав на мотив 
и цель своих действий, не препятствовала до возбуждения уго-
ловного дела проведению осмотра жилого помещения, в  ко-
тором она осуществляла фиктивную постановку на учет ино-
странных граждан, затем на протяжении дознания и судебного 
разбирательства дала подробные признательные показания, 
чем оказала содействие в раскрытии и расследовании этих пре-
ступлений [5].

Таким образом, и судебная практика не дает однозначный 
ответ, что можно считать способствование раскрытию и  рас-
следованию преступления.

В теории же существует позиция, в соответствии с которой 
возможно выделить два основных вида способствования: ин-
теллектуальное и физическое. Под интеллектуальным способ-
ствованием, при этом, следует понимать добровольное иници-
ативное предоставление лицом, совершившим преступление, 
достоверной и полной информации, имеющей значение для его 
раскрытия и  расследования (об  обстоятельствах совершения 
преступления, соучастниках преступления (при наличии), об 
орудиях и средствах совершения преступления, мотивах (при-
чинах) и  условиях совершения преступления и  проч.). Физи-
ческое способствование выражается в  добровольно-инициа-
тивных действиях совершившего преступление лица, имеющих 
значение для расследования и раскрытия преступления (выдача 
средств и  орудий совершения преступления; участие в  след-
ственных, процессуальных, оперативных и  других действиях, 
а также инициирование таких действий; оказание помощи в по-
иске вещественных доказательств по делу и др.) [9, с. 54].

Мы полагаем, что в Постановлении №  19 все же необходимо 
отразить, какие именно действия обвиняемого (или их при-
знаки) можно отнести к способствованию раскрытию и рассле-
дованию преступления, иначе на практике может возникнуть 
ситуация неправильного толкования содействия раскрытию 
и расследованию, что может повлечь незаконное привлечение 
лица к  уголовной ответственности или освобождение от та-
ковой.

5. Возмещение причиненного преступлением ущерба или 
заглаживание вреда иным образом. П. 2.1 Постановления №  19 
указывает, что под ущербом следует понимать имущественный 
вред, который может быть возмещен в натуре или в денежной 
форме; а под заглаживанием вреда понимается имущественная, 
в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание 
какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, 
а также принятие иных мер, направленных на восстановление 
нарушенных в  результате преступления прав потерпевшего, 
законных интересов личности, общества и  государства. При 
этом, возмещение ущерба или заглаживание вреда может быть 
совершено третьими лицами.



«Молодой учёный»  .  № 52 (394)   .  Декабрь 2021  г.78 Юриспруденция

Однако возникает вопрос определения объема «заглажи-
вания вреда». Если имущество хотя бы можно оценить, то оце-
нить объем помощи потерпевшему или размер морального 
вреда достоверно установить невозможно. В  теории также 
единое мнение отсутствует. Некоторые ученые полагают, что 
вред должен быть возмещен в полном объеме [12, с. 12], другие 
же подразумевают возмещение вреда в  объеме, который тре-
бует потерпевший [13, с. 6]. С указанными позициями нельзя 
согласиться, т. к., во-первых, «полный объем» применительно 
ко вреду невозможно определить достоверно, а во-вторых, по-
терпевший зачастую не может быть объективен по отношению 
к лицу, совершившему в отношении его или его имущества пре-
ступление.

В связи с эти полагаем, что достаточность возмещения вреда 
или размер возмещения такого вреда должен определяться 
следственными органами или судом с учетом позиции потер-
певшего.

6. Лицо вследствие деятельного раскаяния утратило обще-
ственную опасность. В  п.  4 Постановления №  19 указано, что 
судам следует иметь в  виду, что деятельное раскаяние может 
влечь освобождение от уголовной ответственности только 

в том случае, когда лицо вследствие этого перестало быть об-
щественно опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом обще-
ственной опасности, необходимо учитывать всю совокупность 
обстоятельств, характеризующих поведение лица после совер-
шения преступления, а также данные о его личности. При этом 
признание лицом своей вины без совершения действий, пред-
усмотренных указанной нормой, не является деятельным рас-
каянием.

В данном случае также определение того факта, утратило 
ли лицо общественную опасность возлагается на внутреннее 
убеждение следственных органов и суда, которые принимают 
во внимание личность лица, совершившего преступление, и его 
последующее поведение.

Таким образом, условия освобождения лица, совершившего 
преступление, в  связи с  деятельным раскаянием, носят оце-
ночный характер и  должны рассматриваться следственными 
органами и  судами в  каждом конкретном случае примени-
тельно к конкретным лицам. При этом стоит иметь ввиду, что 
указанные условия могут присутствовать как в совокупности, 
так и по отдельности, что не является препятствием для приме-
нения ст. 75 УК РФ.
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В статье автор рассматривает проблемы правового закрепления деятельного раскаяния, как основания освобождения от уго-
ловной ответственности в уголовном законодательстве Российской Федерации. Автором проводится исследование понятия дея-
тельного раскаяния, выработанного в теории и необходимость закрепления такого понятия в Уголовном кодексе Российской Феде-
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Несмотря на то, что институт деятельного раскаяния 
знаком российскому уголовному праву и дореволюцион-

ного, и советского периода, в качестве основания освобождения 
от уголовной ответственности он был закреплен только в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) [1].

В соответствии с  ч.  1 ст.  75 УК РФ лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, если после 
совершения преступления добровольно явилось с  повинной, 
способствовало раскрытию и  расследованию этого престу-
пления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, 
причиненный этим преступлением, и  вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть общественно опасным.

Как мы видим, легальное понятие закреплено через перечис-
ление признаков и, по своей сути, отсутствует. Именно такая 
конструкция правовой нормы вызывает важнейший вопрос: 
необходима ли совокупность всех признаков, нескольких либо 
достаточно только одного признака для освобождения лица от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием?

Исходя из буквального токования нормы следует, что для 
освобождения лица от уголовной ответственности в  связи 
с деятельным раскаянием необходима совокупность всех при-
знаков, перечисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ. Норма не содержит 
указания на то, что возможна совокупность лишь нескольких 
признаков либо же достаточно одного признака. Перечис-
ление всех признаков «через запятую» при отсутствии перед 
последним признаком союза «или», указавшего бы на возмож-
ность взаимоисключения или замены признаков друг друга, оз-
начают необходимость наличия каждого из таких признаков.

Однако в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. №  19 «О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» указано на то, что по смыслу 
ч. 1 статьи 75 УК РФ, освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии 
выполнения всех перечисленных в  ней действий или тех из 
них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело 
объективную возможность совершить (например, задержание 
на месте преступления объективно исключает возможность 
явиться в правоохранительные органы с сообщением о совер-
шенном преступлении, однако последующее способствование 
лицом раскрытию и расследованию преступления, возмещение 

им ущерба и  (или) заглаживание вреда иным образом могут 
свидетельствовать о его деятельном раскаянии) [2].

После принятия указанного выше Постановления, суды 
также придерживаются указанной позиции. Например, в  По-
становлении Президиума Верховного суда Республики Алтай 
от 26 сентября 2017 г. №  44У-26/2017 суд указал, что «по смыслу 
закона, освобождение от уголовной ответственности в  связи 
с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения 
всех перечисленных в  ней действий или тех из них, которые 
с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную 
возможность совершить» [6]. При этом, из обстоятельств дела, 
изложенных в судебном акте, следует, что явка с повинной была 
подписана обвиняемым на той стадии, когда следствию были 
известны и  лицо, совершившее преступление, и  все обстоя-
тельства дела, а также были обнаружены вещественные дока-
зательства. Однако суд первой инстанции все равно прекратил 
уголовное дело, а вышестоящие суды указанное решение под-
держали.

В Апелляционном постановлении Верховного суда Респу-
блики Саха (Якутия) от 08 июля 2021 г. по делу №  22–1086/2021 
суд также отметил, что «по смыслу закона, прекращение уго-
ловного преследования в  связи с  деятельным раскаянием яв-
ляется правом суда, а  не обязанностью. Полномочие суда от-
казать в  прекращении уголовного дела в  связи с  деятельным 
раскаянием не противоречит закону, поскольку направлено 
на достижение целей дифференциации уголовной ответствен-
ности и наказания, усиления их исправительного воздействия, 
предупреждения новых преступлений и  тем самым, защиты 
личности, общества и  государства от преступных посяга-
тельств» [4].

В абз. 2 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. №  19 «О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» также указано, что судам сле-
дует иметь в виду, что деятельное раскаяние может влечь осво-
бождение от уголовной ответственности только в том случае, 
когда лицо вследствие этого перестало быть общественно 
опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом общественной 
опасности, необходимо учитывать всю совокупность обстоя-
тельств, характеризующих поведение лица после совершения 
преступления, а также данные о его личности. При этом при-
знание лицом своей вины без совершения действий, предусмо-
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тренных указанной нормой, не является деятельным раская-
нием.

Таким образом, можно говорить о том, что судебная прак-
тика, во-первых, признает, что совокупность всех признаков, пе-
речисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, не требуется, а во-вторых, в ка-
ждом конкретном случае судам надлежит наличие в действиях 
виновного лица после совершения им преступления признаков 
деятельного раскаяния. Следовательно, суд по своему внутрен-
нему убеждению определяет, возможно ли освобождение от от-
ветственности в каждом случае, что делает такое решение субъ-
ективным.

Действительно, достаточно сложно определить критерии, по 
которым надлежит расценивать те или иные действия лиц, совер-
шивших преступление, как деятельное раскаяние или отсутствие 
такового. Мы полагаем, что для определения общих направ-
лений, которыми необходимо руководствоваться при оценке 
действий таких лиц, необходимо, прежде всего, закрепить ле-
гальное определение деятельного раскаяния. Также мы считаем 
необходимым именно в УК РФ закрепить, какие действия (в от-
дельности или их совокупность) могут считаться достаточными 
для того, чтобы применить ч. 1 ст. 75 УК РФ. Такие изменения, 
с одной стороны, определят критерии оценки последующих дей-
ствий лиц в качестве деятельного раскаяния, с другой стороны, 
приведут к общему знаменателю судебную практику.

Стоит отметить, что в судебной практике часто встречаются 
случаи подачи прокурорами судебных представлений на при-
говоры судов, которыми обвиняемые были освобождены от от-
ветственности. При этом, в представлениях прокуроры также 
продолжают отстаивать позицию, согласно которой необхо-
дима совокупность признаков. Например, в  Апелляционном 
постановлении Ростовского областного суд №  22–3091/2020 
от 13 июля 2020 г. по делу №  1–355/2020 суд признал несосто-
ятельной позицию прокурора, изложенную в  апелляционном 
представлении. В представлении же прокурор указывал, что по 
смыслу нормы нужна именно совокупность признаков. Более 
того, прокурором была изложено следующее: «Кроме этого 
судом необоснованно было отмечено в  решении суда об ак-
тивном способствовании раскрытию преступления, поскольку 
оно не может выражаться только в  непрепятствовании лица 
раскрытию или расследованию преступления, то есть в его без-
действии. Так, согласно показаниям Костюк С. В. преступления 
были ею совершены совместно с  ранее знакомой женщиной 
по имени ФИО2, которую она встретила на территории На-
хичеванского рынка г. Ростова-на-Дону в  2016 г., однако уста-
новочные данные указанной женщины ей неизвестны. На ос-
новании изложенного, указанные показания нельзя считать 
активным способствованием раскрытию и расследованию пре-
ступления, поскольку кроме признания вины, ничего в себе не 
содержат. Бесспорным остается только факт возмещения Ко-
стюк С. В. причиненного ущерба» [5]. Однако и суд первой ин-
станции, и суд апелляционной инстанции позицию прокурора 
не разделили.

Таким образом, из анализа судебной практики следует, что 
во многом при разрешении каждого конкретного случая судья 
руководствуется своим внутренним убеждением, которое не 
всегда совпадает, например, с мнением прокурора.

Вместе с тем в судебной практике также встречаются случаи, 
когда суды пытаются дать понятие деятельного раскаяния. На-
пример, в  Определении Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 21 июля 2020 г. №  77–1613/2020 суд указал, что 
деятельное раскаяние предполагает инициативное стремление 
виновного предоставить следствию наиболее полную инфор-
мацию, ранее следствию не известную, как о  самом событии 
преступления, так и  о  причастных к  его совершению иных 
лицах, а также о собственной роли в содеянном [3].

В Постановлении Президиума Свердловского областного 
суда от 08 июля 2015 г. по делу №  44-У-109/2015 судом было ука-
зано, что деятельное раскаяние характеризует позитивное по-
слепреступное поведение виновного. Суд также отметил объ-
ективные признаки деятельного раскаяния: общественная 
полезность и активность совершаемых действий. Как оказание 
помощи следствию в раскрытии и расследовании преступления 
следует рассматривать правдивые показания об обстоятель-
ствах дела, о  собственном участии лица в  совершении пре-
ступления, помощь в сборе доказательств, указание места, где 
спрятаны орудия преступления, и т. д. [7]. Более того, суд также 
обозначил, что указанный вид деятельного раскаяния как ак-
тивное способствование раскрытию и расследованию престу-
пления может иметь место с момента окончания преступления 
и до осуждения виновного лица за совершенное деяние.

Однако указанное исследование понятия и признаков дея-
тельного раскаяния судами встречается крайне редко.

Вопрос о  понятии деятельного раскаяния рассматривался 
и  советскими юристами, несмотря на отсутствие прямого за-
крепления в уголовном законе такого основания освобождения 
от ответственности.

Например, В. Д. Меньшагин полагал, что деятельное раска-
яние имеет место тогда, когда «лицо после совершения окон-
ченного преступления добровольно действует, устраняя 
или уменьшая вредные последствия своих преступных дей-
ствий» [15, с. 220].

С. И. Никулин, в свою очередь, деятельное раскаяние опре-
делял как «активное добровольное поведение лица, совершив-
шего преступное деяние (оконченное покушение), которое на-
правлено на предотвращение, ликвидацию или уменьшение 
фактически вредных последствий содеянного либо на оказание 
помощи правоохранительным органам в раскрытии совершен-
ного преступления» [14, с. 23].

Приведенные выше толкования не могут определять дея-
тельное раскаяние в своевременном понимании, т. к. они про-
тиворечат УК РФ в части снижения общественной опасности, 
т. к. ч. 1 ст. 75 УК РФ указывает, что лицо «перестало быть обще-
ственно опасным», т. е. утрата лицом общественной опасности 
должна быть полной.

В современной научной литературе также нет единого 
мнения о  понятии деятельного раскаяния: различные ученые 
по-разному трактуют деятельное раскаяние, акцентируя вни-
мание на различных признаках. Так, ряд ученых в большей сте-
пени уделяют внимание именно психологическому критерию 
последующего поведения лица.

В. А. Кушнарев, например, при определении понятия «дея-
тельного раскаяния» указывает на искреннее сожаление лица 
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и  признание им вины, которое подтверждается действиями, 
указанными в  уголовном законе, направленными на прекра-
щение длящегося преступления или способствование правоох-
ранительным органам, а также на предотвращение, устранение 
или снижение общественно-опасных последствий [12, с. 75].

Недостаток этого определения в том, что оно сужает сферу 
применения деятельного раскаяния только для длящихся пре-
ступлений, хотя в  УК РФ таких ограничений не содержится, 
а  также противоречит положению УК РФ о  том, что обще-
ственная опасность должна быть устранена в полном объеме.

П. В. Алюшкин рассматривает деятельное раскаяние в каче-
стве системы добровольных правоограничений, представля-
ющих собой самонаказание, имеющих в своей основе коренное 
изменение психического отношения лица, совершившего пре-
ступление, к объектам уголовно-правовой охраны и проявляю-
щихся в поведении, направленном на сглаживание негативного 
эффекта от преступного деяния [8, с. 11].

А. Х-И. Хамаганова также подчеркивает именно мотивацию 
лица при деятельном раскаянии. Она указывает, что такое ос-
нование освобождения от уголовной ответственности, как де-
ятельное раскаяние, представляет собой совокупность опре-
деленных в  законе действий, совершаемых именно в  связи 
с полным раскаянием виновного лица, самоосуждением и сви-
детельствующих о том, что лицо, совершившее преступление, 
перестало быть общественно опасным [17].

Понятия, предложенные П. В. Алюшкиным и А. Х-И. Хама-
гановой, по нашему мнению, направлены на изучение и анализ 
внутренних побуждений лиц, совершивших преступление, 
и изменение их внутреннего состояния после совершения пре-
ступления, тогда как на практике это чаще всего невозможно. 
Мы считаем, что они отражают только одну сторону деятель-
ного раскаяния — это отношение преступника к совершенному 
деянию, во главу угла ставится постулат, что для деятельного 
раскаяния необходимо установить, что лицо произвело пере-
оценку ценностей, исправилось, негативно оценивает совер-
шенное им деяние и  в  дальнейшем будет стараться такое по-
ведение не допустить. Однако в  практической деятельности 
точное определение внутреннего отношения лица к совершен-
ному деянию невозможно. Например, лицо может совершать 
все действия из-за страха наказания. В таком случае отношение 
лица к совершенному деянию не меняется или становится без-
различным. Исходя из этого, только лишь отношение лица к со-
вершенному им деянию не может являться единственно верным 
критерием для определения деятельного раскаяния.

А. В. Ендольцева, в  свою очередь, под деятельным раская-
нием понимает указанные в законе активные добровольные дей-
ствия, посредством которых лицо, совершившее преступление 
или прервавшее его доведение до конца, руководствуясь лю-
быми внутренними побуждениями, предотвращает, устраняет 
или уменьшает тяжесть вредных последствий содеянного либо 
оказывает помощь правоохранительным органам в раскрытии 
и  расследовании этого и  других преступлений, что влечет за 
собой в  случаях, предусмотренных законом, освобождение от 
уголовной ответственности или смягчение наказания [10, с. 7].

Несмотря на то, что А. В. Ендольцева также обращает вни-
мание на внутренние побуждения лица, однако она указывает 

именно на «любые» внутренние побуждения, принимая во вни-
мание тот факт, что мотивация лица может быть различной.

Некоторые ученые предлагают формальные определения. 
Так, М. П. Мелентьев под деятельным раскаянием предлагает 
понимать «поведение подозреваемого или обвиняемого, на-
правленное на предотвращение, устранение или уменьшение 
фактических вредных последствий либо оказание помощи пра-
воохранительным органам в  раскрытии преступления»  [16, 
с.  456]. Недостаток указанного определения кроется в  субъ-
екте — подозреваемый или обвиняемый, что делает деятельное 
раскаяние возможным только лицом, имеющим соответству-
ющий статус и только на досудебной стадии. Мы полагаем, что 
в  данном случае субъектом должно быть лицо, совершившее 
преступление, т. к. деятельное раскаяние может быть совершено 
и до наделения лица статусом подозреваемого и обвиняемого.

Полагаем, что в этой связи необходимо расценивать именно 
внешние проявления деятельного раскаяния, которые перечис-
лены в ч. 1 ст. 75 УК РФ: явка с повинной, способствование рас-
крытию и  расследованию преступления, возмещение ущерба, 
заглаживание вреда, причиненного преступлением, иным об-
разом.

К аналогичному выводу приходит О. С. Лустова. Она ука-
зывает, что деятельное раскаяние является «активным, осоз-
нанным, добровольным поведением виновного после совер-
шения преступления, которое выражается в  объективных 
действиях, направленных на смягчение негативных послед-
ствий содеянного, оказании помощи в раскрытии и расследо-
вании преступлений» [13, с. 11].

Е. Л. Забарчук, в свою очередь, полагает, что под деятельным 
раскаянием необходимо понимать предусмотренные уголовным 
законом общественно полезные, активные, добровольные дей-
ствия лица, совершившего преступление, выразившиеся в кон-
кретных формах, сочетание которых дает вывод об утрате лицом 
общественной опасности либо ее снижении [11, с. 8].

Такой же точки зрения придерживаются и  С. П. Щерба 
и А. В. Савкин, которые определяют деятельное раскаяние как 
«добровольные, активные действия лица, совершившего пре-
ступление, выражающиеся в полном признании вины и раска-
янии, которое объективно подтверждается явкой с  повинной 
или другими общественно полезными поступками, способ-
ствованием раскрытию преступления, заглаживанием причи-
ненного вреда, а также иными, свидетельствующими о раска-
янии лица, деяниями» [18, с. 10]. При этом авторы указывают, 
что «одного лишь самопереживания и осуждения содеянного 
для деятельного раскаяния явно недостаточно. Оно должно 
быть активным и выражаться во вне» [18, с. 11].

Мы полагаем, что все приведенные выше определения, так 
или иначе, отражают смысл и главную направленность деятель-
ного раскаяния. В этой связи наиболее полное определение дает 
Э. Р. Дадакаев, который под деятельным раскаянием понимает 
«позитивное постпреступное поведение лица, совершившего 
преступление, при котором оно осознает недопустимость им 
содеянного, понимает степень своей ответственности в  этом, 
полностью признает свою вину, добровольно и  активно дей-
ствует, явкой с повинной и другими общественно полезными 
поступками способствует раскрытию преступления, возме-
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щению нанесенного ущерба или иным образом заглаживанию 
причиненного преступлением вреда либо совершает другие по-
ступки, свидетельствующие о его раскаянии [9, с. 9].

Однако считаем, что такое определение все-таки не является 
полным. Исходя из анализа указанных выше точек зрения ав-
торов в совокупности с анализом судебной практики, мы пред-
лагаем в примечании к ст. 75 УК РФ закрепить следующее по-
нятие деятельного раскаяния:

Деятельное раскаяние — это позитивное, добровольное, 
активное поведение лица, совершившего преступление, вы-
раженное в  признании таким лицом своей вины, которое 
подтверждается действиями лица, направленными на способ-
ствование раскрытию и  (или) расследованию преступления, 
предупреждение, уменьшение или предотвращение обще-
ственно-опасных последствий преступного деяния, и  свиде-
тельствует об утрате данным лицом общественной опасности.

Наличие такого понятия, по нашему мнению, будет указы-
вать, что недостаточно просто самого признания лица о ви-

новности для применения ст.  75 УК РФ, но и  необходимо 
совершение определенных действий, которые бы свидетель-
ствовали о том, что лицо раскаялось, возместило вред, нане-
сенный преступлением, и  более не представляет опасности 
для общества.

Также мы полагаем, что необходимо именно в ч. 1 ст. 75 УК 
РФ необходимо указать, что освобождение от уголовной ответ-
ственности в  связи с  деятельным раскаянием возможно при 
условии выполнения всех перечисленных в ней действий или 
тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо 
имело объективную возможность совершить. Именно закре-
пление указанного постулата, который сейчас содержится в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 
№  19 «О применении судами законодательства, регламентиру-
ющего основания и  порядок освобождения от уголовной от-
ветственности» навсегда разрешит споры о  необходимости 
совокупности всех действий, указанных в норме, либо доста-
точности только нескольких из них.
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В настоящем исследовании авторами рассмотрены теоретические основы религиозного экстремизма. Изучена деятельность 
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Перед существенным рассмотрением такого феномена как 
религиозный экстремизм, хотелось бы в  качестве вве-

дения представить картину отношения общества к данному яв-
лению. Нами было проведено исследование в виде опроса ста 
респондентов, которые поделились своим мнением о  приве-
денном виде экстремизма. Итак, по результатам опроса, боль-
шинство (76%) слышали, но никогда лично не сталкивались 
с  проявлениями религиозного экстремизма. Остальные поде-
лились поровну (по 12%) — на тех, кто лично сталкивался с ре-
лигиозным экстремизмом и тех, кто о нем никогда не слышал. 
Из чего можно сделать вывод, что весомый процент населения 
посвящен в обсуждаемую тему, и не малая часть опрошенных 
свидетельствуют о том, что проблема существует и в реальной 
ближайшей действительности: с  религиозным экстремизмом 
сталкивался каждый восьмой. 15 из 99 человек даже сталкива-
лись с вербовкой в секту. При этом большинство людей не счи-
тают религиозный экстремизм насущной проблемой в России.

Экстремизм во всех формах своего проявления преобразо-
вался в некую из опаснейших по масштабам, непредвиденности 
и  последствиям общественно-политических и  нравственных 
проблем, с  которой современное общество столкнулось в  на-
стоящее время. Проблема заключается, в первую очередь, в том, 
что чёткого правового понятия «религиозный экстремизм» 
в  российском законодательстве не существует. Анализируя 
российское законодательство, можно заметить определённую 
связь религии и  экстремизма. Так, в  Федеральном законе от 
25 июля 2002 г. №  114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» термин «религиозные объединения» употребля-
ется часто, но строгого определения нет. Чаще всего, говоря 
о религиозных объединениях, представители религиозных кон-

фессий и  учёные оперируют термином «секта» или «деструк-
тивный культ», вызывающие только негативные ассоциации, 
что способствует разжиганию религиозного фанатизма и агрес-
сивности. В данный момент именно религиозные организации 
представляют реальную, хотя и мутно выраженную, опасность 
для целостности государства и национальной безопасности.

В иных нормативных правовых актах присутствует термин 
«религиозный экстремизм». Например, в  пункте  37 Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020  года (утратил силу) сказано, что среди ключевых источ-
ников угроз государственной безопасности в  сфере нацио-
нальной и  общественной безопасности представляется экс-
тремистская деятельность националистических, религиозных, 
этнических и  других организаций и  структур, направленная 
на дезорганизацию единства и  территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической 
и общественной ситуации в стране.

Мы выбрали наиболее точное определение религиозного 
экстремизма, как жесткое неприятие идей другой религиозной 
конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, 
пропаганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; 
стремление к искоренению представителей другой веры вплоть 
до физического устранения (что получает теологическое оправ-
дание и обоснование). Также, религиозный экстремизм — это 
отрицание системы традиционных для общества религиозных 
ценностей и  догматических устоев, а  также агрессивная про-
паганда идей, противоречащих им. Религиозный экстремизм 
следует рассматривать как крайнюю форму религиозного фа-
натизма. Основной целью религиозного экстремизма является 
признание своей религии ведущей, а  также подавление иных 
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религиозных конфессий посредством их принуждения к своей 
системе религиозной веры.

По результатам проведённого опроса, из перечисленных 
форм проявления религиозного экстремизма наиболее обсуж-
даемыми в обществе оказались секты (67%), жесткое неприятие 
идей другой религии (64%) и  агрессивное отношение и  пове-
дение к  иноверцам (62%). При этом большинство опрашива-
емых никогда лично не сталкивались с  религиозным экстре-
мизмом, а если такой опыт и был, то в основном он выражался 
в пропаганде незыблемости, «истинности» одного вероучения 
и агрессивном отношении и поведении к иноверцам.

Признаками религиозного экстремизма являются:
1. Фанатичные нетерпимость и  жесткость, которые вы-

нуждают человека бессознательно следовать своим личным су-
ждениям и предрассудкам и не позволяют экстремисту прини-
мать во внимание интересы окружающих людей.

2. Постоянная чрезмерность в  религиозном поведении 
и тенденция принудить других действовать так же.

3. Отрицание общепризнанных норм нравственности 
и права, приоритетностей, ведущий к неуместности и несвоев-
ременности использования тех или иных религиозных предпи-
саний.

4. Грубые и резкие способы общения с людьми, в жестком 
и категорическом подходе.

5. Идеологическое содержание в  виде приверженности 
к крайним религиозной и иных сферах социальной жизни.

6. Социальная опасность, которая выражается в  причи-
нении значимого ущерба основам конституционного строя или 
конституционным основам межличностных отношений либо 
в создании опасности причинения такого вреда.

7. Динамичный характер, выражающийся, в  незаконных 
и наносящих вред обществу приемах и формах выражения про-
теста против введенного порядка в той или иной сфере обще-
ственных отношений [14].

С. В. Розенко выделяет следующие условия, способствующие 
формированию такого явления, как религиозный экстремизм:

1. Сложное социально-экономическое положение в стране.
2. Внушительное общественное неравенство среди насе-

ления.
3. Падение уровня образованности в обществе.
4. Провокационный характер деятельности средств мас-

совой информации.
5. Развитие Интернета [15].
Исходя из жизненного опыта наших респондентов, наи-

более влиятельными условиями являются идеологическое воз-
действие на население через интернет и СМИ и падение уровня 
образованности в обществе — 55 и 54 человека из 97 соответ-
ственно выбрали данные жизненные обстоятельства как самые 
существенные.

Основными методами религиозно-экстремистских органи-
заций являются: распространение литературы, видео-аудио-
кассет, в которых пропагандируются идеи экстремизма.

Причины религиозного экстремизма в обществе могут быть 
различны: социальные, экономические, политические, религи-
озные, психологические и др. Но явной причиной религиозного 
экстремизма является низкий уровень информированности 

граждан о специфике различных конфессий или полное отсут-
ствие знаний о религии. Д. Б. Петров акцентирует внимание на 
следующих причинах:

1. Персональные причины (причины, сопряжённые с фи-
зиологией, психологий и работой сознания).

2. Сексуальность и гендер (религиозный экстремизм фор-
мируется как реакция на гендерное равенство в мире).

3. Тяжёлая обстановка в семье.
4. Психологические причины (для развития радикальных 

взглядов в человеке необходим период накопления, когда пла-
нируются будущие насильственные действия, а контекстом за-
частую становятся примеры мучеников из религии, исповеду-
емой человеком).

5. Идентификация личности (будучи преданным членом 
определённой этнической группы, человек принимает и религию, 
исповедуемую группой, а  также религия может использоваться 
как сигнал о несогласии и неудовлетворённости обществом).

6. Секуляризация (переход внушительной части современ-
ного мира к научному атеизму привёл к увеличению влияния 
экстремистских групп в большинстве классических религий).

7. Неблагополучная гражданская жизнь и плохое граждан-
ское управление (религиозный экстремизм чаще всего возни-
кает в местах, где жизненная ситуация нестабильна и потенци-
ально опасна).

8. Отрицательная реакция на доминирующую культуру и мо-
дернизм (экстремистские убеждения возникают как негативная 
реакция на ненавистную господствующую культуру, а также как 
защитная реакция отдельных субъектов на модернизм).

9. Личный уровень (некоторые экстремисты испытывали 
нездоровую неприязнь к  окружающей их культуре и  так как 
они не могут найти способ выражения данной неприязни, то 
находят сторонников в своих радикальных взглядах) [10].

По результатам опроса, наиболее частыми причинами всту-
пления в организации религиозно-экстремистской направлен-
ности считаются причины, связанные с физиологией, психоло-
гией и работой сознания, неблагополучная обстановка в семье 
и потребность в идентификации.

В нашем исследовании мы привели в пример две органи-
зации, связанные не только с  религиозным экстремизмом, 
но и с религиозным терроризмом, так как некоторые органи-
зации, относящиеся к религиозному экстремизму, используют 
в своей деятельности террористические акты для достижения 
личных целей. Под религиозным терроризмом понимается 
тактика или стратегия религиозных организаций, заключаю-
щаяся в систематическом и религиозно обоснованном исполь-
зовании террористических актов для достижения своих целей.

В настоящее время существует Единый федеральный список 
организаций, в том числе иностранных и международных ор-
ганизаций, признанных в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации террористическими, созданный ФСБ 
России, куда входят 36 организаций  [5]. Если взглянуть на 
список, то можно увидеть, что большинство организаций от-
туда — исламистские, из чего следует, что религиозный экстре-
мизм — достаточно насущная проблема для ислама.

Для первого примера мы выбрали ИГИЛ или Исламское го-
сударство. Главной целью организации, по их словам, было уста-
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новить царство Аллаха на земле и  защитить мусульманскую 
общину от неверных и отступников. Но в то же время их дея-
тельность складывалась из множества преступлений. С конца 
2015  года «Исламское государство» стало брать ответствен-
ность за террористические акты за пределами контролируемой 
ими территорией. В  2014–2015  годах следственной группой 
ООН проводилось исследование, по итогам которого выясни-
лось, что насилию подвергалось множество общин в  Ираке, 
а  наибольшим репрессиям подверглись езиды, преступления 
в отношении которых расцениваются ООН как геноцид. Также 
боевиками на территории Ирака совершались массовые казни, 
этнические чистки, принудительное обращение в ислам, разру-
шение исторических памятников и религиозных святынь. Все 
эти преступления расцениваются мировым сообществом как 
военные преступления и  преступления против человечества. 
Сильнее всего в деятельности ИГИЛ была устроена структура 
пропаганды и вербовки новых последователей. У «Исламского 
государства» была собственная медиа-служба, которая распро-
страняла в сети видео- и фотоматериалы, связанные с деятель-
ностью ИГИЛ, существовал интернет-журнал, выпускались 
новости на пяти языках. При вербовке боевики тщательно из-
учали профили людей в социальных сетях, а на их основе уже 
воздействовали на человека.

Религиозные секты также относятся к религиозному экстре-
мизму, хотя некоторые из них и ведут мирную деятельность, но 
многие не только деструктивно влияют на своих последователей, 
но и так же используют террористические акты. Подходящим 
примером стала организация «АУМ Синрикё» — тоталитарная 
секта в Японии, которая из-за своей деятельности получила пе-
чальную известность по всему миру. Её основал Мацумото Ти-
дзуо (далее известный как Асахара Сёко), который с 1977 года 
начал разрабатывать своё учение, а в 1986 году его организация 
уже приобрела облик религиозной секты. По словам лидера, 
последняя мировая война была неизбежна и было необходимо 
сделать всё, чтобы избранные люди смогли выжить. В 1989 году 
начинается криминальный путь секты: в феврале были убиты 
адвокат Сакамото и его семья (адвокат помогал родственникам 
одного из сектантов и критиковал организацию за её антиоб-
щественную деятельность). В  1994  году организация решила 
приблизить Апокалипсис посредством террористического 
акта с использованием отравляющих веществ. Теракт был со-
вершён в японской префектуре Нагано, погибло семь человек. 
Также в феврале 1995 года члены организации похитили нота-
риуса Киёси Кария, младшая сестра которого пыталась выйти 
из секты, ввели ему слишком большую дозу анестетического 
лекарства, в результате чего он и скончался. Следующим про-
изошёл теракт, обеспечивший секте известность во всём 
мире — террористический акт в метрополитене Токио. 20 марта 
1995 года пятеро последователей секты проткнули пакеты с на-
ходящимся внутри жидким нервнопаралитическим газом «За-
рином»: от газа погибли 12 человек и получили травмы более 
5 тыс. человек. В последствии стало известно, что организация 
обладала мини-заводом по изготовлению нервно — паралити-
ческих газов, занималась бактериологическим оружием, а тот 
самый предсказываемый Апокалипсис организация собира-
лась осуществить самостоятельно.

На основании приведённых примеров можно заметить, что 
религиозный экстремизм никогда не действует прозрачно-ис-
тинные причины организации всегда скрывают под религиоз-
ными речами и благими целями. Так, в учении «АУМ Синрикё» 
открыто говорилось, что для спасения человечества нужна не 
только религия, но и политическая активность, а сам Асахара 
считал, что ему следует стать религиозным диктатором и рас-
считывал на мировое господство. Члены ИГИЛ же даже при 
своей «благой» цели защитить мусульманское сообщество со-
вершали зверства, грабили банки в городах, которые захваты-
вали, и уничтожали мирных жителей, проживающих на одних 
с ними землях.

Несмотря на, казалось бы, первенство в  списке религиоз-
но-экстремистских организаций течений Ислама, монито-
ринг проявления религиозного и национального экстремизма 
в Санкт-Петербурге показывает, что во втором по численности 
населения городе России преобладают религиозные органи-
зации, основанные на Православии.

По результатам проведенного нами опроса, большинство 
респондентов осведомлены о  существовании и  деятельности 
религиозных экстремистских ячеек. Наиболее узнаваемыми яв-
ляются организации: «ИГИЛ» — о нем знает 88% респондентов; 
«Талибан» знаком 72% процентам опрашиваемых; об органи-
зации «Аль-Каида» слышало 57%.

Затрагивая тему личности преступника, следует отметить, 
что материалы о  внешнем виде религиозных экстремистов, 
имеют ряд типичных особенностей как общефизического, так 
и  функционального и  сопутствующего характера. Наиболее 
часто ряды религиозных экстремистов пополняют молодые, де-
еспособные лица в возрасте от 20 до 35 лет Впрочем стоит за-
метить, что в рамках своего внешнего облика, лица, избравшие 
«прикрытием» своих противоправных деяний радикальные 
религиозные течения, зачастую могут заимствовать не только 
религиозную идеологию, но и  сопутствующие ей традиции 
и  обычаи, в  том числе и  функциональные, и  сопутствующие 
элементы внешности.

Например, отличительной чертой облика мусульманина яв-
ляется: во-первых, присутствие бороды, при этом следует от-
метить, что усы либо коротко подстрижены, либо отсутствуют, 
во-вторых, короткая стрижка волос на голове. Также примером 
типичных признаков внешнего облика подозреваемых, свя-
занных с экстремистской деятельностью, основанной на идеях 
радикального ислама, представляют сосредоточенный, однако 
вместе с тем отрешенный от каких-либо обыденных событий 
взгляд, угрюмое, часто враждебное выражение лица и т. д. Заме-
чается намеренное подражание акценту, жестикуляции, а также 
привычек и манер действия лидеров и влиятельных представи-
телей организованных групп экстремистской направленности.

Они могут иметь при себе такие вещи религиозного толка 
как: религиозная литература, коврик для осуществления рели-
гиозных обрядов, веточка дерева арак, масляные благовония, 
личные записи религиозного толка и т.

Одежда, лиц, являющихся членами религиозных экстре-
мистских организаций, также может быть подвержена воздей-
ствию религиозных норм, которые определяют, что мусуль-
манам следует носить свободную одежду, не подчеркивающую 
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контуры тела. Одним из самых распространенных вариантов 
мужской одежды является свободная рубашка либо до колен, 
либо до ступней, с воротником и т. д.

Качествами, присущими личности религиозных экстреми-
стов, представляются фанатизм и  деструктивное поведение. 
Вышеуказанные особенности в  определенной степени харак-
терны для каждого человека, но под воздействием, они могут 
деформироваться и принимать крайние, извращенные формы. 
К таким факторам можно отнести недостатки национально ре-
лигиозного воспитания, неудовлетворенность базовых потреб-
ностей, эмоционально-волевые деформации, вызванные стрес-
совыми ситуациями, а также негативно-социальные интересы 
и социально-культурную среду [7].

И, наконец, необходимо обсудить способы противодействия 
религиозному экстремизму. В  этой части статьи мы опишем 
какие методы борьбы с религиозными экстремистскими орга-
низациями и  профилактики экстремизма используются орга-
нами правопорядка и безопасности в Российской Федерации.

Одной из важнейших задач, стоящих перед органами го-
сударственной власти страны является обеспечение правопо-
рядка и безопасности населения в условиях террористической 
и экстремистской угрозы. Противодействие религиозному экс-
тремизму и  радикализму является одной из первостепенных 
задач, стоящих перед органами обеспечения безопасности 
и  правопорядка. Необходимость конкретно борьбы с  экстре-
мизмом и  его религиозным проявлением обоснована в  том 
числе направлением политики Российской Федерации. Так, 
Президентом Российской Федерации издан Указ о  Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации от 02. 07. 
2021 №  400. Исследование борьбы с  экстремизмом позволяет 
совершенствовать как сами уголовно-правовые методы борьбы 
с  таким общественным феноменом, так и  формировать це-
лостную общегосударственную систему противодействия ре-
лигиозному экстремизму, в частности.

Стоит уделить внимание существующим и используемым в на-
стоящее время органами правопорядка и  безопасности Россий-
ской Федерации методам борьбы с религиозным экстремизмом:

1. Насильственное противоборство, что выражается 
в жесткой борьбе с ячейками, социальными группами, созда-
ющие угрозу для национальной безопасности.

2. Информационная борьба против проявлений экстре-
мизма. Многие исследователи выделяют, что Российская Феде-
рация использует, в большинстве этот способ [12].

В целом, исследователи склоняются к  тому, что наиболее 
эффективен метод информационной борьбы. Насильственное 
противоборство или проведение операций по ликвидации экс-
тремистских угроз является скорее свидетельством о  совер-
шенности системы общей превенции экстремизма. Если уж 
использовать такой метод, то целью должны быть не рядовые 
исполнители, а  организаторы и  заказчики. Насильственный 
метод борьбы достаточно часто используется США, стоит 

вспомнить недавний момент в начале 2020 года, когда их силами 
был ликвидирован командующий иранской группировки ши-
итских ополченцев вблизи международного аэропорта в  Баг-
даде. Однако именно такое действие вызвало международный 
кризис и  обострило отношения между странами. Это свиде-
тельствует о том, что такой способ достаточно устарел и должен 
использоваться только в крайних случаях. К тому же, не исклю-
чаются возможные жертвы среди гражданского населения, что 
также повышает опасность использования данного метода.

Мы придерживаемся мнения, что правильная превенция 
угрозы экстремизма является более эффективной, чем искоре-
нение последствий. К  информационной борьбе относят такие 
методы как разъяснительные работы в школах, высших учебных 
заведениях, разъяснение о  антигуманистической природе экс-
тремизма в средствах массовой информации, пропагандировать 
гуманистическую идеологию и гуманистические ценности.

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что ре-
спонденты так же разделяют наше мнение. Из перечисленных 
способов борьбы с  религиозным экстремизмом к  в  качестве 
наиболее эффективных были выбраны: разъяснительные ра-
боты в школах и высших учебных заведениях (64,6%), пропа-
ганда гуманистической идеологии и  гуманистических ценно-
стей (49,5%) и  разъяснение об антигуманистической природе 
экстремизма в СМИ (44,4%).

Однако и информационный метод борьбы с экстремизмом 
имеет ряд проблем. Ввиду недостатка критериев, отчетливо 
определяющих что же считать экстремизмом, осложняется ор-
ганизация противодействия этому явлению, более того, имеют 
место случаи, когда, из-за отсутствия критериев для опре-
деления экстремизма, возникает опасность дестабилизации 
всего общества. Так, в 2009 году Комсомольская правда, в ко-
торой было описано, что российский историк А. И. Долженко 
пришел к  выводу о  том, что Ветхий Завет содержит пропа-
ганду и призывы к убийствам, насилию, геноциду, что относит 
Ветхий Завет к  религиозной экстремисткой литературе. Если 
бы экспертами действительно было установлен факт религиоз-
ного экстремизма, то к уголовной ответственности были под-
вергнуты невиновные лица, имеющие какое-либо отношение 
к Ветхому Завету, т. е. издатели или книжные магазины, где про-
давался Ветхий Завет.

В качестве итога скажем, что оценка методов борьбы, при-
меняемых для предотвращения религиозной экстремистской 
деятельности, показывает, что наиболее эффективным явля-
ется информационное противодействие экстремизму. Однако, 
организация системы общей превенции религиозному экстре-
мизму является сложным процессом, ввиду отсутствия в зако-
нодательных актах критериев, отчетливо определяющих те или 
иные действия как экстремистские. Необходимо установить пе-
речень признаков экстремистской деятельности, чтобы иметь 
возможность более точно применять методы информационной 
борьбы.
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Понятие процесса доказывания
Вахрушева Кристина Витальевна, студент
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В статье рассмотрено понятие доказывания в уголовном процессе и его элементы, к которым относятся собирание, проверка 
и оценка доказательств. Определено, что доказывание в уголовном процессе представляет собой деятельность субъектов, заклю-
чающуюся в получении необходимой информации об устанавливаемых по делу фактах, фиксации данной информации, обстоя-
тельств ее получения, ее подлинности, а также обосновании подлинности установленных фактов.

Ключевые слова: доказывание, собирание доказательств, проверка доказательств, оценка доказательств.

Одной из важнейших задач современного российского го-
сударства и  общества в  целом является обеспечение 

строгого соблюдения законности, искоренение любых нару-
шений правопорядка, противодействие преступности, устра-
нение причин и условий, порождающих ее и способствующих 
ее развитию. В  настоящее время особое внимание уделяется 

совершенствованию деятельности органов полиции, юстиции 
и судов, призванных стоять на страже законности, защиты прав 
граждан и интересов общества. При расследовании уголовного 
дела следователь, дознаватель и  судья, с  целью принятия за-
конных и обоснованных решений, стремятся восстановить до-
стоверную картину прошедшего события, выяснить все его об-
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стоятельства и  установить факты. Достижение данной цели 
осуществляется посредством доказывания.

Исходя из этого, в теории и практике уголовного процесса 
тема доказывания является одной из важнейших. Это объясня-
ется тем, что в ходе уголовного судопроизводства рассматри-
ваются дела, которые решают судьбу человека. И  от того, на-
сколько точно, полно будут исследованы все материалы дела, 
от того, будет ли соблюдены требования закона, будет зави-
сеть правильность решения суда. Данный факт имеет очень 
важное значение, поскольку основным назначением уголов-
ного судопроизводства является, в том числе, соблюдение всех 
требований закона для того, чтобы каждый, кто совершил пре-
ступление, был привлечен к ответственности и ни один невино-
вный не был наказан.

Понятие доказывания в  значительной мере предопреде-
лено в ст. 85 УПК РФ [1]. В соответствии со сказанным в ней 
доказывание — это регулируемая уголовно-процессуальным 
законом деятельность уполномоченных государственных ор-
ганов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке до-
казательств с целью установления обстоятельств, образующих 
предмет доказывания по уголовному делу.

В литературе по уголовному процессу понятие доказывания 
толкуется неоднозначно, несмотря на решающую роль установ-
ления обстоятельств преступления. Большое количество на-
учных исследований этой проблемы в разное время только еще 
больше подчеркивает ее постоянную актуальность.

В теории доказательств в течение длительного времени было 
закреплено представление о доказывании, как разновидности 
познания обстоятельств преступления, имеющих значение для 
расследования преступления и  производства по уголовному 
делу, характеризующемуся единством двух взаимосвязанных 
степеней познания чувственного (непосредственного) и раци-
онального (опосредованного) [6, с. 280]. Данные положения не 
утратили актуальности и сегодня. Согласимся с мнением, что 
«доказывание, в первую очередь, имеет познавательный аспект, 
поскольку основной его направленностью является установ-
ление истины по делу, однако имеет и свои специфические осо-
бенности, отличающие его от иных форм познания» [5, с. 205].

По мнению В. И. Иванова «принимая во внимание то, что 
усилия субъектов доказывания направлены на достижение 
единой цели — установление обстоятельств, имевших место 
в  прошлом, доказывание рассматривается в  качестве ретро-
спективного вида познавательной деятельности специально 
уполномоченных субъектов уголовного судопроизводства 
(то есть уголовно-процессуального познания)» [2, с. 43]. Таким 
образом, доказывание в уголовном процессе является именно 
познавательной деятельностью специально уполномоченных 
субъектов.

В современный период, исходя из законодательного опреде-
ления, уголовно-процессуальное доказывание рассматривают, 
как практическую деятельность уполномоченных законом 
субъектов, которая происходит в  особой процессуальной 
форме путем собирания, проверки и  оценки доказательств. 
В этом аспекте проявляется удостоверительная сторона дока-
зывания, так как установленные обстоятельства закрепляется, 
удостоверяется в предусмотренной законом форме.

Третьей стороной доказывания является обоснование. 
«Сущность этой составляющей доказывания проявляется в ло-
гическом обосновании своего тезиса и  внешне выражается 
в процессуальных действиях субъекта доказывания» [3, с. 34]. 
А. А. Давлетов рассматривает доказывание, как обоснование 
обстоятельств дела, производимое после сбора и исследования 
доказательств. «Уголовно-процессуальное познание, — пишет 
А. А. Давлетов, — как вся урегулированная законом деятель-
ность органов судопроизводства по приобретению знания 
о  расследуемом преступлении и  иных связанных с  ним яв-
лениях действительности, состоит из двух частей: 1) исследо-
вания доказательств; 2) доказывания обстоятельств» [4, с. 143].

Рассмотрим основные элементы доказывания, к  которым 
относятся собирание, проверка и оценка доказательств.

Собирание доказательств в  процессуальных источниках 
принято рассматривать как урегулированную Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ деятельность уполномоченных 
субъектов по выявлению и фиксации в процессуальных доку-
ментах и приложениях к ним материальных и идеальных следов 
преступления или другой доказательной информации. В мире 
нет готовых доказательств, поэтому следователь при произ-
водстве следственных действий, выявляя появившуюся к делу 
информацию (следы преступления) и  фиксируя ее в  процес-
суальных актах, занят формированием доказательств и их про-
цессуальных источников.

Считаю необходимым подчеркнуть, что предпосылки даль-
нейшей полной, всесторонней, объективной проверки дока-
зательств создаются уже как в процессе их собирания, так и во 
время проверки. Создаются необходимые условия для развития 
дальнейшего процесса познания обстоятельств преступления 
и обеспечение возможности оценки совокупности доказательств 
по уголовному делу. Процесс проверки доказательств условно 
можно разделить на практические (следственные) действия 
по поиску новых доказательств, а  также логические операции 
(анализ и синтез) по исследованию собранных доказательств.

Вышеуказанное позволяет охарактеризовать собирание 
и проверку доказательств, как определенные этапы формиро-
вания фактической основы процесса доказывания. Они про-
являются во время формирования процессуальных актов, где 
устанавливаются обстоятельства с  помощью логического ис-
пользования доказательств, имеющих значение для уголовного 
производства, а также обоснования и мотивирования процес-
суальных решений, являющихся следствием установленных 
и исследованных обстоятельств.

Оценка доказательств понимается, как умственная деятель-
ность субъектов доказывания, по определению допустимости 
и  полноты процессуальных источников, а  также принадлеж-
ности к делу имеющихся сведений о фактах, их допустимости, 
достоверности и  достаточности для принятия соответству-
ющих решений.

Отмету, что оценка доказательств должна осуществляться 
судом в любом случае, несмотря на существование в уголовном 
процессе упрощенных производств. Так, Верховный Суд РФ 
рассмотрел жалобу на обвинительный приговор по делу о со-
вершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 
УК РФ, вынесенный в особом порядке. В кассационной жалобе 
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осуждённый попросил приговор отменить, а  уголовное дело 
прекратить. Р. полагал, что обвинительный приговор основан 
исключительно на признании им своей вины, а иных доказа-
тельств, подтверждающих его виновность в инкриминируемом 
деянии, в  материалах дела нет. Ходатайство о  рассмотрении 
дела в особом порядке судебного разбирательства он заявил, так 
как не верил в возможность оправдания, пояснил осужденный. 
Верховный Суд РФ указал, что в силу специфики рассмотрения 
данного дела в приговоре не раскрыто, в чём конкретно выра-
зились характеризующие объективную сторону преступления 
обман должностных лиц и заведомо незаконное сокрытие све-
дений о  ранее приобретённой за счёт средств военной суб-
сидии квартире. Следовательно, не получили правовой оценки 
и соответствующие доказательства, которые бы подтверждали 

или опровергали эти обстоятельства [7]. Судебная коллегия по 
делам военнослужащих Верховного Суда определила приговор 
отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. Итак, именно от результатов оценки доказательств 
на основе их свойств зависит успешность доказывания в уго-
ловном процессе.

Итак, доказывание в  уголовном процессе представляет 
собой деятельность субъектов, заключающуюся в  получении 
необходимой информации об устанавливаемых по делу фактах, 
фиксации данной информации, обстоятельств ее получения, 
ее подлинности, а  также обосновании подлинности установ-
ленных фактов. В  данном определении отражаются три сто-
роны доказывания: познавательная удостоверительная и обо-
сновательная.
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Сотрудничество государств в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств
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В статье автором уделяется особое внимание вопросам функционирования транснационального сотрудничества в  сфере 
борьбы с распространением наркотиков, которое обеспечивается субъектами международного права: международными организа-
циями и заинтересованными государствами, представленными компетентными органами.
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Cooperation of States in the field of combating illegal trafficking in narcotic drugs

In the article, the author pays special attention to the functioning of transnational cooperation in the field of combating the spread of drugs, 
which is provided by the subjects of international law: international organizations and interested states, represented by competent authorities.

Keywords: drugs, shadow economy, organized crime, legislation, OON, EU, the international cooperation.

Актуальность рассматриваемой темы достаточно высока, 
так как в последнее время (особенно на фоне глобальной 

пандемии COVID-19), незаконное распространение и сбыт нар-

котических веществ приобрели глобальный масштаб. Необхо-
димо отметить, что на фоне пандемии и развития различных 
возможностей инернет-торговли, наркодельцы успешно пе-
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реходят в  виртуальное пространство. В  опубликованном до-
кладе 25 июня 2021 года организаций ООН приводятся такие 
данные: «тенденция идет вверх: в период с начала 2010-х годов 
(2011 — середина 2017 года) по последние годы (середина 2017–
2020 год) годовой объем продаж увеличился в четыре раз» [1]. 
В  связи с  этим напрашивается вывод о  том, что доступность 
наркотиков значительно возросла для массового потребления 
в любой стране.

Анализируя доклад ООН от 25.06.21 [1] необходимо отме-
тить, что серьезную озабоченность по-прежнему вызывает сло-
жившаяся ситуации в области контроля над наркотиками в Аф-
ганистане.

Незаконная наркоэкономика Афганистана беспрецедентна 
по своим масштабам и  глубоко укоренилась в  стране еще 
с 1980-х годов. Если немного посмотреть в историю, то можно 
отметить, что в  2007  году производство афганского опия вы-
росло до 8 200 тонн. На его долю с 2015 по 2020 годы приходи-
лось 83 процента мирового производства [2, с .6]. ООН оценила 
валовую стоимость афганской опиатной экономики, включая 
выращивание мака, переработку в героин и незаконный оборот 
до границ Афганистана, в размере от 4,1 до 6,6 миллиарда дол-
ларов США [2, с. 8].

Если рассматривать дальше, то можно отметить, то что 
самым крупным наркокартелем в  Мексике является картель 
Синалоа, которая контролирует наиболее высокоурожайные 
площади произрастания запрещенных растений в этой стране. 
По оценкам Управления по борьбе с наркотиками США, кар-
тель Синалоа является фактическим монополистом на рынке 
героина в США [3, с. 56]. Кроме того, этот мексиканский кар-
тель торгует наркотиками в  60 процентах стран мира, в  том 
числе в  Западной Африке, Европе, России, Индии и  Китае, — 
странах, в которых продают наркотики и из Афганистана. Од-
нако в них картель в основном сбывает кокаин из Южной Аме-
рики и синтетические наркотики.

Проанализировав доклад ООН, мы видим, что производство 
и сбыт наркотиков распространен по всему миру, и его масштабы 
растут. Теперь перейдем к рассмотрению вопросов, касающихся, 
как же мировое сообщество борется с этой чумой XXI века.

Главной целью системы международного контроля над нар-
котиками является обеспечение здоровья и благополучия чело-
вечества. На международном уровне приняты три конвенции 
по контролю над наркотиками:

— Конвенция 1961 года [4] с поправками насчитывает 186 
государств-участников, ставших ее сторонами путем ратифи-
кации или присоединения; участниками конвенции пока не 
являются следующие государства: Кирибати, Вануату, Науру, 
Острова Кука, Ниуэ, Самоа, Тувалу, Тимор-Лешти, Эквато-
риальная Гвинея и  Южный Судан. Чад ратифицировал Кон-
венцию 1961 года без поправок.

— Конвенция 1971  года  [5] насчитывает 184 государства 
участника. К  конвенции пока не присоединились такие госу-
дарства, как Вануату, Кирибати, Гаити, Либерия, Ниуэ, Науру, 
Острова Кука, Соломоновы Острова, Самоа, Тимор-Лешти, Эк-
ваториальная Гвинея, Тувалу, и Южный Судан.

— Наибольшее число сторон среди всех трех конвенций 
о международном контроле над наркотиками насчитывает Кон-

венция 1988 года [6]: ее ратифицировал 191 участник (190 госу-
дарств и Европейский союз). К конвенции пока не присоедини-
лись следующие государства: Кирибати, Соломоновы Острова, 
Папуа — Новая Гвинея, Сомали, Экваториальная Гвинея, Ту-
валу, и Южный Судан.

Незаконный оборот наркотиков во всем мире, вызы-
вает такую тревогу, что его можно пресечь только с помощью 
комплексной стратегии контроля над наркотиками, которая 
в равной степени учитывает спрос и предложение наркотиков 
и  ориентирована на международный рынок. Любая односто-
ронняя или только национально ориентированная стратегия 
не может иметь требуемого успеха, учитывая международный 
размер проблемы.

На уровне Интерпола проводятся различные мероприятия 
по борьбе с незаконной транспортировкой наркотических ве-
ществ, так например, недавно была проведена масштабная опе-
рация «Дни действий». В  международных акциях принимали 
участие полицейские и таможенные подразделения Чехии, Ко-
сово, Португалии, Испании, Швейцарии и Германии. Эти меро-
приятия одновременно проводятся под руководством офисов 
по борьбе с преступностью, связанных с наркоманией, в Вели-
кобритании в одиннадцати международных аэропортах в ука-
занных странах. Основная цель проекта была укрепить и поощ-
рять сотрудничество между национальной и  международной 
полицией и  таможней, чтобы гарантировать более быстрый 
обмен информацией. Контроль в основном охватывает области 
пассажирских, грузовых и  почтовых перевозок. Интенсивное 
сотрудничество полиции и  таможни служит для устойчивой 
и  общей превентивной борьбы с  организованной преступно-
стью, особенно в  области международной торговли наркоти-
ками и оружием.

Также на уровне законодательства практически всех стран 
имеется огромное количество различных нормативно-правовых 
актов регулирующих запрет на нелегальное распространение, 
производство и сбыт наркотических и психотропных веществ.

Таким образом, подводя итог, необходимо резюмировать, 
что принимаемые правительствами меры сдерживания распро-
странения COVID-19 неизбежно оказывают влияние на рынки 
запрещенных наркотиков, начиная с их производства и транс-
портировки и заканчивая потреблением. На сегодняшний день 
на рынке наркотиков и, в частности, в сфере международного 
незаконного оборота, можно выделить три тенденции: а) сни-
жение доступности наркотиков и  повышение цен; б) воздей-
ствие на потенциал правоохранительных органов; в) изменение 
методов работы организаций наркобизнеса.

Имеющиеся данные свидетельствуют о  том, что одним из 
подходов наркоторговцев к решению возникших проблем яв-
ляется изменение существующих маршрутов незаконного обо-
рота, методов работы и,  в  некоторых случаях, даже веществ 
с целью сведения к минимуму затрат и риска и получения мак-
симальной прибыли. Имеется несколько сообщений о том, что 
для доставки наркотиков преступники пользуются поддель-
ными сертификатами, коммерческими автомобилями и  фир-
менной спецодеждой, выдавая себя за доставщиков еды и ра-
ботников других специальностей. В апреле 2020 года Интерпол 
выпустил предупреждение о том, что преступные организации 
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используют службы доставки еды для перевозки таких нар-
котиков, как кокаин, каннабис, кетамин и экстези. Наркотор-
говцы пытались воспользоваться даже растущим спросом на 

такие товары, как перчатки, маски и дезинфицирующие сред-
ства для рук, вероятно полагая, что таможенный контроль за 
этими видами товаров может быть менее строгим.
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Развитие криминологии и  реализация ее рекомендаций на практике показали, что проблема преступности несовершенно-
летних и предпосылки для совершения преступления реальны. Законодательство возложило на правоохранительные органы обя-
занность определять причины и  требования к  совершению преступлений несовершеннолетними и  принимать меры по их пре-
дотвращению. Причинность — это разновидность, одна из форм детерминации, под которой понимается любая закономерная 
зависимость между разными процессами и явлениями. Цель состоит в том, чтобы исследовать причины преступности среди несо-
вершеннолетних. Для достижения поставленной в работе цели была сформирована одна из основных задач — изучение причин и ус-
ловий преступности несовершеннолетних.

На сегодняшний день преступность среди несовершен-
нолетних является актуальной проблемой для совре-

менной России. В последние годы специалисты из разных об-
ластей высказывают тревогу по поводу деградации молодого 
поколения, которое, еще не начав жить, уже лишило себя пер-
спективы найти достойное место в обществе. Рост различных 
форм девиантного поведения, преступности, аморальных про-
явлений тревожит родителей и учителей, учёных и политиков, 
работников полиции, судов, колоний и т. д. Постоянно идёт об-
суждение проблем ювенальной юстиции, ориентированной не 
столько на применение репрессивных мер в отношении несо-
вершеннолетних, сколько на оказание социальной поддержки 
и  помощи молодым людям, имеющим проблемы с  законом. 
Только признание обществом вины перед молодым поколе-

нием и  организация мер по исправлению ошибок взрослого 
мира могут стать действительно эффективным механизмом 
исправления преступности несовершеннолетних. Причины 
и условия преступности несовершеннолетних, как и преступ-
ности в  целом, носят социально обусловленный характер. 
Они прежде всего зависят от конкретных исторических ус-
ловий жизни общества, от содержания и направленности его 
институтов, от сущности и способов решения основных про-
тиворечий. Неопределённость настоящего, неуверенность 
в будущем, растущая безработица, трудности, связанные с по-
лучением образования, падение престижа ряда профессий 
порождают критическое отношение к  учёбе, ведут к  прими-
тивизации сознания, а многих подростков толкают в крими-
нальную среду.
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Объектом являются общественные отношения в сфере юве-
нальной преступности.

Предметом работы являются статистические данные 
уровня преступности несовершеннолетних, деятельность пра-
воохранительных органов и  методы решения проблем, вле-
кущих преступность у несовершеннолетних.

Целью данной работы является:
выявление особенностей преступности несовершенно-

летних и факторов, влияющие на совершение преступности не-
совершеннолетними.

Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, 
существенной ролью, занимаемой подростковой преступно-
стью в общей структуре преступности, с другой — необходи-
мостью пересмотра концептуальных подходов к  профилак-
тике противоправных проявлений среди несовершеннолетних, 
к уголовно-правовой политике.

Преступность несовершеннолетних традиционно привле-
кала внимание учёных и сотрудников правоохранительных ор-
ганов по многим причинам.

Подростки и  молодые люди — будущее любой страны; 
судьба общества и государства зависит от их обычного пове-
дения, образа жизни, личных качеств. Поэтому неудивительно, 
что подростковой и молодёжной преступности, преступности 
несовершеннолетних уделяется большое внимание.

Криминологическая характеристика несовершеннолетних 
преступников

Анализ личностных характеристик несовершеннолетних пра-
вонарушителей носит не только чисто теоретический, но и прак-
тический характер. Именно анализ личностных характеристик 
несовершеннолетних правонарушителей даст ответы на вопросы: 
кто предрасположен к преступлению, по каким причинам и что 
может способствовать совершению преступления, а также в каких 
именно элементах структуры личности произошла деформация. 
На основании полученных ответов можно сформулировать меры 
по снижению преступности несовершеннолетних с целью мини-
мизации риска совершения таких преступлений.

В общем виде под преступлениями несовершеннолетних 
понимаются предусмотренные уголовным законом обще-
ственно опасные деяния, совершаемые лицами в возрасте от 14 
до 18  лет. Следовательно, под преступностью несовершенно-
летних понимается совокупность преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и  лиц, их совершивших за опреде-
ленное время и  на конкретной территории. При этом в  офи-
циальной статистике к преступлениям, совершенным несовер-
шеннолетними, относят и преступления при их соучастии. Тем 
самым преступность несовершеннолетних можно определить 
как совокупность преступлений, совершенных несовершенно-
летними (лиц, их совершивших) и при их соучастии за опре-
деленное время и на конкретной территории. При этом по воз-
расту несовершеннолетних 14–18 лет принято с точки зрения 
криминологии выделять три возрастные группы: 14–15, 15–16 
и 17–18 лет.

Как правило, несовершеннолетними правонарушителями 
являются лица в  возрасте от 14 до 18  лет. В  структуре пре-

ступности несовершеннолетних можно выделить такие пре-
ступления, как вооруженные нападения и  убийства учителей 
и  сотрудников школ, похищения школьников в  качестве за-
ложников (стрельба в  школе №  263 Отрадного района Мо-
сквы 3 февраля 2014 г.). В результате старшеклассник застрелил 
учителя и полицейских из винтовки и взял учеников в залож-
ники; 5  сентября 2017 г. 15-летний девятиклассник устроил 
стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке; 19 апреля 2018 г. 
в школе г. Стерлитамака Республики Башкортостан 17-летний 
школьник, вооруженный ножом, совершил нападение на учи-
тельницу и одноклассников, а затем попытался поджечь школу). 
Естественно, что эти и другие преступления не остались неза-
меченными в  криминологии, и  возникли новые понятия — 
«школьный стрелок», «стрельба в школах, учебных заведениях» 
и  другие. Всю страну потрясло событие, которое произошло 
17 октября 2018 г. в г. Керчи Республики Крым, когда 18-летний 
студент 4 курса политехнического колледжа Росляков Вла-
дислав заложил взрывное устройство в учебном здании и от-
крыл стрельбу по студентам и сотрудникам. В результате чего 
погиб 21 человек, включая предполагаемого нападавшего, по-
страдали 67 человек [7].

В ходе расследования по делу об этой трагедии было уста-
новлено, что Росляков был вдохновлен массовым убийством 
в «Колумбайне», старшей школе штата Колорадо, и копировал 
убийц в одежде (в черных брюках и белой футболке с надписью 
«Ненависть», черная перчатка на руке), поведении и использу-
емых средствах (в рюкзаке у него находились бутылки с зажи-
гательной смесью) для расстрела однокурсников и сотрудников 
колледжа, что указывает на феномен «колумбайнеров», то есть 
подражателей «школьных стрелков» [3].

При оценке и изучении преступности несовершеннолетних 
важно изучить элементы, признаки, характер и другие особен-
ности личности несовершеннолетнего. Криминологические ха-
рактеристики личности преступников (включая несовершен-
нолетних правонарушителей) включают следующие элементы: 
социально-демографические, социально-значимые физиоло-
гические, социально-психологические, нравственно-психоло-
гические и правовые свойства, признаки, установки, связи, от-
ношения и ценностные ориентации, имеющие антисоциальную 
направленность и  приведшие к  совершению преступления. 
При этом в качестве базовой характеристики личности выде-
ляются: социально-типологическая, социально-ролевая, нрав-
ственно-психологическая [8].

Первый элемент — это социально-типологические харак-
теристики человека. Он точно отражает социально-типоло-
гические характеристики личности преступников. В  данном 
случае социально-демографические характеристики, о которых 
идет речь, включают: пол, возраст, образование, место житель-
ства, род занятий и  деятельность, семейное положение и  т. д. 
Следующая характеристика личности — социальная роль. Эта 
функция позволяет взглянуть на преступника в соответствии 
с тем социальным статусом, который он в действительности за-
нимает. В основном это проявляется в их безответственном от-
ношении к своим социальным ролям в различных социальных 
институтах. К числу характеристик личности относится и нрав-
ственно-психологическая. Она отражает отношение лица к го-
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сударству и обществу, в том числе к определяемых в них ценно-
стям, нормам морали, традициям и т. д.

Чаще совершаются преступления лицами в  возрасте 
16–18 лет, чем в 14–15. В большинстве случаев (более 85%) не-
совершеннолетние преступники имеют низкую успеваемость 
по месту учебы, пропускают занятия. Некоторые подростки не 
имеют даже начального образования  [2]. Общепризнано, что 
у несовершеннолетнего сознание и психика находятся в стадии 
интенсивного формирования, а  поэтому имеет место повы-
шенная восприимчивость к  институтам социализации, в  том 
числе и позитивным и негативным. Соответственно, в общем 
виде схема анализа социальных обстоятельств и  условий со-
вершения несовершеннолетним преступления может быть 
представлена как перечень определенных отношений, которые 
непосредственно связаны с детерминацией его преступного по-
ведения и,  следовательно, представляют первостепенное зна-
чение. Поэтому перед учеными и практиками стоит задача по 
установлению того, по какой причине и почему, под влиянием 
каких личных характеристик, жизненных и  социальных ус-
ловий возникают у человека черты характера, которые впослед-
ствии приводят к  криминальному поведению и  совершению 
конкретного преступления(й), т. е. анализу подлежат факторы 
и условия формирования личности несовершеннолетнего пре-
ступника.

В криминологической науке принято выделять в  качестве 
одного из направлений, указывающих на причины преступ-
ности несовершеннолетних связь преступного поведения с об-
разом жизни, т. е. целесообразно комплексное изучение сферы 
быта, досуга, образования и труда [1].

При этом детерминанты психосоциальной природы пред-
ставляют собой совокупность взаимосвязанных и  взаимо-
зависимых сред и  факторов, среди которых на основе небла-
гополучных условий существующей социальной среды они 
взаимодействуют с  возрастными характеристиками несовер-
шеннолетних. Его устойчивые личностные и  психологиче-
ские изменения в сочетании с конкретными жизненными си-
туациями могут привести к конкретным преступлениям. В то 
же время личность формируется на протяжении всего жизнен-
ного процесса и соответствующего процесса социализации для 
получения определенных атрибутов и качеств, определяющих 
ее поведение. Многие исследователи считают, что неблагопо-
лучные (антисоциальные) семьи являются основными факто-
рами, формирующими личность несовершеннолетних право-
нарушителей. Социальная роль и  морально-психологические 
характеристики человека зависят от влияния конкретной жиз-
ненной ситуации, которая часто зависит от множества фак-
торов, в  том числе от деформации мотивации (личная над 
общественной и т. д.) и соответствующего противоправного по-
ведения несовершеннолетних.

Второй тип несовершеннолетних преступников — ситуа-
тивно-криминогенный. Он чаще встречается у несовершенно-
летних правонарушителей. Для него характерно формирование 
противоправного поведения в  противоречивой социальной 
среде.

Третий тип несовершеннолетних преступников — после-
довательно-криминогенный. Он предполагает отсутствие 

чувства социальной ответственности, сильную волю и  опре-
деленные его организаторские способности, активность по-
ведения в ситуации совершения преступления, что не исклю-
чает в отдельных случаях совершать преступления единолично 
или выступать в  качестве лидеров преступных групп и  т. д. 
В контингенте несовершеннолетних преступников их доля со-
ставляет 10–15% и именно на них приходится большая часть 
тяжких и особо тяжких преступлений и рецидива. Более того 
данная категория несовершеннолетних преступников явля-
ются хранителями и носителями обычаев и традиций крими-
нальной субкультуры и  среды (например, АУЕ, которое рас-
шифровывается как «арестантский уклад един», «арестантское 
уркаганское единство» или «арестантское уголовное един-
ство»).

Таким образом, преступность несовершеннолетних — это 
самостоятельный вид преступлений, который характеризуется 
определенными количественными и качественными показате-
лями, которые во многом зависят от личности правонаруши-
теля. Хоть и  количество преступлений среди несовершенно-
летних снизилось, они имеют неблагоприятные структурные 
изменения: доля преступлений среди несовершеннолетних, 
особенно тяжких, остается высокой; преступность среди не-
совершеннолетних носит в  основном корыстный и  насиль-
ственный характер; большое количество преступлений совер-
шается молодежными группировками; неуклонно возрастают 
повторные преступления несовершеннолетних; отмечаются 
агрессивность и жестокость преступлений; преступность несо-
вершеннолетних феминизируется.

Причины и условия преступности несовершеннолетних

Чтобы понять причины и  условия, способствующие пре-
ступности несовершеннолетних, можно обратиться к  при-
чинам и условиям преступности в целом, так как они практи-
чески не различаются.

В настоящий момент в  государстве активно проводятся 
меры по предотвращению преступности среди несовершенно-
летних, именно поэтому так важно изучить причины, чтобы 
наиболее эффективно бороться с данным видом преступности. 
Но выделенные материальные средства не позволяют в полной 
мере осуществить охрану жизни и здоровья детей, обеспечить 
их досуг и социальную помощь их семьям.

Причин, влияющих на преступность несовершеннолетних 
достаточно много, так как подростки — это наиболее подвер-
женная влиянию со стороны социальная группа. Исследования 
показывают, что достаточно часто экономическая ситуация 
влияет на рост преступности среди несовершеннолетних, так 
как в связи с отсутствием средств у многих детей нет возмож-
ности продолжать обучение, или получить качественную меди-
цинскую помощь. Все эти факторы приводят к постепенному 
снижению уровня жизни и  попаданию в  неблагополучную, 
аморальную среду.

Это все доказывает, что преступное поведение несовершен-
нолетних имеет выраженную связь, прежде всего, с экономиче-
ским состоянием и уровнем семейного воспитания, условиями 
и образом жизни семьи. Обострение проблем семейного небла-
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гополучия на общем фоне нищеты и постоянной нужды, мо-
ральная и социальная деградация, происходящая в семьях, при-
водят к крайне негативным последствиям.

Непосредственными причинами противоправного пове-
дения несовершеннолетних считаются факторы, лежащие в со-
циально-психологической плоскости, а  также влияющие на 
личность лица, совершающего преступление.

Криминологические исследования показывают, что семья — 
это наиболее значимый фактор с точки зрения личности в пе-
реходный период. Семья — первый социальный институт, 
с  которым сталкивается человек, и  также семья закладывает 
формирование психики человека в детстве.

Нельзя не сказать о достаточно распространенной проблеме 
вовлечения несовершеннолетних в преступность, так как свое 
пагубное влияние на несформировавшуюся психику ребенка 
оказывают взрослые преступники. Результаты криминологи-
ческих исследований показывают, что в большинстве случаев 
в преступную или иную антиобщественную деятельность несо-
вершеннолетних вовлекают мужчины, ранее отбывавшие уго-
ловные наказания в виде лишения свободы.

К условиям, способствующим преступному поведению не-
совершеннолетних, относятся и недостатки в деятельности ор-
ганов, на которые возложена борьба с преступностью несовер-
шеннолетних. В  настоящее время наблюдается фактическое 
бездействие общественно-государственных структур, при-
званных осуществлять воспитательную и  профилактическую 
работу с подростками [4].

Если говорить о  статистике выявления несовершенно-
летних лиц, совершивших преступления, то [5]:

В 2021  году было выявлено 21 227  тысяч несовершенно-
летних лиц, совершивших преступления.

В Новосибирской области было выявлено 552 лица со-
вершивших преступления, в  Красноярском крае 674 престу-
пления, в Московской области 531 лицо.

Наибольшее число несовершеннолетних лиц, было зареги-
стрировано в Кемеровской области — 761.

Чтобы наглядно разобраться в теме «преступность несовер-
шеннолетних», мы провели опрос 59 граждан возрастной кате-
гории от 18 до 50 лет, и он показал, что:

89,7% опрошенных считают причиной преступности у не-
совершеннолетних — плохую компанию.

62,1% считают, что чаще всего преступления несовершенно-
летними совершаются в возрасте — 16–17 лет.

49,2% считают, что сократить преступность несовершен-
нолетних можно с  помощью увеличения контроля за ними. 
Также равное количество людей (42.4%) считают, что необхо-
димо проводить воспитательные работы в школе и загружать 
детей дополнительными занятиями.

96,6% считают, что чаще всего преступления совершаются 
детьми из неблагополучных семей.

63,2% считают, что чаще всего преступления совершают не-
совершеннолетние, живущие в больших городах.

В проведенном опросе главной причиной преступности 
люди выбирали плохую компанию, это обосновано тем, что по-
требность в групповой принадлежности и эмоциональной под-
держке сверстников у  подростков в  их возрасте достаточно 

велика. Неудовлетворение потребности в  самоутверждении 
в учебном коллективе нередко толкает несовершеннолетнего на 
активный поиск такого ближайшего окружения, где моральные 
требования невысоки и соответствуют его внутренней самоо-
ценке, а значит, облегчается задача самоутверждения.

Опрос показывает, что действительно чаще всего престу-
пления совершаются детьми, у которых низкое социальное по-
ложение их семьи. Больший вред воспитанию подрастающего 
поколения наносят алкоголизм и  наркомания и  связанные 
с  ними аморальные поступки родителей, которые во многом 
определяют алкогольные установки детей, а  также их оценки 
пьянства окружающих. Это говорит о том, что формирование 
психики человека происходит в детстве, и ее основу заклады-
вает семья.

Также в опросе видно, что на преступность среди несовер-
шеннолетних влияют недостатки трудового, нравственного, 
правового воспитания в  образовательных организациях, по-
тому что именно в школьные годы в большинстве случаев по-
являются отрицательные привычки и интересы, которые начи-
нают активно формироваться в возрасте 14–18 лет. Серьезные 
проблемы возникают в  связи с  неподготовленностью неко-
торых молодых людей к труду. Так как этому не уделяется до-
статочное внимание в семье и образовательных организациях.

Отсутствие досуговых организаций неблагоприятно фор-
мирует личность несовершеннолетних правонарушителей. 
В  первую очередь это связано с  упущениями организацион-
но-управленческого характера, с  недостатками социального 
планирования.

Таким образом, спектр причин и условий, способствующих 
совершению преступлений несовершеннолетних, а также фор-
мированию в их сознании антиобщественного поведения, до-
статочно обширный. Однако при правильной организации 
каждого отдельного рассмотренного направления детерми-
нанты преступности несовершеннолетних, возможно, сокра-
тить.

Меры предупреждения преступности 
несовершеннолетних

По общему правилу уголовная ответственность наступает 
с  16  лет, однако за ряд преступлений, предусмотренных ч.  2 
ст.  20 УК РФ, уголовной ответственности подлежат лица, до-
стигшие ко времени совершения преступления четырнадцати-
летнего возраста [9].

Порядок уголовного судопроизводства по делам, в которых 
участвуют несовершеннолетние, определяется отдельными по-
ложениями Уголовно-процессуального кодекса РФ (например, 
ст. 48, 105, 191 и главой 50 (ст. 420–432)). Стоит отметить, что 
УПК РФ содержит статьи, посвященные освобождению несо-
вершеннолетнего от уголовного наказания или уголовной от-
ветственности с  применением принудительной меры вос-
питательного воздействия (ст.  427 и  ст.  431), освобождению 
несовершеннолетнего подсудимого от наказания, либо услов-
ного осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного 
с лишением свободы (ст. 430). Такие меры во многих случаях 
носят превентивный характер и  ограждают несовершенно-
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летних от совершения преступлений в  будущем. Кроме того, 
они несут цель исправления несовершеннолетнего осуждён-
ного (несовершеннолетнего, освобождённого от уголовной от-
ветственности) [10].

Мерам предупреждения преступности несовершеннолетних 
также посвящён Федеральный закон от 24.06.1999 N120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и  пра-
вонарушений несовершеннолетних». В  нём содержится опи-
сание деятельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. К целям такой деятельности 
согласно закону относятся: предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и  антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, выявление и  устранение причин 
и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав 
и  законных интересов несовершеннолетних; социально-педа-
гогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; выявление и пресечение слу-
чаев вовлечения несовершеннолетних в  совершение престу-
плений, других противоправных и  (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным дей-
ствиям [11].

Говоря обязанностях сотрудников органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений, стоит отдельно отме-
тить обязанности сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних, указанных в п. 8.1–8.10 Приказа МВД России 
от 17.01.2006 N19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений».

К таким обязанностям относятся:
1) анализ состояния оперативной обстановки по линии 

несовершеннолетних на обслуживаемой территории, при не-
обходимости — по отдельным направлениям, не реже 1 раза 
в  полугодие подготовка аналитических материалов для ин-
формирования о состоянии правопорядка среди несовершен-
нолетних соответствующих органов исполнительной власти 
и местного самоуправления;

2) участие в  подготовке предложений в  соответствующие 
органы исполнительной власти и органы МСУ, общественные 
объединения и религиозные организации по вопросам совер-
шенствования работы органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и  правонарушений несовершенно-
летних;

3) устранение причин и условий, способствующих право-
нарушениям и  антиобщественным действиям несовершенно-
летних, оказанию отрицательного влияния на несовершенно-
летних со стороны их родителей или законных представителей, 
не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей;

4) организация трудоустройства, оздоровительного отдыха 
и досуга несовершеннолетних правонарушителей и детей, про-
живающих в семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении;

5) выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и (или) антиобщественных действий, 
или совершающих в  отношении несовершеннолетних другие 
противоправные деяния, а также родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних и  должностных лиц, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию не-
совершеннолетних, и в установленном порядке вносят предло-
жения о  применении к  ним мер, предусмотренных законода-
тельством РФ и законодательством субъектов РФ;

6) проведение индивидуальной профилактической работы 
в отношении состоящих на учёте несовершеннолетних, их ро-
дителей или иных законных представителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию не-
совершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их пове-
дение либо жестоко обращающихся с ними;

7) осуществление мер по выявлению несовершеннолетних, 
объявленных в  розыск, а  также несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства, и в установленном порядке 
направление таких лиц в  соответствующие органы или уч-
реждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних либо в иные учреждения;

8) рассмотрение в установленном порядке заявлений и со-
общений об административных правонарушениях несовершен-
нолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, 
не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность, а также о неисполнении или ненадлежащем испол-
нении их родителями или иными законными представителями 
либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, об-
учению и (или) содержанию несовершеннолетних;

9) выявление несовершеннолетних, допускающих упо-
требление спиртных напитков, немедицинское потребление 
наркотических средств, места их концентрации, возможного 
сбыта, приобретения и  потребления наркотических средств, 
а  также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в  их потре-
бление; выявление во время проведения профилактических 
мероприятий принадлежность подростков к  группам антиоб-
щественного, экстремистского и иного характера, лидеров и ак-
тивных участников этих групп, места их концентрации, а также 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение престу-
плений и (или) антиобщественных действий;

10) проведение встреч с населением, проживающим на об-
служиваемой территории, выступление в  образовательных 
организациях, в СМИ, в том числе с использованием офици-
альных интернет-сайтов, входящих в АПК «Официальный ин-
тернет-сайт МВД России», по вопросам профилактики право-
нарушений несовершеннолетних, формирование позитивное 
общественное мнение о деятельности органов внутренних дел;

11) взаимодействие с  сотрудниками структурных подраз-
делений территориальных органов МВД России по вопросам 
предупреждения преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, сильнодействующих веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ [6].

Исходя из перечисленных обязанностей, можно сделать 
вывод о том, что сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних не только напрямую воздействуют на несовер-
шеннолетних правонарушителей, но и опосредованно — через 
их окружение, родителей (иных законных представителей), об-
разовательные учреждения, должностных лиц, средства мас-
совой информации и  в  целом через всё население, прожива-
ющее на обслуживаемой территории.
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В данной статье автор раскрывает некоторые стороны взаимодействия международных частноправовых отношений в си-
стеме национального права Российской Федерации. Наряду с этим поднимаются и проблемы практического регулирования право-
отношений, осложненных иностранным элементом.
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Исходная концептуальная позиция международного част-
ного права как регулятора международных гражданских от-

ношений построена на участии физических и юридических лиц 
в  роли субъектов внутреннего права в  регулировании имуще-
ственных и  неимущественных отношений. Обязательным усло-
вием является наличие международного (иностранного) элемента.

Ещё в  1940  году И. С. Петровский дал в  учебнике опреде-
ление международного частного права как регулятора особой 
группы гражданско-правовых отношений, имеющих в  своем 
составе международный характер.

Зачастую в  качестве иностранного элемента принято счи-
тать иностранное лицо, однако субъекты правоотношений 
могут находиться внутри одного государства, в  то время как 
объект этих правоотношений или юридический факт нахо-
дится за рубежом.

Главной целью международного частного права выступает 
реализация практического применения права иностранного 
государства на национальном уровне. Такая позиция объясня-
ется особым порядком координации правоотношений [2].

Источниками международного частного права явля-
ются формы внешнего выражения права, такие как: между-
народные договоры — одни из важнейших источников МЧП, 
национальное материальное законодательство государств, 
внутреннее коллизионное право. Их необходимо рассмотреть 
более подробно [4].

В регулировании частных отношений международного ха-
рактера важную роль играют коллизионные нормы, содер-
жащиеся в  национальном праве государств. Каждое госу-
дарство наделяется правом законодательного регулирования 
отношений на своей территории, в  том числе правом уста-
новления вышеупомянутых норм. В законе Российской Феде-
рации данные нормы указывают на право, необходимое к при-
менению, без прямого закрепления.

Государства, принимая участие в конвенциях, возлагают на 
себя обязанность по соблюдению и исполнению приведенных 
норм. Конституция Российской Федерации признает прин-
ципы и нормы международного права частью Российской пра-
вовой системы (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). В случаях, когда 
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в регулировании частноправовых отношений нормы междуна-
родного договора расходятся с Российским законодательством, 
приоритетом обладают именно международные нормы.

Помимо Конституции РФ, верховенство международных 
договоров находят также и  в  отраслевом законодательстве 
России. Примеров достаточно много: шестой раздел части тре-
тьей Гражданского кодекса РФ, седьмой раздел Семейного ко-
декса РФ и т. д.

Международное частное право находит отражение также 
в национальной судебной системе России в случаях, когда это 
закреплено международным договором. Признание решений 
иностранных судов в  Российской Федерации не требуют до-
полнительного производства в  случае, если в  течение месяца 
не будут представлены возражения со стороны заинтересо-
ванного лица, а также в случае отсутствия требования о при-
нудительном исполнении такого решения. Следует обратить 
внимание на то, что наступление отсчета времени на подачу 
возражений на решение иностранного суда наступает не с мо-
мента вынесения такого решения, а с момента, когда лицу стало 
известно о вынесенном решении.

Процессуальные кодексы РФ не дают исчерпывающего за-
крепления порядку рассмотрения возражения по решению 
иностранного суда, что ведет к  отсутствию единого подхода 
в судебной практике. В свою очередь, это фактически ограни-
чивает конституционное право на судебную защиту [1]. И хотя 
арбитражная и  судебная практика формально не признаются 
источниками международного частного права, несмотря на су-
ществующие нюансы, они все же оказываются значительное 
влияние на формирование и развитие формальных источников 
права.

Помимо международных договоров, правовой обычай также 
является источником международного частного права. В свою 
очередь, их подразделяют на внутренние и  международные. 
Определение первого встречается в части первой Гражданского 
кодекса РФ, тогда как юридическая сила международных пра-
вовых обычаев заключается в общепринятом правиле, которое 
сложилось в результате международной практики.

В условиях динамичного развития международного част-
ного права до сих пор остается много пробелов во взаимодей-
ствии с национальным правом отдельных государств.

Международные торговые обычаи, в  свою очередь, не ре-
гулируются государствами и  не признаются формальными 
источниками права, находят достаточно широкое распростра-
нение в международных правоотношениях. И несмотря на не-

признание их формальными источниками права, некоторые из 
них представляют собой исключение, такие, к примеру, как Ко-
декс торгового мореплавания 1999 г., Инкотермс, получивший 
первую редакцию в 1936 г., а последнюю на данный момент — 
в 2020 г.

Особенностью взаимодействия отрасли международного 
частного права с  системой национального права также явля-
ется механизм обратной отсылки, главной задачей которого вы-
ступает определение правильного применения двусторонних 
норм коллизионного права. В  российском правовом поле су-
ществует проблема конфликта применения обратной отсылки, 
когда иностранное право ссылается на применение права Рос-
сийской Федерации, в то время как российская коллизионная 
норма указывает на использование права иностранного госу-
дарства. В таких случаях встает вопрос о поиске однозначного 
решения, поскольку любая попытка разрешения данной ситу-
ации вызовет недовольство как минимум одной из сторон воз-
никших правоотношений.

До вступления в силу части третьей Гражданского кодекса 
РФ использование обратной отсылки в российском правовом 
поле никак не закреплялось, хотя на практике и носило отрица-
тельный характер.

Законодатель никак не закрепляет обязательное применение 
обратной отсылки, лишь указывая на возможность её приме-
нения. При этом в  российском законе отсутствует категория 
дел, требующая одностороннего решения касаемо применения 
либо неприменения обратной отсылки, оставляя решение за 
судом. Именно аналогия права предоставляет возможность на-
личия индивидуального подхода в судебной практике [5].

Таким образом, несмотря на некоторые сложности при-
менения норм международного частного права на практике, 
оно безусловно занимает одно из важнейших мест в  нацио-
нальной правовой системе Российской Федерации. Развитие 
МЧП в России напрямую зависит от динамики развития меж-
дународных отношений, поскольку на данном этапе точно не-
возможно утверждать о том, что данная отрасль права полно-
стью сформирована.

Судебная система напрямую помогает развивать отрасль 
международного частного права благодаря выработке судебной 
практики, а также признания иностранных судебных решений.

Коллизионное право также нуждается в  развитии и  дора-
ботке на национальном уровне, поскольку на данном этапе су-
ществует ещё достаточно большое количество пробелов и про-
блем правильного определения правовых норм.
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В статье анализируется Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. №  201, обновляющее по-
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Ключевые слова: государственная граница, Российская Федерация, оружие, боевая техника, воздушное пространство, судно.

В 2020  году утратило силу Постановление Правительства 
РФ №  977 от 19 августа 1994 года «О порядке применения 

оружия и боевой техники при охране Государственной границы 
РФ в воздушном пространстве». На смену ему Правительство 
Российской Федерации утвердило новое Постановление от 
22  февраля 2020  года №  201 «О  порядке применения оружия 
и  боевой техники при охране государственной границы Рос-
сийской Федерации в воздушном пространстве».

Следует начать с определения нарушителя границы. Нару-
шитель границы в воздушном пространстве — это воздушные 
суда, пересекшие Государственную границу в  нарушение 
правил, установленных Законом РФ «О  Государственной гра-
нице Российской Федерации» №  4730–1 от 01 апреля 1993 г.

В данном нормативно-правовом акте в  ч.  9 ст.  9 установ-
лено, что воздушные суда пересекают Государственные гра-
ницы по специально выделенным воздушным коридорам про-
лета. Пересечение Государственной границы вне выделенных 
воздушных коридоров допускается только по разрешению 
Правительства Российской Федерации. Исключениями явля-
ются российские воздушные суда, осуществляющие доставку 
людей, грузов и товаров с территории Российской Федерации 
на искусственные острова, установки и сооружения, располо-
женные в исключительной экономической зоне или на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, а  так же вынуж-
денное пересечение Государственной границы воздушными 
транспортными средствами при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера, а  так же до-
ставка спасенных людей и оказание срочной медицинской по-
мощи. В остальных случаях это будет являться нарушением Го-
сударственных границ.

Оба Постановления ссылаются на ст. 35 Закона РФ «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации», в котором про-
писаны условия применения оружия и боевой техники при пе-
ресечении Государственной границы. Осуществляют защиту 
границ — Пограничные органы и  Вооруженные Силы РФ. 
В ст. 31 Закона РФ «О Государственной границе Российской Фе-
дерации» войскам ПВО предоставлено право:

— использовать средства для опознавания воздушных 
судов в воздушном пространстве Российской Федерации и воз-
душном пространстве за пределами территориального моря 
Российской Федерации до границ иностранных государств 
при возникновении угрозы незаконного пересечения или неза-
конном пересечении Государственной границы;

— в необходимых случаях привлекать в  установленном 
Правительством Российской Федерации порядке силы и сред-
ства государственных органов для выяснения обстановки в воз-

душном пространстве и принятия мер по предупреждению или 
прекращению незаконного пересечения Государственной гра-
ницы в воздушном пространстве;

— полностью запрещать или ограничивать полеты воз-
душных судов в отдельных районах воздушного пространства 
Российской Федерации при возникновении угрозы незаконного 
пересечения или незаконном пересечении Государственной 
границы в воздушном пространстве;

— приглашать членов экипажей воздушных судов, неза-
конно пересекших Государственную границу, в подразделения 
Вооруженных Сил Российской Федерации или в иные места для 
выяснения обстоятельств незаконного пересечения;

— применять боевую технику и оружие.
В Постановлении №  977 от 1994 г. порядок применения 

оружия действуют только при пересечении границы РФ. От-
сутствуют какие-либо правила при возникновении неопознан-
ного воздушного судна в близь границ.

В Постановлении №  201 введён важный ст. 3, в котором ука-
зано об действиях при обнаружении воздушного судна, при-
близившегося на 50  м или 100  м к  Государственной границе. 
В таких случаях принимаются меры: привести в готовность №  1 
дежурные силы, поднять в воздух дежурные самолеты (верто-
леты), принять меры к  установлению радиосвязи с  экипажем 
указанного воздушного судна через соответствующие органы 
обслуживания воздушного движения (управления полетами) 
и ближайшие по направлению его полета органы управления 
дежурными силами, а также осуществить сбор признаков для 
классификации указанного воздушного судна.

В новом постановлении введено понятие дежурные силы, 
которые принимают меры по опознаванию и  установлению 
связи с нарушителями. Дежурные силы — это специально на-
значенные для решения задач боевого дежурства по противо-
воздушной обороне радиотехнические (радиолокационные) 
силы и  средства, осуществляющие разведку и  контроль воз-
душного пространства Российской Федерации, самолеты (вер-
толеты) и зенитные ракетные (ракетно-артиллерийские, артил-
лерийские) силы и средства, корабли (катера), силы и средства 
радиоэлектронной борьбы, способные вести борьбу со сред-
ствами воздушно-космического нападения, а  также органы 
управления ими.

Так же в новом постановлении уточнен пункт 5 старого по-
становления. Раскрыты более подробно действия, при отсут-
ствии радиосвязи или визуальной связи с судном-нарушителем. 
Теперь применяются дополнительные меры по опознаванию 
и  непрерывному сопровождению радиотехническими сред-
ствами и самолётами в пределах воздушного пространства РФ, 
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а также над открытым морем, пока нарушитель не войдёт в воз-
душное пространство другой страны.

Постановление №  201 предписывает со всеми судами на-
рушителями сначала установить контакт визуальный или ра-
диотехнический. Если судно-нарушитель не выходит на кон-
такт, судно принуждается к посадке на аэродром или к выходу 
за пределы воздушного пространства Российской Федерации. 
Только при отказе выполнять радиокоманды и визуальные сиг-
налы применяются оружие и боевая техника дежурных сил.

Если же нарушителем государственной границы является 
гражданское судно, или военно-транспортный самолет, не ос-
нащенный вооружением, и при этом экипаж не отвечает на по-
даваемые ВС РФ сигналы, судно-нарушитель принуждается 
к посадке. Однако и против таких типов самолетов предусмо-
трена возможность применения оружия, в случае если в распо-
ряжении имеются данные, что на борту нет пассажиров или за-
ложников.

Так же введена ст.  9, в  которой раскрыты условия приме-
нения оружия на поражение: должны быть ясно выражены 
в  отношении экипажа предупреждения о  намерении приме-
нить оружие путем подачи радиокоманды и  визуальных сиг-
налов, а  также предупредительные выстрелы. Если нет воз-
можности применения самолетов (вертолетов) для поражения 
судна-нарушителя применяются зенитные ракетные (ракет-
но-артиллерийские, артиллерийские) средства.

Применение оружия и боевой техники дежурных сил пре-
кращается при выполнении экипажем судна-нарушителя пода-
ваемых ему радиокоманд, визуальных сигналов и (или) команд, 
подаваемых путем ведения дежурными самолетами (вертоле-
тами) предупредительного огня.

Все вышеперечисленные правила также распространяются 
в  отношении нарушивших государственную границу беспи-

лотных воздушных судов и  (или) беспилотных авиационных 
систем.

Возможность применения оружия и боевой техники в от-
ношении воздушных судов, предусмотрены ст.  7 ФЗ «Закона 
о  противодействии терроризму» от 06  марта 2006 №  35-ФЗ. 
В п. 2 ст. 7 установлены те же правила как и в Постановлении 
№  201, но указан важный момент, о  том, что если воздушное 
судно не подчиняется требованиям о посадке и существует ре-
альная опасность гибели людей либо наступления экологиче-
ской катастрофы, оружие и боевая техника применяются для 
пресечения полета указанного воздушного судна путем его 
уничтожения.

В п. 3 ст. 7 данного Закона закреплено следующее: «если име-
ется достоверная информация о возможности использования 
воздушного судна для совершения террористического акта или 
о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все об-
условленные сложившимися обстоятельствами меры, необхо-
димые для его посадки, и  существует реальная опасность ги-
бели людей либо наступления экологической катастрофы, 
Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие 
и боевую технику для пресечения полета указанного воздуш-
ного судна путем его уничтожения».

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что 
Постановление Правительства Российской Федерации пред-
усматривает возможность применения оружия и  боевой тех-
ники против воздушных судов-нарушителей как крайняя мера. 
Власти РФ вынуждены прибегать к таким мерам в случае, когда 
воздушное судно-нарушитель не подчиняется требованиям 
о посадке и существует реальная опасность гибели людей, на-
ступления экологической катастрофы или совершения тер-
рористического акта, что также является и угрозой междуна-
родной безопасности.
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Административные наказания представляют собой форму 
реализации административной ответственности, и  от их 

эффективности зависит эффективность привлечения правона-
рушителей к административной ответственности.

Целью данного исследования является исследование инсти-
тута административных наказаний на современном этапе. За-
дачами исследования является раскрытие целей и содержания 
административных наказаний.

Актуальность данной работы определяется важностью си-
стемы административных наказаний в  общей структуре ин-
струментов, используемых государством для поддержания 
общественного порядка и привлечения к ответственности на-
рушителей закона. Положения, закрепленные в рамках КоАП 
РФ, обеспечивают соблюдение общественных интересов, од-
нако их практическая реализация требует наличия соответ-
ствующих поставленным задачам условий, в  рамках которых 
власть должна иметь возможность своевременно вмешиваться 
в  деятельность отдельных личностей, ограничивая возмож-
ность совершения ими нарушений, и  оправдывая тем самым 
возложенные на нее социальные ожидания.

Меры, применяемые в рамках привлечения к администра-
тивной ответственности, выступают стимулирующим фак-
тором, побуждающим граждан соблюдать принятые нормы 
правового поведения. Их основной задачей является воспи-
тание нравственных и моральных принципов, основанных на 
чувстве общественного долга, а также повышение социальной 
и политической активности всех граждан государства.

Действующие нормы, принятые в рамках законодательных 
положений Российской Федерации, предлагают актуальную де-
финицию термина «административное наказание». Согласно 
определению, данному законодателем, указанная категория на-
казаний представляет собой комплекс правовых мер, опреде-
ляющих ответственность физических и  юридических лиц за 
совершение нарушений, направленных, в  первую очередь, на 
профилактику совершения подобных деяний.

Официальное закрепление данной формулировки дей-
ствует с  начала июля 2002  года, и  относится к  вступлению 
в  силу КоАП — Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ [2]. До принятия дефиниции в правовом поле активно 
использовался альтернативный термин — «административное 
взыскание» [3].

В рамках научной доктрины, посвященной изучению дан-
ного вопроса, специалистами приводятся различные толко-
вания понятия административного наказания. К  примеру, по 
мнению Ю. А. Тихомирова, данная категория санкций являет 
собой одну из форм государственной реакции, возникающую 

в  случае выявления противоправных деяний, влекущую за 
собой принятие мер принудительного характера, отражающих 
негативную оценку подобного поведения [12, с. 590].

Исследовательская позиция, представленная Ю. А. Арте-
мовым и Г. Н. Василенко, имеет сходство с законодательной де-
финицией. По мнению специалистов, рассматриваемый термин 
подразумевает собой комплекс мер, направленных на привле-
чение к  ответственности, применяемых в  отношении нару-
шителя в  установленном судебном порядке, целью которых 
является не только фактическое наказание виновного, но 
и дальнейшее упреждение повторных правонарушений подоб-
ного рода, как им самим, так и любым другим участником об-
щественных правоотношений [6, с. 151].

Процесс формирования законодательного определения 
подразумевает обязательное выделение специфических при-
знаков. К числу критериев, характеризующих рассматриваемое 
правовое явление, могут быть отнесены:

— возможность назначения административных наказаний 
исключительно представителями государственной и  муници-
пальной власти, занимающими соответствующую должность, 
наделенную подобными полномочиями;

— принадлежность данной категории наказаний к одной из 
форм выражения правовой гражданской ответственности;

— классификацию административных санкций исключи-
тельно в  качестве категории негативных последствий, возни-
кающих в результате совершения физическим либо юридиче-
ским субъектом деяния, нарушающего действующие правовые 
нормы КоАП РФ;

— наличие профилактической специфики, направленной 
на упреждение повторного совершения деяний подобного рода, 
как самим нарушителем, так и третьими лицами;

— возможность применения данной меры наказания 
только в случаях, когда совершенное правонарушение попадает 
под положения КоАП РФ.

Исследуя сущностную специфику наказаний, применяемых 
в отношении лиц, допустивших административные правонару-
шения, можно сформулировать ряд базовых тезисов, лежащих 
в основе данного явления.

В первую очередь, следует отметить гуманистический 
принцип, используемый в  рамках применения администра-
тивных наказаний. Так, профессором Д. А. Липинским в  его 
работах подчеркивалось, что использование формулировки 
«наказание» подразумевает карающую специфику данного 
явления, что, в свою очередь, допускает возможность распро-
странения в отношении подобной категории мер положения 
Конституции, запрещающие обращение, квалифицируемое 
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как жестокое или унизительное для достоинства человека [10, 
с. 31]. Данная норма закреплена в рамках ч. 2 статьи 21 Кон-
ституции РФ, и определяет, что ни один гражданин не может 
быть подвергнут насильственным действиям, пыткам или 
иным процедурам, характеризующимся жестоким и  уни-
жающим содержанием, в  том числе наказаниям подобного 
рода [1].

В целях предупреждения возможных противоречий, во 
второй части статьи  3.1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях предусмотрено продолжение данной позиции 
Конституции, определяющее, что категория наказаний, предус-
матриваемых законодателем за совершение административных 
правонарушений, не может преследовать целью унизить или 
нанести ущерб человеческому достоинству, нанести ему физи-
ческий вред или повлиять на деловую репутацию и статус, име-
ющиеся у юридических организаций.

Второй аспект — возможность применения рассматрива-
емой категории наказаний исключительно в  рамках действу-
ющих нормативных положений, регламентирующих и регули-
рующих порядок привлечения к ответственности за нарушение 
административного права. Это, по своей сути, есть непосред-
ственное выражение принципа законности, в  соответствии 
с  которым определяются размеры и  порядок применения 
санкций, регламент их назначения и иные обстоятельства, со-
путствующие правовому регулированию.

Третий аспект — соответствие, так называемый правовой 
баланс, в рамках которого оцениваются степень тяжести допу-
щенного деяния, специфики обстоятельств и  личностной ха-
рактеристики виновного. Грамотная оценка указанных фак-
торов позволяет выдерживать принцип правосудия, лежащий 
в основе административного кодекса и всей правовой системы 
в целом. Так, в тех случаях, когда виновником выступает юриди-
ческое лицо, в обязательном порядке должны быть учтены его 
экономическое положение, специфика обстоятельств, а также 
наличие факторов, смягчающих либо усугубляющих степень 
административной ответственности.

К ответственности за совершение правонарушений, пред-
усматриваемых нормами КоАП РФ, могут быть привлечены 
лица, виновность которых доказана в  рамках осуществления 
процедуры, предусмотренной данным кодексом, и  установ-
лена официальным постановлением, вынесенным судебным 
органом или должностным лицом, обладающим соответствую-
щими полномочиями. В данной области права также действует 
принцип презумпции невиновности, исключающий обязан-
ность привлеченного к  ответственности лица совершать дей-
ствия, направленные на доказательство собственной непри-
частности к рассматриваемому деянию.

Исключение составляют ситуации, рассматриваемые 
в  рамках двенадцатой главы КоАП РФ, связанные с  соверше-
нием автоматически фиксируемых нарушений, совершенных 
с  применением транспортных средств, а  также собственни-
ками недвижимого имущества. При этом любые имеющиеся со-
мнения, не подлежащие устранению, должны быть истолкованы 
в пользу лица, привлеченного к рассмотрению дела об админи-
стративном правонарушении в качестве потенциального ответ-
чика.

По мнению Л. А. Антоновой, грамотное определение и  на-
значение наказаний за деяния, квалифицируемые как нару-
шения административного права, позволяет реализовать 
основные задачи данной правовой отрасли, обеспечить со-
блюдение установленных норм и защиту интересов общества, 
и снизить количество повторно совершаемых нарушений ана-
логичного рода [4, с. 75].

Таким образом, сущность наказаний применяемых за совер-
шение административных правонарушений, сводится к установ-
лению в отношении виновного должной меры ответственности, 
способной сформировать мотивацию к отказу от подобных пре-
ступлений не только у нарушителя, но и у иных лиц.

Вместе с  тем действующая система, предусматривающая 
применение в  отношении правонарушителей администра-
тивных наказаний за совершение противоправных деяний, 
представляет собой совокупность разнообразных, с  точки 
зрения специфики, содержательной составляющей и  юриди-
ческих последствий, мер, обеспечивающих возможность ком-
плексного анализа совершенного деяния, принятия во вни-
мание особенностей как самого нарушения, так и  личности 
виновного, и  вынесения справедливого наказания в  отно-
шении последнего. Выделяют следующие категории админи-
стративных наказаний:

— вынесение официального предупреждения;
— наложение денежного штрафа;
— временное или постоянное лишение ранее предостав-

ленных определенных правомочий (кроме ситуаций, свя-
занных с  лишением прав на вождение автомобильного или 
иного транспорта);

— понижение или отмена квалификационного статуса;
— наложение административного ареста;
— принудительная остановка рабочей деятельности;
— привлечение виновного к выполнению обязательных ис-

правительных работ;
— изъятие путем проведения конфискации конкретного 

объекта, использовавшегося для совершения противоправного 
деяния;

— заключение виновных под стражу;
— принятие решения о депортации подданных зарубежных 

государств, а также лиц, не имеющих действующего граждан-
ства, с территории РФ.

Стоит отметить, что все разновидности применяемых 
санкций имеют достаточно тесную взаимосвязь, фактически 
формируя единую систему, в  рамках которой используется 
классификация, основанная на различных критериях.

Система наказаний, применяемых в  отношении наруши-
телей административного права, содержит два уровня, для 
более детального понимания которых законодателем были при-
няты соответствующие корректировки. Так, в результате одной 
из них было принято решение о  присвоении данной системе 
определения «перечень наказаний», что, учитывая наличие 
взаимосвязи между ее элементами, вызывает определенные 
вопросы со стороны исследователей. Применение подобной 
формулировки выглядит актуальным в ходе рассмотрения эле-
ментов каждого из уровня в отдельности, однако относительно 
всей системы выглядит неуместным и нелогичным [11, с. 14].
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А. С. Дугенец в своей работе обращал внимание на тот факт, 
что, несмотря на наличие многочисленных изменений, сопро-
вождавших процесс развития системы административных на-
казаний, проблематика несовершенства законодательных поло-
жений в данной области сохраняет свою актуальность.

Особенно заметно проявляется отсутствие системного под-
хода и  конкретики относительно позиции, занимаемой госу-
дарством, при рассмотрении вопросов правоприменительной 
практики [8, с. 133].

Виды наказаний, применяемых в  отношении лиц, допу-
стивших административные правонарушения, закреплены 
в рамках ст. 3.2 КоАПРФ, и не обладают расширительным тол-
кованием, формируя иерархическую систему «от меньшего 
к большему», выстроенную на основании оценки тяжести воз-
можных санкций. Подобная лестничная структура, созданная 
законодателем, обладает рядом преимуществ как с  точки 
зрения дальнейшего правотворчества, так и с позиции практи-
ческого применения установленных норм. Нельзя не отметить 
значимость подобного подхода при рассмотрении вопросов, 
допускающих применение различных санкций, выступающих 
альтернативой базовой форме наказания, поскольку он по-
зволяет судебным органам и  уполномоченным должностным 
лицам принимать оптимальное, по их мнению, решение, учи-
тывающее все сопутствующие обстоятельства, и  соответству-
ющее духу правосудия [5, с. 10].

Наличие единой и целостной структуры, характеризующей 
систему наказаний в  области административного права, обу-
славливается рядом объективных факторов, к  числу которых 
относятся:

1) Общность решаемых задач — основной целью борьбы 
с административными правонарушениями является защита об-
щественных интересов и поддержание порядка, оказание адек-
ватного и соизмеримого воздействия на нарушителей, а также 
профилактика повторных нарушений.

2) Единство применяемых норм для всех региональных 
субъектов государства — указанный перечень носит статус ис-
черпывающего, и потому не может искусственно дополняться 
муниципальными властями.

3) Общность принципов, используемых в процессах зако-
нотворчества и практического правоприменения.

4) Наличие возможности дифференцировать степень тя-
жести назначаемого наказания, исходя из специфики обсто-
ятельств дела, предусматриваемая положениями Особенного 
раздела [9, с. 24].

Специалисты, занимающиеся исследованием данной пра-
вовой области, обращают внимание на тот факт, что в про-
цессе создания лестничной системы, используемой для 
ранжирования наказаний за административные правонару-
шения, был применен принцип естественной логической по-
следовательности. Это, в  свою очередь, определяет возник-
новение ряда сложностей в процессе анализа и применения 
норм — так, к примеру, фактическое положение каждой от-
дельно взятой меры в  общей правовой системе не позво-
ляет сходу прийти к выводу о том, как именно оценивается 
государством степень их влияния относительно друг друга   
[7, с. 35].

В рамках статьи  1.3 КоАП РФ приведен полный перечень 
возможных административных наказаний, с указанием регла-
мента их применения в отношении нарушителей. Действующие 
законодательные нормы определяют невозможность расши-
рения данного списка путем принятия иных актов — внесение 
корректировок производится только через утверждение соот-
ветствующих норм, дополняющих Кодекс.

Таким образом, действующая система, предусматрива-
ющая наложение на правонарушителей административных 
взысканий, представляет собой совокупность разнообразных, 
с  точки зрения специфики, содержательной составляющей 
и  юридических последствий, мер, обеспечивающих возмож-
ность комплексного анализа совершенного деяния, принятия во 
внимание особенностей как самого нарушения, так и личности 
виновного, и вынесения справедливого наказания в отношении 
последнего. Одной из основных целей наказаний данной кате-
гории является профилактика, то есть упреждение совершения 
подобных поступков, имеющих противоправный характер, что 
можно рассматривать как одну из форм защиты интересов об-
щества.
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В статье исследуется эволюционное (эволютивное) толкование Европейской Конвенции по правам человека Европейским Судом 
по правам человека. Анализируются точки зрения ведущих учёных в области прав человека по этому вопросу. Делается вывод 
о том, что эволюционное толкование Европейской Конвенции по правам человека продемонстрировало свою эффективность в ре-
шении сложных вопросов по защите прав и свобод человека. Отмечается необходимость законодательного закрепления этого права 
за Европейским Судом по правам человека.
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Европейская Конвенция по правам человека (далее также — 
ЕКПЧ, Конвенция) —международное соглашение о  не-

отъемлемых правах и свободах для человека и, обязывающая 
страны, ратифицировавших Конвенцию, гарантировать эти 
права и свободы каждому человеку, который находится на тер-
ритории данной страны. На сегодняшний день ЕКПЧ является 
законодательной основой, которой руководствуется Европей-
ский Суд по правам человека в осуществлении своей право-
применительной деятельности. Однако со дня разработки 
и  подписания Конвенции произошли значительные изме-
нения во всех сферах жизни общества. Так, в 1950 г. создатели 
Конвенции не могли предвидеть развитие научно-техниче-
ского прогресса, который привел к появлению компьютеров, 
Интернета, операций по изменению пола, вопросов донор-
ства и  трансплантации, искусственных форм деторождения 
и т. д. Таким образом, абстрактно сформулированные в сере-
дине прошлого века стандарты защиты прав человека требуют 
постоянного переосмысления и адаптации в современным ус-
ловиям жизни для обеспечения реальной защиты прав чело-
века. В данной ситуации Европейский Суд вынужден искать 
подход по применению норм Конвенции к сегодняшней дей-
ствительности. Одним из способов адаптации абстрактных 
норм ЕКПЧ является использование эволюционного (эволю-
тивного) метода толкования Конвенции Европейским Судом.

В настоящее время ведется активная дискуссия о  праве 
ЕСПЧ заниматься эволюционным толкованием текста Кон-
венции, суть которой сводится к  вопросам о  праве судей 
в толковании текста ЕКПЧ без учёта изначальных намерений 
авторов этого документа и без одобрения государств, ратифи-
цировавших Конвенцию в ее действующей редакции.

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, предлагаю 
проанализировать точки зрения ведущих учёных в  области 
прав человека.

Создателем концепции «живого права» является австрий-
ский учёный правовед Евгений Эрлих. Он доказал связь между 
развитием общества, правом и судебными решениями. Именно 
развитие общества, по его мнению, приводит к эволюционным 
изменениям в праве, так как оно вынуждено следовать за измене-
ниями в обществе. В силу этих обстоятельств судьи в своей дея-
тельности должны руководствоваться текстом законодательных 
документов, адаптированным к реальной жизни общества.

Бывший председатель ЕСПЧ Рудольф Бернхардт довольно 
точно определил суть эволюционного подхода к  толкованию 
положений Конвенции: «Европейская Конвенция должна тол-
коваться и применяться как »живой инструмент«, следуя за раз-
витием наших обществ и не обязательно согласно намерениям 
»отцов-основателей« в 1950 году» [2, с. 58].

В Постановлении по делу Фей против Австрии Европей-
ский Суд прямо заявил: «Ограничительное толкование прав 
и  свобод личности, гарантированных Европейской Конвен-
цией о  защите прав человека, противоречит объекту и  цели 
этого договора» [6, с. 11].

Отметим, что эволюционное толкование Конвенции не дер-
жится исключительно на авторитете судей ЕСПЧ. Нормативной 
основой по толкованию Конвенции для ЕСПЧ служат поло-
жения статей  31–33  Венской конвенции, содержащие общие 
правила толкования договоров, выработанные международным 
правом. Они применимы к  ЕКПЧ, так как Конвекция пред-
ставляет собой соглашение (договор) в  рамках международ-
ного публичного права. Венской конвенцией закреплены не-
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сколько способов толкования международных договоров. Это 
текстуальное толкование, в процессе которого устанавливается 
обычное значение терминов договора. Телеологическое толко-
вание, при котором в первую очередь выясняется объект и цели 
договора, а  также анализируется конкретно-историческая об-
становка и обстоятельства заключения договора — основа исто-
рического способа толкования. Необходимо отметить, что эво-
люционный способ толкования договоров в Венской конвенции 
отсутствует, однако эволюционный способ толкования не про-
тиворечит положениям статей 31–33 Венской конвенции.

Текст Конвенции также предусматривает право ЕСПЧ тол-
ковать положения Конвенции. Так, пункт  1 статьи  32 Кон-
венции содержит норму, согласно которой «в ведении ЕСПЧ 
находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения 
положений Конвенции и  Протоколов к  ней, которые могут 
быть переданы в  случаях, предусмотренных положениями 
статей 33, 34 и 47» [5, с. 22]. Таким образом, деятельность Суда 
по толкованию Конвенции заключается в уяснении смысла тер-
минов и понятий данного международного договора для при-
менения их при рассмотрении конкретных дел. Несмотря на 
то, что в  тексте Конвенции отсутствует закрепление эволю-
ционного способа толкования, в преамбуле Конвенции содер-
жатся цели, которые косвенно свидетельствуют о  необходи-
мости применения именно эволюционного способа толкования 
Конвенции. Так, «целью Совета Европы является достижение 
большего единства между его членами и что одним из средств 
достижения этой цели является защита и развитие прав чело-
века и основных свобод» [5, с. 5]. Развитие прав и свобод чело-
века невозможно защищать, используя буквальный способ тол-
кования Конвенции, считает профессор, доктор юридических 
наук Марк Львович Энтин.

На сегодняшний день эволюционное толкование Конвенции 
Европейским Судом неоднозначно воспринимается против-
никами применения данного способа толкования. К  ним от-
носятся: судья ЕСПЧ от Великобритании сэр Джеральд Фиц-
морис, судья Верховного Суда Великобритании лорд Сампшна, 
председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
Зорькин Валерий Дмитриевич, профессор Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор юри-
дических наук, заслуженный юрист РФ Ковлер Анатолий Ива-
нович и другие.

Они считают, что эволюционное толкование Конвенции 
ведет к появлению у Европейского Суда функции нормотвор-
чества, которой, в  свою очередь, их не наделяли государства, 
ратифицировавшие ЕКПЧ. «Неоправданно расширительное 
толкование, как предупреждает судья, может привести к  сле-
дующему результату: договаривающиеся государства окажутся 
связанными обязательствами, которые они на самом деле не 
собирались брать на себя»  [4, с.  98]. Таким образом, против-
ники применения эволюционного толкование обвиняют ЕСПЧ 
в превышении своих полномочий.

Вторую проблему в деятельности ЕСПЧ противники эволю-
ционного толкования ЕКПЧ видят в расширении содержания 
прав и свобод человека: право на жизнь, право на вступление 
в брак, право на уважение частной и семейной жизни, запре-
щение пыток и других. Так, статья 12 Конвенции путем эволю-

ционного толкования ЕСПЧ изменилась в  части определение 
пола человека, вступающего в брак. По мнению Европейского 
Суда пол человека должен определяться не только биологиче-
скими признаками, но и иными, включая психологические при-
знаки. Таким образом, содержание статьи  12, которая гласит: 
«Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют 
право вступать в брак и создавать семью в соответствии с наци-
ональным законодательством, регулирующим осуществление 
этого права» [5, с. 13], изменилось до неузнаваемости.

Противники эволюционного толкования Конвенции на-
стаивают на значительном расширении содержания понятий, 
которые использует ЕСПЧ в  своих решениях. Содержание 
и  объём понятий в  тексте Конвенции зачастую не совпадает 
с  аналогичными понятиями в  национальных законодатель-
ствах государств, ратифицировавших Конвенцию. Такие «ав-
тономные понятия», как: гражданские права и  обязанности, 
право собственности, имущество, и другие используются ЕСПЧ 
в расширенном значении. Так, понятие «право собственности» 
включает в себя, по мнению Европейского Суда, не только соб-
ственность и имущество, но и право требования.

Таким образом, общее мнение противников эволюцион-
ного толкования Конвенции выразил лорд Сампшна, судья 
Верховного Суда Великобритании: «доктрина »живого инстру-
мента« только сформулирована как безобидный и крайне необ-
ходимый способ для приспособления текста Конвенции к пра-
вовым и  социальным реалиям, но на практике такой подход 
отражает взгляды судей ЕСПЧ на то, какие права нужны в со-
временном демократическом обществе» [3, с. 34].

Аргументы противников эволюционного толкования по-
ложений Конвенции считаю убедительными, поэтому считаю 
необходимым проанализировать возможности актуализации 
текста Конвенции другими средствами.

Известно, что перечень прав и  свобод человека, закре-
пленных в ЕКПЧ, был значительно расширен путем подписания 
дополнительных Протоколов. Так, дополнительными Протоко-
лами были закреплены такие права, как: право на образование, 
право на свободные выборы, защита права собственности, рав-
ноправие супругов, запрещение дискриминации, запрещение 
лишения свободы за долги, отменена смертная казнь и т. д. На 
практике этот способ совершенствования текста Конвенции 
эффективный, но требует значительного времени на процедуру 
ратификации Протоколов в государствах — членах ЕКПЧ.

В заключение необходимо отметить, что эволюционное тол-
кование Конвенции продемонстрировало свою эффективность 
в решении сложных вопросов по защите прав и свобод чело-
века и  большинство учёных в  области прав человека и  судей 
положительно оценивают эволюционное толкование текста 
Конвенции. В настоящее время рассматривается вопрос о раз-
работке нового дополнительного Протокола, регламентиру-
ющего использование Судом эволюционного толкования. 
Подписание нового дополнительного Протокола имеет прак-
тическое значение, т.к это позволит законодательно закрепить 
указанное право ЕСПЧ и избежать целого ряда проблем и пре-
тензий, возникающих в  процессе деятельности ЕСПЧ, и,  т.о, 
сделать процесс эволюционного толкования Конвенции по-
нятным для всех.
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Приобретение земельного участка сопряжено с  несением 
рисков для покупателей, что обуславливается как име-

ющимися пробелами в  действующем законодательстве, так 
и  осуществлением недобросовестных и  даже мошеннических 
действий со стороны некоторых продавцов.

Как верно отмечается рядом исследователей, далеко не каждый 
земельный участок подходит для продажи. Особенно остро этот 
вопрос стоит при покупке земельного участка у частных лиц, так 
как продавец может оказаться недобросовестным и не предупре-
дить приобретателя об истинном целевом назначении и разре-
шенном использовании земельного участка [1].

Не допускается нарушение субъективных прав собствен-
ника или иного владельца земельного участка, так и злоупотре-
бление предоставленными правами. Субъективное право всегда 
подлежит реализации до тех пор, пока оно не вступит в про-
тиворечие и не будет нарушать права третьих лиц. Если в ре-
зультате осуществления права для другого субъекта наступят 
неблагоприятные последствия, которые могут носить как иму-
щественный, так и неимущественный характер, то можно гово-
рить о том, что лицо превысило пределы осуществления своего 
права. В этой связи нельзя признать обоснованным высказы-
вание ряда исследователей, согласно которому при злоупотре-
блении правом управомоченное лицо действует в рамках субъ-
ективного права, а  причиненный вред другому лицу следует 
рассматривать в  качестве правомерного результата осущест-
вления действий [2].

Полагаем, что злоупотребление правом представляет собой 
недобросовестное волевое поведение субъекта гражданских 

правоотношений, которое при реализации своих прав субъек-
тивных гражданских прав превысил их пределы, очерченные 
законом.

Иногда граждане сталкиваются с  мошенническими дей-
ствиями при предоставлении земельных участков, что может 
выражаться, в  осуществлении подделки правоустанавлива-
ющих и правоподтверждающих документов.

Нередко земельные участки продаются по завышенной сто-
имости, когда продавцы вводят покупателей в  заблуждение 
относительно качественных и  количественных характери-
стиках земельных участков. Например, при продаже земель-
ного участка покупатели могут быть не осведомлены о нахож-
дении под земельным участком различных инфраструктурных 
объектов (газопроводов, нефтепропроводов). Данное обсто-
ятельство оказывает влияние на снижение стоимости земель-
ного участка. Вместе с тем, умалчивая об этом обстоятельстве, 
недобросовестные продавцы фактически продают земельные 
участки по завышенным ценам.

Распространенной мошеннической схемой является вне-
сение ложных координат местонахождения земельных участков 
в правоустанавливающие документы, что обуславливается, на-
пример, желанием завысить стоимость земельного участка, 
ввести покупателя в заблуждение относительно того факта, что 
земельный участок находится в  природоохранной зоне и  т. п. 
В  этой связи при оформлении сделки необходимым является 
привлечение кадастрового инженера, который бы провел када-
стровые работы и подтвердил правильность указания в доку-
ментах координат месторасположения земельного участка [3].
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Разновидностью мошеннических действий с  земельными 
участками следует назвать сокрытие продавцом информации 
о  наличии иных совладельцев того или иного земельного 
участка, тем самым, вводя в заблуждение потенциального по-
купателя о  возможных негативных последствиях заключения 
сделки. Классическим примером этому можно назвать ситу-
ацию, когда продавец скрывает информацию о  том, что его 
жена является также сособственником земельного участка. 
Обратим внимание на то обстоятельство, что ч.  4 ст.  38 СК 
РФ допускает возможность признания за каждым из супругов 
имущества, приобретенного ими хотя и в период брака, но фак-
тически семейные правоотношения между которыми были 
прекращены, что подтверждается фактом раздельного про-
живания. При этом факт раздельного проживания может об-
уславливаться не только субъективными факторами (разлад 
в семье, невозможности совместного проживания), так и объ-
ективными обстоятельствами (нахождение одного из супругов 
в  длительной командировке, нахождение супруга в  армии по 
призыву и т. д.). Однако, данная правовая норма является ис-
ключением из общего правила. Только официально зареги-
стрированный брак влечет за собой возникновение права со-
вместной собственности супругов. Лица, не состоящие в браке, 
наделяются правом раздельного пользования имущества. Счи-
таем, что состояние в отношениях фактического супружества 
не влечет за собой порождения семейных правоотношений, по-
этому их регламентация не может быть осуществлена в СК РФ.

Мужчина и женщина могут и зарегистрировать брак, но со-
здание семьи они при его регистрации не преследовали, а ис-
пользовали официальную форму брака для совершенно иных 
целей, например, для совершения мошеннических схем с  зе-
мельными участками. Среди признаков, свидетельствующих 
о  фиктивности брака, наряду с  не проживанием совместно, 
не ведением совместного хозяйства супругами, не приобре-
тения ими общего имущества, отмечается также отсутствие со-
вместных фотографий, не знание о  наличии серьезных забо-
леваний у супруга, а также не принятие впоследствии участия 
в похоронах. Не следует также забывать, что информация о соб-
ственниках земельного участка может быть искажена в правоу-
станавливающих документах.

Распространенной мошеннической схемой является, когда 
задействованы председатели садоводческого товарищества, ко-
торые напрямую продают якобы «свободные» дачные сотки, 
но впоследствии оказывается, что земельные участки принад-
лежат на праве собственности другим лицам, которые просто 
давно не приезжали и не проживали на дачных участках. Впо-
следствии такая сделка также может быть признана недействи-
тельной.

Менее распространенной является мошенническая схема, 
по которой реализуется земельный участок, принадлежащий 
лицу не на праве собственности, а  на праве аренды. Так, мо-
шенник может арендовать дачный участок, расположенный 
в  хорошем и  благоустроенном месте, с  необходимой инфра-
структурой. Покупатель не обращает должного внимания на 
законность сделки, наличие правомочий у лица на отчуждение 
имущества, не проверяет тщательно правоустанавливающие 
документы. В  итоге продавец просит у  покупателя передать 

определенный задаток, чтобы удостовериться в намерениях по-
купателя. Данную схему мошенник осуществляет с  потенци-
альными покупателями и после получения задатков попросту 
исчезает.

Следующим видом мошенничества является заключение 
договора по предварительным договорам. Так, между Б. О. Н. 
и Ф. с. А. подписан предварительный договор купли-продажи 
земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Со-
гласно п. 1 данного договора, Ф. с. А. продает, а Б. О. Н. прини-
мает в общую долевую собственность 1/3 земельного участка, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: <адрес> с ка-
дастровым номером категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, решенное использование: под садовод-
ство. В  договоре было указано, что отчуждаемый земельный 
участок принадлежит продавцу на основании договора куп-
ли-продажи. Согласно условиям договора 1/3 доли земельного 
участка и  строения на нем продаются за 7 900 000  руб. Пере-
числив денежные средства, впоследствии основной договор так 
стороны и не заключили [4].

Отдельным видом мошенничества является продажа земли 
в наиболее привлекательных территориях, а именно у водоемов, 
в заповедных территориях. В таких мошеннических схемах, как 
правило, участвуют также руководители муниципальных об-
разований. Земельный участок выделяется хозяйствующему 
пользователю, который впоследствии незаконно оформляет на 
него право собственности под застройку и впоследствии про-
дает третьему лицу земельный участок, ограниченный или изъ-
ятый из гражданского оборота [5].

Покупателю следует проверить информацию об имеющихся 
обременениях и  ограничениях по использованию, которые 
имеются у земельного участка, которые продавец может скрыть 
(сервитут, залог, аренда, арест). Продавец при заключении до-
говора купли-продажи должен дать покупателю информацию 
об обременениях и  ограничениях в  отношении участка (ч.  1 
ст. 37 ЗК РФ). Указав все в договоре, продавец выполнит свою 
обязанность. Покупатель же с большей вероятностью получит 
полную информацию об объекте. Конечно, сведения об обреме-
нениях (например, об ипотеке, аренде) он может найти в ЕГРН 
(п. 69 Порядка ведения ЕГРН). Но не всегда. Так, не регистри-
руется краткосрочная аренда на срок меньше года (ч. 2 ст. 26 ЗК 
РФ). И залог может возникнуть, когда данных о нем нет в ЕГРН, 
например, с момента регистрации права собственности на по-
строенное в кредит здание (п. 1 ст. 64.2 Закона об ипотеке).

Если обременений и  ограничений по использованию 
участка нет, то данное положение также целесообразно преду-
смотреть в  тексте договора купли-продажи. Причем в  инте-
ресах покупателя сделать это в форме заверений продавца об 
обстоятельствах, которые имеют значение для заключения до-
говора. Если потом выяснится, что продавец дал покупателю 
заведомо ложную информацию, покупатель будет вправе тре-
бовать уменьшить цену или расторгнуть договор и потребовать 
возмещения убытков (п. 3 ст. 37 ЗК РФ, ст. 431.2 ГК РФ).

Залог предусмотрен ГК РФ в качестве одного из способов 
обеспечения исполнения обязательств, который не предпола-
гает взимание платы за его предоставление и призван быть эф-
фективным.
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ГК РФ не содержит ни перечня требований, которые можно 
обеспечить залогом, ни запрета на обеспечение определенных 
требований. Это означает, что стороны в  силу свободы дого-
вора вправе сами решить, что они будут обеспечивать.

Реализация предмета залога представляет собой закре-
пленную законодательством процедуру, посредством которой 
залогодержатель наделяется правом подтверждения преиму-
щественного удовлетворения требований за счет стоимости 
заложенного имущества. Непосредственно факт реализации 
заложенного имущества влечет за собой особые материаль-
но-правовые последствия, заключающиеся в  том, что залого-
держатель приобретает право реализовать предмет залог.

В судебной практике имеются многочисленные судебные 
споры, связанные с  признанием договоров купли-продажи зе-
мельными участков недействительными. Обычно стороны не-
действительной сделки должны вернуть друг другу переданное 
по ней имущество или его стоимость (двусторонняя реституция).

А. И. Бычков обоснованно отмечает, что целью реституции 
является приведение сторон недействительной сделки в перво-
начальное состояние путем возврата друг другу полученного по 
ней [6].

Возмещение убытков рассматривается в  качестве допол-
нительного последствия по отношению к  реституции. В  тоже 
время вопрос признания возмещения убытков как правового 
последствия признания сделки недействительной не находит од-

нозначного понимания в научной литературе и в судебной прак-
тике, что во многом обуславливается недостаточным и фрагмен-
тарным регулированием данного института в нормах ГК РФ.

Итак, заключение договора купли-продажи земельного 
участка для покупателя сопряжено с  несением определенных 
рисков, обусловленных как несовершенством действующего за-
конодательства, так недобросовестными, а иногда, и мошенни-
ческими действиями продавцов. Такие мошеннические схемы 
носят весьма разнообразный характер, о которых должен быть 
осведомлен покупатель перед сделкой. К  их числу можно от-
нести: осуществление подделки правоустанавливающих и пра-
воподтверждающих документов, что влечет за собой впо-
следствии риски утраты приобретенных земельных участков; 
заблуждение относительно качественных и количественных ха-
рактеристиках земельных участков и, как следствие, приобре-
тение участка по завышенной цене; внесение ложных координат 
местонахождения земельных участков в  правоустанавлива-
ющие документы; сокрытие продавцом информации о наличии 
иных совладельцев того или иного земельного участка; продажа 
земельного участка не собственником и т. д. В этой связи поку-
патель до завершения сделки должен проверить подлинность 
правоустанавливающих документов, установить факт отсут-
ствия предмета сделки в залоге или ином другом обременении, 
в  обязательном порядке привлекать к  участию в  сделке када-
стровых инженеров.
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В статье анализируется сущность, методы и формы налогового контроля как деятельности уполномоченных органов по кон-
тролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
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Российская Федерация оказывает воздействие на экономику 
посредством специальных механизмов, экономических ры-

чагов. Один из основных таких механизмов являются налоги, 
которые играют значительную роль в  управлении рыночной 
экономикой.

В соответствии со статьей  8 НК РФ, налог — это «обяза-
тельный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принад-
лежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в  целях фи-
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нансового обеспечения деятельности государства и  муници-
пальных образований» [1].

Своевременность и  полнота поступлений налогов в  бюд-
жеты различных уровней обеспечивается налоговыми орга-
нами, которые осуществляют налоговый контроль за соблюде-
нием законодательства о налогах и сборах.

Налоговый контроль является одной из функций управлен-
ческой деятельности и  рассматривается как часть налогового 
администрирования.

Специфика налогового контроля заключается в  его более 
узкой сфере применения по сравнению с государственным фи-
нансовым контролем. Если последний в качестве объекта имеет 
денежные отношения, тесно связанные с  материальным про-
изводством, то объектом налогового контроля являются нало-
говые правоотношения, как их экономическая, так и правовая 
составляющая.

В статье 82 НК РФ указано, что «налоговым контролем при-
знается деятельность уполномоченных органов по контролю за 
соблюдением налогоплательщики, налоговыми агентами и пла-
тельщиками сборов в порядке, установленном НК РФ».

В теории существуют иные определения налогового кон-
троля.

К. В. Новоселов признает налоговый контроль составной 
частью механизма управления государства, который пред-
ставляет собой специфический вид деятельности уполномо-
ченных органов. Указанная деятельность направлена на обе-
спечение установленных НК РФ обязанностей субъектов 
финансово-хозяйственной деятельности в  вопросах нало-
гообложения, установление оснований для изъятия допол-
нительных поступлений денежных средств в  бюджеты раз-
личных уровней, выявление оснований для привлечения 
к ответственности за нарушение законодательства о налогах 
и сборах [3, с. 85].

По мнению А. В. Брызгалина, налоговой контроль представ-
ляет собой установленную налоговым законодательством си-
стему приемов и  способов, используемую уполномоченными 
органами при осуществлении деятельности по контролю за со-
блюдением налогового законодательства и правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью перечислению налога 
в бюджетную систему [4, с. 26].

И. И. Кучеров считает налоговый контроль важной частью 
финансового контроля, которая представляет собой деятель-
ность уполномоченных органов, обладающих необходимой 
компетенцией, по созданию безошибочно функциониру-
ющей системы налогообложения, направленной на повышение 
уровня налоговой дисциплины налогоплательщиков, платель-
щиков сборов, налоговых агентов и недопущению среди них на-
рушений налогового законодательства [2, с. 191].

Д. Г. Черник, А. П. Починок и В. Л. Морозов определяют на-
логовый контроль как контроль обеспечения полноты и своев-
ременности уплаты юридическими и физическими лицами на-
логов и других обязательных платежей [2, с. 48].

Таим образом, налоговый контроль изучается учеными в 3 
основных направлениях:

1) как деятельность налоговых органов по обеспечению со-
блюдения налогового законодательства;

2) как совокупность методов, способов, приемов и  дей-
ствий по проверке соблюдения налогового законодательства;

3) как совокупность организационных, методических, тех-
нических аспектов.

Налоговый контроль представляет собой систему, включа-
ющую в себя следующие элементы: объекты, субъекты, предмет, 
формы и методы налогового контроля.

Объект налогового контроля — правоотношение по во-
просу выполнения подотчетным субъектом финансово-хо-
зяйственной деятельности обязанности по своевременной 
и полной уплате правомерно начисленных налогов и сборов.

Выделяют 2 категории субъектов налогового контроля: кон-
тролирующие субъекты и контролируемые субъекты. Первую 
категорию составляют уполномоченные органы, в  лице ко-
торых государство реализует свои интересы в сфере налогоо-
бложения. Ко второй категории относятся субъекты финансо-
во-хозяйственной деятельности, на которых лежит обязанность 
уплачивать законно установленные налоги и сборы.

Предмет налогового контроля — материалы и действия пла-
тельщиков налогов, плательщиков сборов, налоговых агентов 
(декларации, бухгалтерская и налоговая отчетность, кассовые 
и  валютные операции, использование налоговых вычетов 
и др.), в отношении которых уполномоченных органы осущест-
вляют налоговый контроль.

Форма налогового контроля — совокупность способов, при-
емов и методов, используемая уполномоченными органами при 
осуществлении и закреплении результатов налогового контроля.

К формам налогового контроля относятся:
— получение объяснений;
— проверка данных учета и отчетности;
— налоговые проверки;
— налоговый мониторинг.
Получение объяснений как форма налогового контроля за-

ключается в  праве уполномоченных органов вызвать нало-
гоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового 
агента для дачи пояснений по любому вопросу, касающемуся 
исполнения налогового законодательства. Пояснения могут 
быть представлены как в устной форме (с обязательным прото-
колированием), так и письменной форме.

В рамках осуществления проверки данных учета и  отчет-
ности уполномоченные органы в соответствии со статьями 93, 
93.1. НК РФ вправе потребовать у налогоплательщика, платель-
щика страховых взносов, налогового агента, представления 
документов, необходимых для осуществления налогового 
контроля. Налогоплательщик обязан исполнить требование 
уполномоченного органа в  течение рабочих дней с  момента 
получения. В соответствии со статьями 88 и 89 НК РФ, каме-
ральная налоговая проверка проводится по месту нахождения 
налогового органа, выездная налоговая проверка — по месту 
нахождения налогоплательщика.

Налоговая проверка — это форма осуществления налого-
вого контроля, основной целью которой является контроль за 
соблюдением налогового законодательства. Налоговые про-
верки подразделяются на камеральные и выездные.

Налоговый мониторинг отличается от иных форм контроля 
добровольным характером. Налоговый мониторинг заключа-
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ется в проверке уполномоченным органом хозяйственных опе-
раций налогоплательщика за календарный год, следующий за 
годом представления заявления о проведении налогового мо-
ниторинга. При выявлении фактов неправильного исчисления, 
неполноты или полной неуплаты налогов и  сборов, уполно-
моченный орган составляет мотивированное мнение, обяза-
тельное для исполнения налогоплательщиком.

Контроль в рамках налогового мониторинга происходит не 
по усмотрению налогового органа, а по волеизъявлению нало-
гоплательщика. Налоговый мониторинг подразумевает доступ 
уполномоченных органов к данным бухгалтерского и налого-
вого учета. В результате проведения налогового мониторинга 
организация получает мотивированное мнение уполномочен-
ного органа о правильности и полноте исчисления и уплаты на-
логов.

Применяться налоговый контроль может только в  отно-
шении крупных налогоплательщиков, т. е. организаций, отвеча-
ющим критериям ст. 105.26 НК РФ.

Под методами налогового контроля понимается система 
способов и приемов, которые используются уполномоченными 
органами при осуществлении налогового контроля в целях вы-
яснения информации о возможных фактах нарушения налого-
вого законодательства.

Методы налогового контроля можно классифицировать по 
следующим основаниям:

1. В зависимости от источника получения информации и пе-
риодичности проведения:

— документальный, который включает в  себя проверку 
документов с  точки зрения арифметики, логики, соблюдения 
установленной формы; встречная проверка (истребование до-
кументов (информации) у  контрагентов проверяемого лица 
с  целью подтверждения идентичности представленных нало-
гоплательщиком документов); оценка хозяйственных операций 
налогоплательщика на соответствие действующему законода-
тельству и т. д.;

— фактический: допрос свидетелей; осмотр территории, по-
мещений, предметов и  документов; выемка предметов и  доку-
ментов; учет налогоплательщиков; исследование документов и т. д.

2. В  зависимости от времени проведения налогового кон-
троля:

— предварительный, который предшествует по времени 
совершению хозяйственных операций. Предварительный кон-

троль направлен на предотвращение возможных нарушений 
налогового законодательства;

— текущий (оперативный) контроль, проводимый для 
профилактики нарушений налогового законодательства. При-
мером текущего налогового контроля является налоговый мо-
ниторинг;

— последующий, направленный на установленные совер-
шенных налоговых правонарушений (например, выездная на-
логовая проверка).

3. В зависимости от объекта налогового контроля:
— комплексный контроль, включающий проверку всех хо-

зяйственных операций и документов налогоплательщика;
— тематический контроль, при котором проверяется ка-

кая-либо часть финансово-хозяйственной деятельности нало-
гоплательщика (например, применение контрольно-кассовой 
техники).

Говоря о сущности налогового контроля, стоит также опре-
делить его место в системе финансового контроля. В соответ-
ствии с  классификацией государственного финансового кон-
троля, налоговый контроль относится к  внешнему контролю, 
который осуществляется уполномоченными органами испол-
нительной власти, обладающими специальными полномо-
чиями в налоговой сфере.

Осуществление эффективного налогового контроля в  на-
стоящее время является одним из способов построения взаи-
мовыгодных отношений между государством и субъектами фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Установление схем минимизации налоговых обязательств 
и  доначисление сумм невыплаченных налогов способствуют 
увеличению доходов бюджета, сто в свою очередь, предостав-
ляет возможность государству выполнять возложенные на него 
функции.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что на-
логовый контроль — это деятельность уполномоченных госу-
дарственных органов по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений налогоплательщиками, плательщиками 
страховых взносов, налоговыми агентами налоговых правона-
рушений. Налоговый контроль осуществляется в соответствии 
с положениями НК РФ. Систему налогового контроля состав-
ляют объекты, субъекты, предметы, формы. Сущность нало-
гового контроля заключается в уменьшении, а в будущем, пол-
ного отсутствия нарушений налогового законодательства.
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В Челябинской области на 1  января 2021  года на учете со-
стояло 222,4 тыс. инвалидов, включая детей. При этом за 

2020 год общая численность инвалидов сократилась на 5 тыс. 
человек, детей-инвалидов — выросла на 472 человека. Об этом 
сообщает пресс-служба Челябинскстата со ссылкой на данные 
областного отделения ПФР.

«В системе социального обслуживания населения 
в 2020 году, под влиянием сложной эпидемиологической обста-
новки, произошло перераспределение предоставленных соци-
альных услуг пожилым людям и инвалидам. Значительно вы-
росли объемы срочных социальных услуг, предоставляемых 
в  виде наборов продуктов, бесплатного горячего питания, 
одежды, обуви, предметов первой необходимости. В  то же 
время сократились услуги, оказываемые социально-реабили-
тационными службами, оздоровительными центрами и отделе-
ниями дневного пребывания», — говорится в сообщении Челя-
бинскстата.

По данным министерства социальных отношений Челябин-
ской области, в  стационарных учреждениях социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов на 1 ян-
варя 2021  года проживало 4365 инвалидов и  пожилых людей 
и 407 детей-инвалидов.

Общее число людей с  ограниченными возможностями 
ставит вопрос о создании необходимых условий для данной ка-
тегории граждан очень острым и актуальным. Помимо удовлет-
ворения естественно-первичных потребностей, важна также 
и сфера досуга. Одной из этих сфер является спорт. Именно по-
этому в данной статье мы рассмотрим положение дел в области 
права инвалидов на спорт, условия, создаваемые как на законо-
дательном уровне, так и на региональном уровне.

Начать данную статью прежде всего хотелось бы с законо-
дательной базы, основой, из которой проистекают иные нор-
мативно-правовые акты, регулирующие и создающие условия 
в области спорта для инвалидов.

Ключевой аспект в области социальной политики государ-
ства содержится в Конституции РФ, а именно в ст. 7:

– п. 1: «Российская Федерация — социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

– п.  2: В  Российской Федерации охраняются труд и  здо-
ровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и  детства, инвалидов 
и  пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты.

Далее стоит упомянуть несколько Федеральных законов 
в области права инвалидов на спорт и условия на этот самый 
спорт:

1. Федеральный закон «О  физической культуре и  спорте 
в  Российской Федерации» от 04.12.2007 №  329-ФЗ — регули-
рует общие правовые основы спорта и  физической культуры 
в нашей стране;

2. Федеральный закон «О  социальной защите инвалидов 
в  Российской Федерации» от 24.11.1995 №  181-ФЗ — данный 
нормативно-правовой акт определяет государственную поли-
тику в  области социальной защиты инвалидов в  Российской 
Федерации, способствует обеспечению реализации инвалидов 
их прав в области прав и свобод, в том числе в области физи-
ческой культуры, реабилитации и  получении оздоровитель-
но-физической поддержки;

3. Приказ Министерства спорта РФ от 24  августа 2015 г. 
№  825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-
ступности для инвалидов объектов и  предоставляемых услуг 
в сфере физической культуры и спорта, а также оказания ин-
валидам при этом необходимой помощи» — данный норматив-
но-правовой акт устанавливает порядок доступности инва-
лидов к сфере спорта и физической культуры. В частности, речь 
идет о наличии специального спортивного инвентаря для ин-
валидов в области физической культуры, наличие специальных 
технических средств (кресла-коляски и  т. п.), надлежащее со-
провождение инвалидов персоналом по территории объекта, 
на котором проходят занятия спортом, а также иные ключевые 
и более специальные аспекты того, как именно должны проис-
ходить спортивные мероприятия и занятия физической куль-
турой.

Из региональных актов следует вкратце упомянуть о следу-
ющих нормативно-правовых актах:

1. Распоряжение Правительства Челябинской области от 
25 сентября 2015  года №  519-рп «О Плане мероприятий (»до-
рожной карте«) по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской области»;

2. Постановление Правительства Челябинской области от 
15 июля 2015 года №  353-П «О распределении в 2015 году суб-
сидий местным бюджетам для адаптации зданий учреждений 
физической культуры и  спорта в  соответствии с  потребно-
стями инвалидов и других маломобильных групп населения»

Это основа законодательной базы в  Челябинской области, 
правовое закрепление которой дает начало реализации соци-
альной политики в Челябинской области. Далее же мы бы хо-
тели упомянуть об этой самой реализации, затронув практиче-
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ские аспекты реализации права инвалидов на спорт и расскажем 
о последних новостях в области обеспечения спорта для инва-
лидов.

Прежде всего, стоит начать с количества организаций, цен-
тров, обществ и иных государственных и муниципальных об-
разований, осуществляющие деятельность, направленную на 
поддержку инвалидов. Количество таких объектов составляет 
в Челябинске примерно 26. Направленны они как на общее вза-
имодействие и помощь инвалидам, так и осуществляют свою 
деятельность в области спорта и физической культуры.

Также стоит отдельно вывести спортивные центры и учреж-
дения физкультуры, адаптированные под нужды людей с огра-
ниченными возможностями. К концу 2020  года было адапти-
ровано 11  таких учреждений и  центров. За 2016–2017 годы 
в рамках реализации программы было выделено 4,9 миллиона 
рублей из федерального и  областного бюджетов на обеспе-
чение беспрепятственного доступа маломобильных групп на-
селения в  учреждения спорта. В  2016  году был адаптирован 
ледовый Дворец «Уральская молния» и  физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Дельфин» Верхнеуральского района. 
В  2017  году субсидию получили ФОК Южноуральска и  ле-
довая Арена «Трактор». По статистике Челябинскстата, к концу 
2020 года 26 тысяч 648 инвалидов активно занимались физкуль-
турой и спортом.

Также стоит отметить и то, что с начала февраля 2020 года 
в областном центре на площадке ДК «Восток» в Металлургиче-
ском районе действует спортивная школа по адаптивным видам 
спорта. Сейчас здесь тренируется порядка 120 спортсменов 
с  ограниченными возможностями здоровья, средний возраст 
которых — 25–30  лет. В  учреждении организованы занятия 
по 12 спортивным дисциплинам. Школа создана для дополни-
тельной поддержки спортсменов, занимающихся паралимпий-
скими видами спорта. Тренировки проходят два раза в неделю 
по три-четыре часа. По словам руководителя спортшколы Ва-
дима Алешкина, наибольшей популярностью пользуется легкая 
атлетика. Также много желающих играть в баскетбол на коля-
сках, настольный теннис, шашки.

Из новостей массово-спортивных мероприятий. С  7 по 
10  сентября 2021  года с  целью развития и  популяризации 
адаптивных видов спорта в  Челябинской области, в  Верхнеу-
ральском муниципальном районе прошла областная летняя 
Спартакиада инвалидов. Организаторы мероприятия: Мини-
стерство по физической культуре и  спорту Челябинской об-
ласти, Областное бюджетное учреждение «Региональный 
центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта 
Челябинской области». В Спартакиаде приняли участие спор-
тсмены-инвалиды в возрасте от 19 до 60 лет в количестве 280 
человек (236 участников, 44 тренеров, представителей, сопро-
вождающих лиц).

За призовые места боролись 43 команд, из которых: 
22 — спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА), 8 — спорт слепых, 6 — спорт глухих, 7 — спорт лиц 
с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) из государственных 
учреждений и  общественных организаций инвалидов город-
ских округов: Верхнего Уфалея, Златоуста, Копейска, Кыштыма, 
Миасса, Магнитогорска, Озерска, Снежинска, Троицка, Челя-

бинска; муниципальных районов Аргаяшского, Варненского, 
Верхнеуральского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ива-
новского, Коркинского, Кунашакского, Кусинского, Саткин-
ского, Увельского, Уйского, Чесменского.

Стоит и  уделить ключевое внимание развитию новых 
адаптивных видов спорта. Так, в Челябинске 9 октября на тер-
ритории Центра креативных индустрий «Креативный Кластер 
SVOBODA2» состоялись Первые региональные старты «Ролики 
мечты» для детей с  особенностями здоровья, поддержанные 
грантом Губернатора Челябинской области. Проект «Ролики 
мечты» реализуется благодаря гранту Главы региона и  на-
правлен на улучшение физического и психоэмоционального со-
стояния детей и подростков с ОВЗ Челябинской области за счет 
адаптивного курса роллер-спорта.

Отдельного внимания заслуживает тема использования 
цифровых технологи в  спорте для инвалидов. В  наше время 
очень динамично развивается наука. В  частности, это прояв-
ляется в цифровизации многих процессов нашей жизни. В том 
числе, цифровые технологии очень активно используются для 
адаптации инвалидов под те или иные виды спорта. Ниже мы 
расскажем Вам о том, как применяются цифровые технологии 
в спорте для инвалидов.

Одной из таких разработок являются умные часы для сла-
бовидящих, которые синхронизируются с телефоном. Особен-
ность их заключается в том, что на этих часах выведен шрифт 
Брайля. При поступлении информации с  телефона, сигнал 
далее подаёт тактильную информацию и  позволяет слабови-
дящему определить текст сообщения. Полезны данные часы 
тем, что они позволяют запускать секундомер и таймер, а также 
отображать физиологические показатели носителя (пульс, 
давление, шагомер) выводя их на экран. Схема работы часов 
проста: рельефно-точечные активные ячейки на корпусе из 
алюминия выдвигаются мотором, который питает литиевая ба-
тарейка (заряда хватает на семь дней). Скорость демонстрации 
слов или цифр — от 1 до 1 000 итераций в секунду. Разработано 
это устройство южнокорейским брендом Dot Incorporation. 
Данная разработка полезна людям с ограниченными возмож-
ностями, занимающиеся фитнесом, легкими атлетическими ви-
дами спорта, а также иными видами физической культуры, где 
требуется считывание показателей организма.

Подводя итог, мы хотим обратить внимание читателя на сле-
дующие моменты.

Во-первых, затронув эти из немногих освещаемых в данной 
статье спортивных мероприятий и  событий в  области соци-
альной политики, можно сделать вывод о положительной ди-
намики этой самой политики. Открытие новых центров, адап-
тация уже существующих под нужды инвалидов, выплаты 
субсидий спортивным организациям и т. д. — все это создает ус-
ловия и  возможности для инвалидов продолжать заниматься 
желаемым видом спорта, либо же вовсе освоить новые спор-
тивные дисциплины.

Во-вторых, увеличение количества центров и организаций, 
осуществляющих деятельность в области спорта и физической 
культуры, создает условия для подготовки параолимпийских 
чемпионов, которые будут представлять нашу страну междуна-
родных параолимпийских играх.
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В статье автор пытается определить природу и сущность теории сальдирования встречных обязательств в РФ.
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29 января 2018 года и 12 марта 2018 года Верховный Суд РФ 
принимает два определения, ставшими практикообразующими 
и получившими наиболее широкую известность: №  304-ЭС-17–
14946 и №  305-ЭС17–17564, соответственно. Указанные опреде-
ления формируют мысль о том, что встречные обязательства, 
которые имеются у сторон договора подряда, прекращаются ни 
зачетом встречных однородных требований, который может 
быть оспорен при банкротстве одной из сторон такой сделки, 
а  сальдированием, которое в  свою очередь формирует завер-
шающую обязанность одной стороны в отношении другой. Ду-
мается что с учетом предыдущей позиции ВАС РФ по данному 
вопросу, а  также последующее законодательное закрепление 
запрета на совершение зачета встречных однородных требо-
ваний в  процедуре банкротства, указанные определения на-
правлены явно на либерализацию зачета в банкротстве.

В указанных определениях ВС РФ обращает внимание на то, 
что речь идет именно о прекращении обязательств по одному 
договору подряда: «… прекращение договора подряда порож-
дает необходимость соотнесения взаимных предоставлений 
сторон по этому договору и определения завершающей обязан-
ности одной из сторон в отношении другой» [1]

Суд также говорит о том, что сальдирование встречных пре-
доставлений происходит не в  силу волеизъявления сторон, 
а  автоматически, при прекращении договорных отношений: 
«В письме от 15.10.2015, поименованном заявлением о зачете, 
заказчик, по сути, определил завершающее сальдо по под-
рядным сделкам…» [1]. При этом видится, что в данном случае 
«определил» может быть истолковано двояко:

– как акт частной автономии воли в значении: «по своей 
воли», или

– как акт констатации свершившегося факта.
Также суд использует оборот «… действия, направленные 

на установление сложившегося в пользу заказчика сальдо, вза-
имных предоставлений по каждому из прекращенных дого-
воров подряда…» [1]. Данный оборот вносит больше ясности, 
так как в  нем используется формулировка «сложившегося 
в пользу заказчика сальдо». То есть сальдо сложилось до того, 
как одна из сторон производит какие-либо действия. Таким об-
разом эти действия, лишь констатируют то, что и так уже сло-
жилось между сторонами, независимо от их воли.

Думается, что с  точки зрения ВС РФ, именно это обстоя-
тельство и отличает зачет встречных однородных требований 
от сальдирования, которое не позволяет оспаривать сальдо 
в деле о банкротстве.

Исходя из описанного следует сделать вывод о том, что кон-
цепция ВС РФ по сущностном отличие зачета от сальдиро-
вания заключается в следующем:

1. сальдирование не есть акт суда и не зависит от волеизъ-
явления сторон, оно происходит автоматически;

2. суд или стороны могут лишь констатировать что факт 
сальдирования состоялся;

Именно поэтому ВС РФ приходит к выводу о том, что пра-
вового значения не имеет то обстоятельство, когда и в каком 
виде будет провозглашено о  произошедшем сальдировании 
встречных предоставлений сторон.

В связи с описанным выше следует констатировать, что от-
личительной чертой сальдирования встречных предостав-
ления сторон от зачета встречных однородных требований 
является ни то в  какой момент прекращается конкретное 
обязательство, а  то нужно ли для его прекращения допол-
нительного волеизъявлений одной из сторон обязательства. 
И  в  одном, и  во втором случае моментом прекращения обя-
зательства является момент совпадения друг с другом. Между 
тем, при сальдировании встречных предоставлений это юри-
дическое последствие вытекает напрямую из требования за-
кона или соглашения сторон и  при этом, стороны самостоя-
тельно определяют необходимость фиксации состоявшегося 
прекращения взаимных обязательств каким-либо односто-
ронним или многосторонним актом. В  классическом же по-
нимании зачет (в том значении, которое ему придается поло-
жениями статьи 410 ГК РФ) обязательным условием является 
факт волеизъявления одной из сторон. При чем в этом случае 
заявление о зачете встречных однородных требований имеет 
обратную силу, так как несмотря на дату его совершения обя-
зательства сторон прекращаются в совпадающей части с мо-
мента их совпадения друг с другом.

Стоит отметить, что, например германское законодатель-
ство не делает разграничений на зачет совершенный в  след-
ствие волеизъявления сторон, и зачетом произошедшим в силу 
прямого указания закона или соглашения сторон. По логике не-
мецкого закона и одно и другое — подвиды одного института 
договорного прекращения обязательств, имеющего под собой 
как основу принцип свободы договора.

В практике Президиума ВАС РФ встречались дела, в  ко-
торых он признавал возможность согласования в договоре ав-
томатическое прекращение обязательств сторон, так например 
ВАС РФ высказывал следующую позицию: «Стороны, согла-
совав в государственном контракте условие о праве заказчика 
уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные ра-
боты на размер требования в сумме начисленной неустойки за 
просрочку выполнения работ, предусмотрели условие о  пре-
кращении встречных денежных требований. Данное дого-
ворное условие не противоречит требованиям гражданского 
законодательства». [2]
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Наиболее же яркое описание такой суррогат исполнения 
как автоматический зачет получил в  чуть более раннем По-
становлении Президиума ВАС РФ, указав: «В  силу пункта  2 
статьи 154, статьи 410 Гражданского кодекса зачет как способ 
прекращения обязательства является односторонней сделкой, 
для совершения которой необходимы определенные условия: 
требования должны быть встречными, однородными, с насту-
пившими сроками исполнения. Для зачета достаточно заяв-
ления одной стороны.

Из материалов дела следует, что в  договоре, заключенном 
между сторонами, предусмотрено право заказчика на удер-
жание суммы санкций, начисленных подрядчику за нарушение 
сроков выполнения работ, при осуществлении окончательных 
расчетов.

Таким образом, стороны в  двухсторонней сделке согла-
совали основание прекращения обязательства заказчика по 
оплате выполненных работ, которое не является зачетом, то 
есть односторонней сделкой, но и  не противоречит требова-
ниям гражданского законодательства.

Исходя из положений статьи 421 Гражданского кодекса сто-
роны свободны в заключении договора и могут определять его 
условия по своему усмотрению, кроме случаев, когда содер-
жание соответствующего условия предписано законом или 
иными правовыми актами.

Поскольку стороны по обоюдному согласию избрали такой 
способ прекращения обязательства заказчика по оплате вы-
полненных проектных работ, как удержание суммы неустойки 
в  случае просрочки их выполнения при окончательных рас-
четах по договору, требования подрядчика об оплате воз-
никшей в результате этого удержания задолженности за выпол-
ненные работы с начисленными процентами удовлетворению 
не подлежат и решение суда первой инстанции об отказе в иске, 
по сути, является верным». [3]

В Определении ВС РФ от 29.01.2018 суд ссылается на сле-
дующее: «Если договор выкупного лизинга был заключен 
и  финансирование предоставлено лизингодателем лизинго-
получателю ранее возбуждения дела о  банкротстве лизинго-
получателя, то требования лизингодателя к  лизингополуча-
телю, основанные на сальдо встречных обязательств, относятся 
к реестровым требованиям». [4] То есть суд, проводит парал-
лель с теорией сальдирования, которая была разработана ВАС 
РФ для целей договора лизинга, в связи с чем, следует затро-
нуть вопрос сальдирования встречных предоставлений по до-
говору лизинга.

Так в пункте 3.1. Постановления Пленума ВАС РФ №  17 от 
14.03.2014 «Об отдельных вопросах, связанных с договором вы-
купного лизинга» (далее по тексту также — ПП ВАС РФ №  17) 
указывается что: «… расторжение договора выкупного лизинга 
порождает необходимость соотнести взаимные предостав-

ления сторон по договору, совершенные до момента его растор-
жения (сальдо встречных обязательств), и определить заверша-
ющую обязанность одной стороны в отношении другой…» [5]

По мнению А. В. Егорова: «… согласно методу сальдо, после 
сопоставления судом взаимных обязательств сторон высчиты-
вается одно итоговое обязательство. Именно оно и  подлежит 
судебной защите. При этом не применяются правила о зачете 
встречных требований, которые неизбежно требовалось бы 
применять, если бы речь шла об обычных встречных требова-
ниях истца и ответчика друг к другу». [6]

Также стоит отметить, что ПП ВАС РФ №  17 не вводит но-
вого и  самостоятельного вида гражданских обязательств — 
сальдо встречных предоставлений. Сальдо — способ расчета 
размера завершающего платежа, который может сложиться 
в  пользу одной из сторон договорного взаимоотношения. 
Таким образом, следует признать, что природа обязательств 
(основной долг, проценты, неустойка, убытки и т. п.), участво-
вавших при расчете сальдо встречных предоставлений оста-
ется неизменным, и не приводит к «выплавлению/кристалли-
зации» некоего нового обязательства.

Указанная позиция А. В. Егорова нашла отражение на-
пример при рассмотрении следующего дела, по которому 
суда указал, что: «Поскольку требование заявителя подлежит 
включению в  реестр в  порядке, предусмотренном Законом 
о  банкротстве… требование АО  »РосАгроЛизинг« подлежит 
включению в реестр требований кредиторов с разделением за-
явленной суммы на основной долг и неустойку, так как сальдо 
встречных обязательств не является самостоятельным осно-
ванием возникновения задолженности и  представляет собой 
общую сумму завершающей обязанности одной стороны в от-
ношении другой, составными частями которой являются как 
основной долг, так и штрафные санкции». [7]

Таким образом, применяя к  встречным обязательствам 
сторон по единой сделке метода сальдо мы получаем попытку 
вывести судебной системой баланс интересов сторон, который, 
соответственно складывается в  пользу одной или другой из 
сторон обязательства, при этом, сама суть и  правовая при-
рода требований, участвующих в  расчете сальдо остается не-
изменной, то есть неустойка остается неустойкой, а основной 
долг — основным долгом.

Именно исходя из описанного выше ВС РФ рассматривает 
сальдирование по иным договорным конструкциям, в том числе 
по договору подряда. Одновременно с этим судебная практика, 
последовательно, вслед за сальдо встречных предоставлений 
по договорам лизинга, выводит сальдирования и по иным до-
говорам из-под режима зачета в делах о банкротстве несостоя-
тельных должников, говоря о том, что при сальдировании обя-
зательств не происходит преимущественного удовлетворения 
требований одного кредитора по отношению к другим.
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Электронная форма сделки
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В статье авторы пытаются определить место электронной сделки в современном мире.
Ключевые слова: сделка, электронная форма, письменная.

В связи с  тем, что прогресс не стоит на месте, то и  законо-
дательство постепенно развивается вместе с ним, так как 

находятся всё новые и  новые способы, варианты. Также про-
исходит и  с  электронной формой сделки. Многим гражданам 
и  юридическим лицам, особенно в  XXI  веке, где технологии 
развиваются безумно быстро, выгоднее заключить сделку, при-
бегнув к её электронной форме, ведь российское законодатель-
ство позволяет это сделать. Поэтому, учитывая переменчивый 
мир, некоторыми федеральными законами были внесены суще-
ственные изменения в отдельные статьи Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Далее стоит перейти к анализу статей Гражданского кодекса 
Российской Федерации, которые говорят об электронной форме 
сделки. Например, это ст. 161 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ), которая звучит как «Сделки, со-
вершаемые в  простой письменной форме». В  этой статье го-
ворится о  том, «Должны совершаться в  простой письменной 
форме, за исключением сделок, требующих нотариального удо-
стоверения: 1) сделки юридических лиц между собой и с граж-
данами». Данная законодательное закрепление даёт понять 
нам субъектный состав сделок, то есть — это физические лица 
и юридические лица. Другая статья ГК РФ, которая неразрывно 
связана с тематикой данной работы, даёт больше информации 
о сделке, применимо к её электронной форме. Это ст. 160 ГК РФ, 
звучащая как «Письменная форма сделки». Здесь уже более де-
тально рассматривается электронная форма сделки, хоть и ле-
гального определения в этой статье и нет. Именно абзац 2 ч. 1 
с. 160 ГК РФ говорит о том, что «Письменная форма сделки счи-
тается соблюденной также в случае совершения лицом сделки 
с помощью электронных либо иных технических средств, по-
зволяющих воспроизвести на материальном носителе в  неиз-
менном виде содержание сделки, при этом требование о  на-
личии подписи считается выполненным, если использован 

любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, вы-
разившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглаше-
нием сторон может быть предусмотрен специальный способ 
достоверного определения лица, выразившего волю».

Ранее уже говорилось об определённых изменениях, свя-
занных с электронной формой сделки в законодательстве. По-
тому что 1  октября 2019  года вступил в  силу закон, который 
внес нововведения в  ГК РФ (Федеральный закон от 18  марта 
2019 г. №  34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 
и  статью  1124 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». Многие известные личности в юридических 
кругах высказывались по этому поводу. Например, Василий 
Гавриленко, ведущий юрист, 16 октября специально для Гарант.
ру озвучил свою позицию по данному федеральному закону. 
Он разъяснил моменты «до» и «после» введения соответству-
ющих изменений. Так, Василий Гавриленко говорит «это кар-
динально меняет условия совершения сделки в  практической 
сфере». И  с  его мнением нельзя не согласиться. Это действи-
тельно огромный шаг законодателя для того, чтобы все дей-
ствия можно было совершать с удобством для себя и других, 
также сделать всё простым и понятным даже для обывателя.

Также изучив других авторов, которые высказывали на тему 
электронной формы сделок, то некоторые из них высказыва-
лись об этом в положительном ключе, например, И. С. Евдоки-
мова, Е. О. Гладкова. Но есть и авторы, которые со всем этим ка-
тегорически не согласны, а именно Л. Г. Ефимова в своей работе 
«Правовые особенности сделок в электронной форме в банков-
ской практике».

Из вышеупомянутого стоит снова высказаться по поводу 
отсутствия понятие «электронная форма сделки», что для рос-
сийского законодательства не редкость. Но если проанализиро-
вать названные статьи ГК РФ, которые прямо касаются таких 
форм сделок, то можно попытаться вывести понятие.
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Так, в  Федеральном законе от 27.07.2006 N149-ФЗ (ред. от 
08.06.2020) «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» в ст. 11 говорится: «В целях заклю-
чения гражданско-правовых договоров или оформления иных 
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся 
электронными сообщениями, обмен электронными сообще-
ниями, каждое из которых подписано электронной подписью 
или иным аналогом собственноручной подписи отправителя 
такого сообщения, в  порядке, установленном федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами или со-
глашением сторон, рассматривается как обмен документами». 
Причём в этом же ФЗ даётся определение электронного доку-
мента. А именно п. 11.1 ст. 2 «электронный документ — доку-
ментированная информация, представленная в  электронной 
форме, то есть в  виде, пригодном для восприятия человеком 

с  использованием электронных вычислительных машин, 
а  также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах».

Собрав всё это воедино можно попробовать составить 
определение. Электронная форма сделки — это такой способ 
сделки, который может выражаться с  помощью электронных 
либо иных технических средств, которые позволяют воспро-
извести на материальном носителе в неизменном виде содер-
жание сделки.

В качестве вывода можно сказать о том, что события с техно-
логическим прогрессом будет развиваться и дальше, а это говорит 
о том, что в будущем мы может увидим какие-либо новые формы 
совершения сделок, учитывая развитие в последнее время. Формы 
могут существенно эволюционировать в нечто новое. И конечно 
это будет необходимо закрепить в законодательстве.
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В статье рассмотрено определение административных правонарушений в сфере охраны собственности.
Защита права собственности всегда была одним из приоритетов общества, а соответственно и государства, государствен-

ного аппарата как некоего гаранта защиты прав и свобод граждан. Защита собственности крайне важна, так как нарушение 
именно этого пункта подразумевает, что человек будет беззащитен в одном из основополагающих правил правового общества — 
гарантии неприкосновенности жилища, что является базовым принципом, отраженным даже в элементарной пирамиде ценно-
стей Маслоу. Первоочередной задачей каждого индивида является сохранение жизни, здоровья, обеспечения безопасности. Соб-
ственное жилище, так или иначе, дает гарантию защищенности. Данные права граждан закреплены в разных законах Российской 
Федерации. В частности, в КоАП РФ.

Ключевые слова: административные правонарушения, охрана собственности, защита права собственности.
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The article examines the definition of administrative offenses in the field of property protection.
The protection of property rights has always been one of the priorities of society, and, accordingly, the state, the state apparatus, as a kind of guar-

antor of the protection of the rights and freedoms of citizens. The protection of property is extremely important, since violation of this particular point 
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implies that a person will be defenseless in one of the fundamental rules of a legal society — the guarantee of the inviolability of the home, which is a 
basic principle reflected even in Maslow’s elementary pyramid of values. The primary task of each individual is to preserve life, health and safety. Own 
home, one way or another, gives a guarantee of security. This dwelling must be owned and inviolable, except in certain cases. These rights of citizens 
are enshrined in various laws of the Russian Federation. In particular, in the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.

Keywords: administrative offenses, protection of property, protection of property rights.

Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях постоянно находится в стадии доработки [2]. 

Изменение окружающей среды, общества, потребностей, объ-
ективные и  субъективные взгляды общества в  целом или от-
дельно взятых групп, допустим, органов законодательной 
власти, влияют на его доработку. Соответственно, вместе 
с  КоАП претерпевает изменения и  седьмая глава — «Адми-

нистративные правонарушения в  области охраны собствен-
ности», которая как раз и  регламентирует правоотношения 
субъектов (гражданин — гражданин, гражданин — государ-
ство, гражданин — юридическое лицо) в отношении собствен-
ности.

На рисунке 1 представлены виды административных право-
нарушений, регламентируемых КоАП.

Рис. 1. Виды административных правонарушений [4]

Административные правонарушения можно также раз-
делить по отношению к  собственнику (кем является соб-
ственник):

1. Государство;
2. Муниципалитет;
3. Юридическое лицо (организация);
4. Группа физических лиц;
5. Физическое лицо.
Административные правонарушения в области охраны соб-

ственности, как правило, наносят незначительный вред иму-
ществу, либо вред, который возможно компенсировать. Также 
в  зависимости от того, совершалось правонарушение первый 
раз или имеет системный характер, возможно и изменение (пе-
ресмотр) ответственности лица вред причинившего.

Ненадлежащее выполнение или невыполнение субъектом 
действий, наносящих вред собственности, приводит к  насту-
плению ответственности. Согласно пункту 1 статьи 2.1 КоАП 
РФ — «Административным правонарушением признается про-
тивоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях установлена административная от-
ветственность»  [1]. Из этого основного определения адми-
нистративной ответственности вытекает и  более конкретное 
понятие административной ответственности в области охраны 
собственности.

Глава 7 КоАП РФ на данный момент состоит из 35 пунктов 
и нескольких подпунктов, став за последние годы, еще более де-
тализированной и полной.

Следует отметить, что прежде, чем рассматривать виды ответ-
ственности за правонарушения в области охраны собственности, 
необходимо разобраться в том, что она из себя представляет.

Собственность в  рамках рассматриваемых администра-
тивных правонарушений выступает родовым объектом. Эконо-
мические отношения, то есть отношения возникающие между 
людьми в  процессе создания материальных благ и  их даль-
нейшего использования представляют собой содержание соб-
ственности.

Важным аспектом, связующим звеном для сторон обще-
ственного производства в  отношениях собственности высту-
пает ее присвоение, закрепление права собственности на тот 
или иной материальный и не только (допустим авторские права) 
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объект за определенным человеком или группой. Отношения 
собственности в  условиях государственной организации об-
щества имеют правовую форму. Объективное право собствен-
ности является совокупностью правовых норм, которые регу-
лируют отношения людей в социуме относительно присвоения 
соответствующих материальных (и не только) благ [3].

Субъективное право собственности, которое проистекает 
из объективного права собственности, подразумевает меру 
юридической власти над вещами, которую государство позво-
ляет закрепить за собственником. Субъективное право вла-
дения позволяет образовать полномочия владения, пользо-
вания либо распоряжения. Что подразумевает в свою очередь 
право гражданина юридически реализовать возможность: фак-
тически обладать имуществом, извлекать из вещи полезные 
свойства с  целью удовлетворения личных или общественных 
потребностей, а  также возможность распоряжаться судьбой 
вещей (продажа, обмен, уничтожение).

Соответственно объектом права собственности может вы-
ступать либо материальное имущество, либо результаты интел-
лектуальной деятельности. Под вещами (предметами) принято 
подразумевать объекты естественной или искусственной при-
роды, имеющие материальную основу, которые обладают по-
требительской стоимостью. Подразделяются на два типа — дви-
жимые и недвижимые.

К недвижимому имуществу преимущественно относятся 
объекты природного происхождения, такие как: земельные 
участки, водные объекты, многолетние насаждения, а  также 
здания, сооружения и конструкции, жилища и другое имуще-
ство, которое отнесено законом к недвижимости.

Вещи, которые не относятся к недвижимости в соответствии 
с  законодательством, признаются движимым имуществом 
(транспорт, мебель, деньги, ценные бумаги, драгоценности).

Посягательства на чужие вещи и  результаты интеллекту-
альной деятельности являются административно наказуе-
мыми, что соответствует предмету исследования работы.

В рамках исследования необходимо уточнить и  акценти-
ровать, что имущественные правонарушения делятся на две 
части, первая из которых наиболее распространена и относится 
к прямому воздействию (незаконное использование, хищение, 
завладение, уничтожение), но кроме такой формы воздействия 
существует и другая — форма бездействия, уклонения от испол-
нения обязательств. Последнюю форму можно сравнить с уго-
ловно наказуемым преступлением — оставление в  опасности, 
когда бездействие наносит вред, в  то время, как была объек-
тивная возможность данного вреда избежать.

Сущностью правонарушений в  области охраны собствен-
ности является их противоправность. Административные пра-
вонарушения в  области охраны собственности являются об-
щественно-вредными деяниями, последствиями которых 
в первую очередь выражаются в имущественных потерях соб-
ственников, в то время как виновные лица зачастую получают 
прямую имущественную выгоду (но не всегда).

Вред административных правонарушений в области охраны 
собственности может выражаться:

1. В виде прямого лишения собственника принадлежащих 
ему объектов;

2. Расходов, которые понесет собственник при восстанов-
лении объектов собственности по причине их порчи, повреж-
дения, уничтожения;

3. Упущенной выгоды.
В большинстве случаев для административных правонару-

шений против собственности имеет значение размер имуще-
ственного вреда, который они причинили.

Сущностным признаком объективной стороны админи-
стративных правонарушений в области охраны собственности 
является их противоправность, так как эти деяния изначально 
направлены на причинение вреда имуществу, либо владельцу 
имущества, либо подразумевают наличие у совершившего воз-
можности предотвратить вероятный вред, без действий на-
правленных на это [5].

С субъективной стороны правонарушения против собствен-
ности — это деяния в абсолютном большинстве своем с прямым 
умыслом. Виновное лицо осознает антисоциальный и противо-
правный характер своих действий или бездействия, предвидит 
их вредные последствия, но, несмотря на это, стремится к та-
кому поведению, желая получить для себя определенные иму-
щественные блага, соответствующую материальную выгоду. 
Определенная категория имущественных правонарушений со-
вершается по неосторожности. В  этом случае вред собствен-
нику причиняется в результате небрежности виновного лица, 
когда ущерб не предвидится, но должен был предвидеться, либо 
предвидится, но субъект легкомысленно рассчитывает его пре-
дотвратить, не допустить. Речь идет о  различного рода слу-
чаях повреждения, уничтожения или порчи объектов природы, 
а также недобросовестного отношения к сохранности (сбере-
жению) имущества.

Субъектом административных правонарушений в сфере ох-
раны собственности выступают граждане, должностные лица 
и юридические лица. По большинству правонарушений субъ-
ектами их совершения могут быть все названные лица.

За совершение административных правонарушений 
в  сфере охраны собственности предусмотрены санкции 
в виде административного штрафа. Минимальный его размер 
в зависимости от вида правонарушений составляет: применя-
емый в отношении граждан — в размере одного, должностных 
лиц — пяти, юридических лиц — пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда. Максимальный размер штрафа — 
соответственно 25, 50 и  800 минимальных размеров оплаты 
труда.

В большинстве своем правонарушения в  области охраны 
собственности материальны по своему составу. В  этой связи 
встает вопрос о возмещении имущественного вреда, причинен-
ного ими собственнику либо законному владельцу.

Исходя из представленного материала, можно сделать за-
ключение, что административное правонарушение в  области 
охраны собственности, может касаться почти любой сферы 
жизнедеятельности человека, столь обширны пункты статьи 7 
КоАП РФ. В результате правонарушения, совершивший данный 
проступок гражданин, как правило, получает наказание по-
зволяющее избежать судимости и  тем более заключения под 
стражу, если только в ходе разбирательства не будут открыты 
другие обстоятельства.
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Свобода труда, закрепленная в  части  1 статьи  37 Консти-
туции России  [1], в  трудовом праве трансформируется 

в свободу трудового договора. Каждый свободно выбирает вид 
трудовой деятельности с учетом своего образования, способно-
стей, общественных потребностей либо добровольно соглаша-
ется на определенную работу.

Согласно статье  15 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее по тексту ТК РФ) трудовые отношения характе-
ризуется личным выполнением работником трудовой функции 
(конкретной работы по должности, профессии, специаль-
ности) [2]. Он не может включить в договор условие о выпол-
нении части своих трудовых обязанностей другим лицом или 
выполнять их через своего представителя. Специфика прав 
и обязанностей в трудовых отношениях заключается в том, что 
работник регулярно должен выполнять обусловленную тру-
довым договором работу, а работодатель — выплачивать зара-
ботную плату и обеспечивать необходимые условия труда.

Трудовой договор — это главный юридический факт, с ко-
торым законодатель связывает возникновение трудовых пра-
воотношений. При этом, трудовые отношения между ра-
ботником и  работодателем могут возникать на основании 
фактического допущения работника к  работе с  ведома или 
по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя, в  случае ненадлежащего оформления трудо-
вого договора. А  также по решению суда, когда он признает 
отношения, возникшие на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми и  обязывает работодателя заключить 
трудовой договор.

Современные нормы трудового законодательства в полной 
мере регулируют трудовые отношения, которые возникают 
между его сторонами, работником и  работодателем, но при 
этом остаются нерешенными некоторые проблемы, возника-
ющие на практике при регулировании трудовых споров. В су-
дебной практике часто возникают сложности, связанные с уста-
новлением факта трудовых отношений.

Как верно отмечает Н. Куприна, споров об установлении 
фактических трудовых отношений достаточно много. В боль-
шинстве случаев суды выносят решения не в пользу работников 
в связи с тем, что представленные ими доказательства призна-
ются неотносимыми, недопустимыми, противоречивыми или 
недостаточными [3, с. 62].

Признавая сложившиеся отношения между работником 
и  работодателем трудовыми, либо гражданско-правовыми, 
судам необходимо исходить из наличия (или отсутствия) тех 
или иных формализованных актов (гражданско-правовых до-
говоров, штатного расписания и т. п.), а так же им необходимо 
устанавливать, имелись ли в действительности признаки тру-
довых отношений и трудового договора, указанные в статьях 15 
и 56 Трудового кодекса Российской Федерации.

Исходя из вышесказанного, выделяют две группы споров. 
Исход дела по первой группе будет зависеть от содержания 
гражданско-правового договора (Рисунок 1).
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Рис. 1. Результаты рассмотрения спора

Во второй группе споров между сторонами не заключено ни-
каких письменных договоров, и работники требуют установить 
фактические трудовые отношения. И это, на наш взгляд, доста-
точно сложные споры, так как доказать документально факти-

ческие трудовые отношения, которые не оформлены работода-
телем, очень сложно, а порой практически невозможно. Данные 
проблемы выливаются в  принятие решений судами общей 
юрисдикции не в пользу работников, что отражено в Рисунке 2.

Рис. 2. Динамика рассмотрения судебных споров по установлению факта трудовых отношений

Следует согласиться с мнением В. И. Савченкова, что работа 
по установлению факта трудовых отношений является важной 
с  точки зрения социальной справедливости в  отношении до-
бросовестных работников со стороны недобросовестных рабо-
тодателей [6, с. 121].

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29  мая 
2018 г. №  15 «О  применении судами законодательства, регу-
лирующего труд работников, работающих у  работодателей — 
физических лиц и у работодателей — субъектов малого пред-

принимательства, которые отнесены к  микропредприятиям» 
намечена новая позиция органа судебной власти в отношении 
рассмотрения подобных дел судами общей юрисдикции [7].

В частности, Пленум Верховного Суда подчеркивает, что 
судам необходимо учитывать, что обязанность по надлежа-
щему оформлению трудовых отношений с работником (заклю-
чение в письменной форме трудового договора) возлагается на 
работодателя. Неоформление работодателем или его уполномо-
ченным представителем, фактически допустившими работника 
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к работе, в письменной форме трудового договора в установ-
ленный статьей 67 ТК РФ срок, вопреки намерению работника 
оформить трудовой договор, может быть расценено судом как 
злоупотребление со стороны работодателя правом на заклю-
чение трудового договора.

По нашему мнению, самый главный вывод, сделанный Вер-
ховным Судом РФ, сформулирован в  п.  21 рассматриваемого 
Постановления: «При разрешении споров работников, с  ко-
торыми не оформлен трудовой договор в письменной форме, 
судам исходя из положений статей  2, 67 ТК РФ необходимо 
иметь в виду, что, если такой работник приступил к работе и вы-
полняет ее с  ведома или по поручению работодателя или его 
представителя и в интересах работодателя, под его контролем 
и управлением, наличие трудового правоотношения презюми-
руется и трудовой договор считается заключенным» [7].

Несмотря на то, что формально рассматриваемое Поста-
новление касается работодателей — физических лиц и работо-
дателей — субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям, на наш взгляд, этим разъяс-
нением должны руководствоваться все суды при рассмотрении 
дел об установлении факта трудовых отношений между работ-
никами и любыми работодателями.

В 2020 году судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ рассмотрела несколько жалоб по делам об 
установлении факта трудовых отношений.

В одном из дел Истица, работая супервизором в  клинин-
говой компании, спустя пять месяцев с начала осуществления 
своей трудовой функции не была допущена к работе без объ-
яснения причин. Истица указала, что трудовой договор с ней 
в письменной форме заключен не был, запись о приеме на ра-
боту в ее трудовую книжку не вносилась. Среди ее требований 
к клининговой компании было установление факта трудовых 
отношений, возложение на работодателя обязанности заклю-
чить трудовой договор и прочие требования, направленные на 
восстановление ее нарушенных прав. Решением Кузьминского 
районного суда г. Москвы от 13  декабря 2018 г., оставленным 
в  силе Апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда от 24 апреля 
2019 г., в удовлетворении требований было отказано.

При этом первые две инстанции, несмотря на наличие сви-
детельских показаний, исходили из того, что истицей не пред-
ставлены доказательства, подтверждающие наличие между сто-
ронами трудовых отношений, поскольку представленные ею 
документы не свидетельствуют об исполнении истицей тру-
довых обязанностей от имени и по поручению фирмы каждый 
и полный рабочий день, о получении ею заработной платы и со-
блюдении норм трудового законодательства при осуществлении 

трудовой функции. При этом истицей была представлена в ма-
териалы дела именная магнитная карта-ключ для прохода 
в  здание бизнес-центра, где осуществлялась ее работа, табели 
посещаемости, график уборки технических помещений, талоны 
на вывоз снега, подписанные истицей, и другие документы.

Так, Определением Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2020 
№  5-КГ19–226 дело направлено на новое рассмотрение в  суд 
первой инстанции. При этом суд, ссылаясь на Рекомендации 
МОТ, указал, что судами ошибочно бремя доказывания воз-
ложено исключительно на истицу, учитывая, что ею и  так 
представлено достаточно доказательств, свидетельствующих 
о допуске ее на рабочее место. Вывод судебных инстанций про-
тиворечит положениям Трудового кодекса Российской Феде-
рации, по смыслу которых наличие трудового правоотношения 
между сторонами презюмируется и, соответственно, трудовой 
договор считается заключенным, если работник приступил 
к выполнению своей трудовой функции и выполнял ее с ведома 
и по поручению работодателя или его уполномоченного лица. 
Кроме того, коллегия установила наличие в действиях работо-
дателя злоупотребления правом на заключение трудового дого-
вора (ст. 22 ТК РФ).

Подводя итог нашему исследованию, следует согласиться 
с  мнением Е. М. Офмана о  том, что: «Правовые последствия 
злоупотребления правом в трудовых отношениях должны быть 
легально закреплены в Трудовом кодексе РФ, потому что тру-
довое законодательство как отрасль права, ориентированная на 
защиту прав и интересов работников как более слабой стороны 
трудового правоотношения (в  рамках дисциплинарной и  ма-
териальной ответственности), не содержит адекватного меха-
низма восстановления трудовых прав работников и работода-
телей, понесших неблагоприятные последствия в  результате 
недобросовестного поведения противной стороны» [8, с. 63].

И отразить те выводы, к которым мы пришли в результате 
нашего исследования.

В целях совершенствования судебной защиты прав работ-
ников на надлежащее оформление трудовых отношений, за-
крепления положительной динамики по установлению факта 
трудовых отношений в  судах общей юрисдикции, особенно 
принимая во внимание последствия распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19, которые негативным образом 
отразятся на российской экономике, на наш взгляд, было бы це-
лесообразно принять новое постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ, в котором, в частности, дополнительно выявить 
на основе анализа судебной практики по названной категории 
дел, какие доказательства в подтверждение факта наличия тру-
довых отношений должны приниматься судом.
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Особенности реализации кадровой политики в Приднестровье
Кахановская Наталия Евгеньевна, студент магистратуры

Государственный университет управления (г. Москва)

В статье анализируются основные направления реализации кадровой политики на государственной гражданской службе в Прид-
нестровской Молдавской Республике. Актуальность исследования вопросов реализации кадровой политики в Приднестровье обу-
словлена реформированием института государственной гражданской службы.

Ключевые слова: кадровая политика, реализация кадровой политики в Приднестровье, государственная гражданская служба, 
концепция кадровой политики Приднестровья.

Вопросы реализации кадровой политики являются актуаль-
ными для Приднестровской Молдавской Республики на про-

тяжении всего периода ее существования. Государственная ка-
дровая политика включает в себя всю систему работы с кадрами. 
Она служит основой для дальнейшей разработки кадровой по-
литики в  каждом конкретном органе государственной власти 
и управления в зависимости от его целей, задач и функций.

Реализация кадровой политики в  органах государствен-
ного управления осуществляется соответствующими руково-
дителями, которые для обеспечения успешности реализации 
кадровой политики разрабатывают отдельные ситуационные 
планы, включающие комплекс мер по преодолению ожидаемых 
или возможных трудностей и кризисных явлений.

К примеру, в целях обеспечения организации кадрами и их 
эффективного использования в  рыночных условиях служба 
управления персоналом должна осуществлять ряд последова-
тельных действий:

— разрабатывать кадровую политику, концепцию и  план 
реформирования кадровой службы;

— принимать нормативно-правовую основу деятельности 
подразделений кадровой службы;

— проводить внеочередную аттестацию и по ее результатам 
осуществлять кадровые перестановки руководящего состава 
организации;

— переходить на контрактную систему найма;
— вводить новые методы подбора, отбора и оценки персо-

нала;

— разработать эффективную систему управления трудовой 
дисциплиной, стимулирования и трудовой мотивации;

— компьютеризировать работу службы управления персо-
налом;

— обеспечивать отлаженную работу службы безопасности 
организации;

— разрабатывать систему разрешения конфликтов в  кол-
лективе и др.

Особенности реализации кадровой политики в сфере госу-
дарственного управления обуславливают предъявление к  ней 
особых требований, а именно:

— кадровая политика должна основываться на научно обо-
снованных кадровых потребностях;

— она должна сочетать в себе такие свойства, как единство 
кадровой политики и  многоуровневость с  учетом специфики 
кадровых процессов, происходящих на всех уровнях государ-
ственного управления;

— кадровая политика должна быть комплексной. Здесь 
имеется в виду как ее единый комплексный характер, так и ее 
единый характер для всего общества, а  также необходимость 
комплексного учета экономических, социальных, политиче-
ских, социокультурных и других факторов, но не столько в их 
состоянии здесь и  сейчас, сколько с  учетом изменения дина-
мики различных социально-экономических и социально-поли-
тических процессов;

— еще одно очень важное требование на современном 
этапе — прозрачность кадровой политики, когда общество по-
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стоянно информируется о  различных решениях и  процессах, 
происходящих в сфере управления;

— перспективный, проактивный, прогнозирующий ха-
рактер действий в кадровой политике, порожденные быстрыми 
изменениями, происходящими в  современном обществе, их 
высокой динамичностью, обратным следствием чего является 
повышенная рискованность и конфликтогенность;

— очевидно, что в современном мире кадровая политика не 
может основываться на первенстве политической целесообраз-
ности над законом. Кадровая политика современного обще-
ства в сфере государственной службы может быть основана ис-
ключительно на правовых механизмах и нормах, только в этом 
случае можно надеяться, что госслужащие будут придержи-
ваться правовой нормы при работе с населением [1, с. 265].

Кадровая политика как единство требований, обосно-
ванных мероприятий, объективно необходимых в отношении 
потенциала кадров в целях его формирования, развития и со-
вершенствования, предусматривает обеспечение проведения 
единой государственной политики.

Реализация государственной кадровой политики представ-
лена системой различных видов деятельности, направленных 
на кадровое обеспечение развития приднестровского обще-
ства. Она опирается на концепцию государственной кадровой 
политики, правовую базу, принципы, методы и технологии ка-
дровой работы, необходимые для ее осуществления.

Масштабная реформа государственной службы в  Придне-
стровье знаменуется осуществляемыми с 2012 года мероприя-
тиями по реформированию государственного управления.

Организация кадровой политики на государственной 
службе регламентировалась положениями Закона Придне-
стровской Молдавской Республики от 25  апреля №  49-З-V 
«О  системе государственной службы Приднестровской Мол-
давской Республики»  [2], Закона Приднестровской Молдав-
ской Республики от 27 апреля 2012 года №  53-З-V «О государ-
ственной гражданской службе Приднестровской Молдавской 
Республики» [3], а также рядом принятых одновременно с ними 
нормативных правовых актов.

Указом Президента Приднестровской Молдавской Респу-
блики от 25  февраля 2020  года утверждена Концепция даль-
нейшего развития государственной гражданской службы на 
2020–2023 годы. Принятие Концепции ускорило реализацию 
реформы государственной службы. Это позволило ввести 
в практику новые подходы к формированию кадрового состава 
государственной гражданской службы, конкурсный отбор на 
вакантные должности государственной гражданской службы, 
конкретизировать квалификационные требования к  государ-
ственным гражданским служащим, создать конкурсные и  ат-
тестационные комиссии, комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов на государственной гражданской службе [4].

На современном этапе нормы Закона ПМР «О  государ-
ственной гражданской службе Приднестровской Молдавской 
Республики» устанавливают, что кадровая работа в органах го-
сударственной власти включает в себя:

— формирование кадрового состава для замещения долж-
ностей государственной службы;

— подготовку предложений о реализации положений зако-
нодательства о государственной службе и внесение указанных 
предложений представителю нанимателя (работодателю);

— организацию подготовки проектов государственных 
правовых актов, связанных с поступлением на службу, ее про-
хождением, заключением трудового договора (контракта), на-
значением на должность государственной службы, освобожде-
нием от замещаемой должности, увольнением служащего со 
службы и выходом его на пенсию, а также оформление соответ-
ствующих документов.

В настоящее время приоритетными направлениями форми-
рования кадрового состава государственной службы в Придне-
стровье являются:

— назначение на должности государственной службы вы-
сококвалифицированных специалистов с учетом их професси-
ональных качеств и компетентности;

— содействие продвижению по службе государственных 
служащих;

— подготовка кадров для государственной службы и допол-
нительное профессиональное образование государственных 
служащих.

Механизм реализации кадровой политики в органах госу-
дарственной власти Приднестровья на современном этапе ха-
рактеризуется определенными особенностями, что выражено 
в обеспечении следующих блоков кадровой работы:

1. Нормативно-правового, что выражается в  создании си-
стемы законодательства, способной обеспечить надлежащее ре-
гулирование реализации кадровой политики. Существенная 
работа в  данном направлении выражена в  уже принятых нор-
мативных правовых актах, которые позволили регулировать ка-
дровую деятельность на правовой основе. Например, Указы Пре-
зидента «О  Реестре должностей государственной гражданской 
службы»; «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Приднестровской Молдавской Республики»; «Об утверждении 
Положения о  служебном контракте о  прохождении государ-
ственной гражданской службы Приднестровской Молдавской 
Республики и  замещении должности государственной службы 
Приднестровской Молдавской Республики и Примерной формы 
служебного контракта»; «Об утверждении Положения о прове-
дении аттестации государственных служащих Приднестровской 
Молдавской Республики»; «О порядке сдачи квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими Придне-
стровской Молдавской Республики и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)» и др.

2. Организационного блока, связанного с созданием в си-
стеме органов государственной власти специальных струк-
турных подразделений, занимающихся формированием, коор-
динированием и  контролированием кадровой деятельности. 
В Приднестровье работа по реализации кадровой политики ве-
дется Администрацией Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики (Управление Президента по вопросам государ-
ственной службы, кадров и государственных наград), а также 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики. 
Это позволило скоординировать работу по созданию органи-
зационной структуры управления системой государственной 
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гражданской службы, что выразилось в  создании механизма 
разработки и  внедрения системы привлечения специалистов 
высокой квалификации и профессионализма, обеспечении по-
вышения профессионализма служащих посредством системы 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки пер-
сонала, аттестации, планирования и  стимулирования эффек-
тивной служебной деятельности и т. п.

Важная роль организационного механизма реализации госу-
дарственной кадровой политики связана с усилением контроля 
за кадровой деятельностью государственных органов. Такой кон-
троль осуществляется государственными органами более высо-
кого уровня управления в пределах их полномочий, а также в со-
ответствии с принципом разделения и взаимного сдерживания 
властей, закрепленных в  статье  6 Конституции Приднестров-
ской Молдавской Республики. Посредством организационного 
механизма реализуются основные положения и принципы, за-
крепленные в законодательстве о государственной службе.

3. Научно-информационного, объединяющего осущест-
вление деятельности по разработке научной и  методологи-
ческой основы и  понятийного аппарата кадровой политики 
с учетом системы индикаторов (показателей) кадрового потен-
циала нашего государства.

4. Учебно-методического, связанного с  включением всех 
звеньев подготовки и  переподготовки кадров, повышения их 
квалификации. В  нашем государстве система критериев от-
бора и  назначения кадров на должности государственной 
службы совершенствуется. Подготовка, переподготовка и  по-
вышение квалификации профессиональных государственных 

служащих осуществляется в  Центре переподготовки и  повы-
шения квалификации государственных служащих, который яв-
ляется структурным подразделением Института государствен-
ного управления, права и социально-гуманитарных наук ГОУ 
«Приднестровский государственный университет».

На современном этапе реализация государственной ка-
дровой политики характеризуется отставанием от требований 
и  вызовов настоящего времени. Процессы модернизации за-
пустили повышенные требования к  человеческому капиталу, 
который, как справедливо отмечает В. Ракоти, являются ее 
главным ресурсом [5, с. 15].

Современные вызовы требуют перемен не только в системе 
власти, но и в  государственном управлении  [6, с.  6]. Стреми-
тельно развивающиеся общественные отношения предопре-
деляют динамическое развитие аппарата государственного 
управления, что влечет, помимо традиционных, выделение 
новых подходов к системе государственного управления. Реа-
лизация кадровой политики Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, исходя из общих направлений, установленных за-
конодательством, базируется на стремлении к  эффективному 
использованию интеллектуальных ресурсов, имеющихся в го-
сударстве; повышению профессионального уровня управлен-
ческой работы; стремлению к созданию условий для наиболее 
полного проявления способностей людей, занятых в  системе 
государственного управления. Она ориентирована на создание 
системы работы с персоналом, нацеленной на достижение эко-
номического и  социального результата при условии соблю-
дения действующего приднестровского законодательства.
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Региональные налоги, их состав, значение, перспективы развития
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Саратовская государственная юридическая академия

Актуальность выбранной темы заключается в том, что доход субъектов Российской Федерации зависит от сбора региональных 
налогов и соответственно, чем больше будет доход от этих налогов, тем будет лучше жизнь жителей конкретного региона.
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В соответствии со статьёй 8 Налогового кодекса РФ, под на-
логом понимается обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

в  форме отчуждения, принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятель-
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ности государства и  (или) муниципальных образований. То 
есть, можно сказать, что налоги являются основным источ-
ником дохода государства. В налоговой системе РФ выделяют 
федеральные, региональные и  местные налоги — в  соответ-
ствии с уровнем бюджета, в который они зачисляются. Главной 
целью нашей статьи является изучение регионального налога, 
как дохода в бюджет государства.

Следует определить, что такое региональные налоги. Так, 
региональными налогами признаются налоги, которые уста-
новлены НК РФ и законами субъектов РФ о налогах. Данные 
налоги обязательны к уплате на территориях соответствующих 
субъектов РФ, и указанные обязательные платежи зачисляются 
напрямую в  казну субъекта РФ. Региональные налоги уста-
навливаются на федеральном уровне, а  особенности их при-
менения детализируются законодателями субъекта РФ. Стоит 
отметить, что законодательные органы субъектов РФ при уста-
новлении региональных налогов самостоятельно определяют 
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты, если эти элементы 
налогообложения не установлены в НК РФ. Все остальные эле-
менты региональных налогов установлены соответствующими 
главами Налогового кодекса. Таким образом, региональные на-
логи являются основной доходной частью бюджета региона 
и направляются на реализацию социально-значимых программ 
и мероприятий конкретного региона.

Согласно статье 14 НК РФ [1] к составу региональных на-
логов относятся: налог на имущество организаций; налог на 
игорный бизнес; транспортный налог. Так, налогом на имуще-
ство организаций признаётся имущественный сбор, который 
исчисляют и уплачивают именно юридические лица. Объектом 
обложения является имущество, которое находится в собствен-
ности организации. С  2019  года он фактически стал налогом 
на недвижимость, кроме земельных участков. Движимое иму-
щество этим налогом больше не облагается. Предельные на-
логовые ставки установлены налоговым кодексом в  размере 
2,2% от среднегодовой стоимости имущества и  в  размере 2% 
от кадастровой стоимости имущества. Также органы законо-
дательной власти субъектов РФ вправе снижать процент нало-
говой ставки, но не повышать.

Так, например, Законом Саратовской области от 24.11.2003 
N73-ЗСО С 01.01.2021 по 31.12.2021 [2] освобождены от налога 
на имущество организации, осуществляющие определённые 
виды экономической деятельности в  соответствии с  ОКВЭД: 
транспортные перевозки, предоставление мест для времен-
ного проживания, предоставление продуктов питания и  на-
питков, которые готовы к  употреблению непосредственно на 
месте и  в  предлагаемых в  традиционных ресторанах, заведе-
ниях самообслуживания и  пр., демонстрацию кинофильмов, 
туристическую деятельность и  др. Также законодатели пред-
усматривают определенные льготы для налогоплательщиков. 
Освобождаются от уплаты налога на имущество учреждения 
и организации уголовно-исполнительной системы, церкви, ор-
ганизации инвалидов.

Обращаясь к налогу на игорный бизнес, следует отметить, 
что к уплате данного налога относятся организации, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность по проведению 
азартных игр, которая связана с  извлечением организа-

циями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение 
азартных игр. И в соответствии со статьей 366 НК РФ к объ-
ектам обложения налогом относятся: игровой стол; игровой ав-
томат; процессинговый центр тотализатора; процессинговый 
центр букмекерской конторы; пункт приема ставок тотализа-
тора; пункт приема ставок букмекерской конторы.

Поскольку региональными признаются налоги, зачисля-
емые в  бюджет субъекта, то логично предположить, что пра-
вила и  особенности налогообложения устанавливаются на 
уровне данного региона. При этом нельзя забывать, что суще-
ствуют общие правила, которые распространяются на всю тер-
риторию РФ. В частности, заявление налогоплательщика о ре-
гистрации объекта (объектов) налогообложения должно быть 
представлено в налоговый орган не позднее чем за пять дней до 
даты его (их) установки. Такой же срок законодатель отводит 
для оповещения ИФНС при изменении количества объектов 
налогообложения, а также для постановки на учёт налогопла-
тельщика, не состоящего на учёте в налоговых органах на тер-
ритории того субъекта Российской Федерации, где устанавли-
вается (открывается) объект налогообложения.

Для оплаты налогов на игорный бизнес устанавливаются 
фиксированные ставки, предусмотренные для каждого объ-
екта налогообложения. Размеры минимальных и максимальных 
ставок закреплены в статье 369 НК РФ. Если регион не установил 
свои конкретные значения для ставок данного налога, то налого-
плательщики должны применять минимальные значения.

Транспортный налог и его уплата установлены в статье 358 
НК РФ  [3]. Данный налог уплачивают лица, на которых в  со-
ответствии с законодательством РФ зарегистрированы транс-
портные средства. Налог возлагается не только на лиц, име-
ющих автомобиль, но и  другие транспортные средства, 
например, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие само-
ходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 
ходу, также сюда относятся самолеты, вертолеты, теплоходы, 
яхты и  другие водные и  воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в соответствии с  законодательством РФ. 
В  данном случае размер налога будет зависеть от мощности 
двигателя транспортного средства. И базовая налоговая ставка 
будет определяться федеральным налоговым кодексом, но 
нельзя не отметить, что региональными законами ставка может 
быть увеличена или уменьшена в 10 раз. Из всего этого следует, 
что транспортный налог приносит не малую часть в бюджет го-
сударства, так как обладателем транспортного средства явля-
ется каждый второй.

Но также регионы вправе устанавливать льготы по уплате 
налога, и в качестве примера можно привести закон Саратов-
ской области от 25.11.2002 N109-ЗСО (ред. от 10.04.2020). Со-
гласно этому закону были освобождены от транспортного на-
лога с 01.01.2020 по 31.12.2020 организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие следующую деятельность 
согласно ОКВЭД: регулярные перевозки пассажиров автобу-
сами в городском и пригородном сообщении; в междугородном 
сообщении; в международном сообщении [4].

Важное значение налоговых зачислений заключается в том, 
что они являются основой развития экономики субъектов РФ. 
То есть, чем больше поступлений от налогов, тем больше воз-
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можностей на реализацию различных программ. Также, можно 
отметить, что роль региональных налогов в формировании до-
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации заключается 
в следующем: на федеральном уровне устанавливаются общие 
принципы их исчисления, а ставки налога и состав льгот, пре-
доставляемых по налогу, определяются региональным законо-
дательством и  в  дальнейшем распределяются в  соответствии 
с задачами, которые стоят перед субъектами.

На данном этапе развития региональных налогов стоит от-
метить, что эффективность бюджетных доходов возрастёт 
только тогда, когда на территории конкретного субъекта РФ 
будет предприниматься больше усилий и  мер при мобили-
зации своих собственных доходов, чем при сборе налогов ис-
ключительно для правительства. Решение недочётов кроется 
в  усовершенствовании налогового законодательства. Необхо-
дима фискальная децентрализация, то есть наделение количе-
ственно и качественно налоговыми полномочиями субъектов. 

Необходимо ввести источники для увеличения количества соб-
ственных доходных источников и  прав по управлению ими. 
Таким образом, для улучшения финансового положения субъ-
ектов РФ, обеспечения устойчивого экономического роста не-
обходимо: исправить пробелы в  действующем бюджетном 
и  налоговом законодательства РФ в  области расширения фи-
скальных полномочий региональных органов, а также необхо-
димо повысить доли собственных налоговых доходов в  бюд-
жетах субъектов РФ [5].

По итогам изучения можно выдвинуть следующее: регио-
нальные налоги являются основой бюджета субъектов РФ. Для 
повышения уровня жизни данных субъектов необходимо уде-
лить больше внимания системе сбора налогов. Но нельзя за-
бывать, что каждое новое предложение по повышению на-
логовой нагрузки негативно сказывается на уровне жизни 
населения многих субъектов РФ, связано это с тем, что наруша-
ется принцип «налоговой стабильности».
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В статье представлены особенности расследования преступлений против государственной власти. Предметом исследования 
являются нормативные правовые акты, регулирующие сферу общественных отношений по вопросам расследования преступлений 
против государственной власти. Цель исследования состоит в выявлении особенности расследования преступлений против госу-
дарственной власти и анализе преступлений, совершаемых против государственной власти, для совершенствования действующих 
законодательных норм и правоприменительной практики.

В процессе исследования использованы как общенаучные методы научного познания (анализ, синтез), так и частные методы — 
сравнительно-правовой, системный.

Ключевые слова: взятка, должностные полномочия, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, ха-
латность.

Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления — это общественно опасные противоправные 
деяния, посягающие на нормальную, регламентированную за-
коном и  отвечающую интересам развития общества деятель-
ность аппарата публичной власти и управления, совершенные 
его должностными лицами с использованием своих служебных 
полномочий или благодаря служебному положению, а  также 

в случаях, предусмотренных уголовным законом, иными специ-
альными субъектами (должностные преступления).

Государственная власть в  Российской Федерации осущест-
вляется на основе разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную (ст. 10 Конституции РФ). Кроме того, суще-
ствуют государственные органы, обладающие специфическим 
статусом и не входящие ни в одну из названных ветвей власти 
(например, Прокуратура РФ, Центральный банк РФ, Счетная 
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палата РФ). Для непосредственного исполнения полномочий фе-
деральных государственных органов и органов государственной 
власти субъектов РФ законодательством устанавливаются го-
сударственные должности Российской Федерации и  соответ-
ственно государственные должности субъектов РФ. Государ-
ственные должности Российской Федерации устанавливаются 
Конституцией РФ и федеральными законами, государственные 
должности субъектов РФ — конституциями (уставами) и зако-
нами субъектов РФ (ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№  79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»). Исследование проблем современного состояния 
расследования преступлений против государственной власти 
представлено в  трудах отечественных ученых А. В. Борбат, 
И. С. Боровковой, А. В. Бриллиантова, Ю. П. Гармаева, Г. Д. Дол-
женкова, Э. Н. Жевлакова, С. И. Луценко, Ю. В. Малевановой, 
Н. В. Пановой, М. В. Ремизова, Д. А. Степаненко, Р. А. Степа-
ненко, В. П. Уманской, С. А. Чернякова и др.

Целью нашего исследования является изучение особенно-
стей расследования преступлений против государственной 
власти, установлении негативных закономерностей и  разра-
ботке мер по предупреждению преступлений против государ-
ственной власти.

1. Характеристика преступлений против государственной 
власти

Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоу-
правления — это общественно опасные деяния (действия или 
бездействие), которые совершаются представителями власти, 
должностными лицами и  иными государственными служа-
щими, не являющимися должностными лицами, благодаря за-
нимаемому ими служебному положению и вопреки интересам 
службы и причиняют существенный вред нормальной деятель-
ности органов государственной власти, интересам государ-
ственной службы или службы в  органах местного самоуправ-
ления либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда.

Эти преступления отличаются от иных преступных посяга-
тельств специальными признаками:

– они совершаются специальными субъектами, исключение 
составляет ст. 291 УК РФ [7] (дача взятки), где субъект общий;

– совершение общественно опасных деяний возможно 
лишь благодаря занимаемому служебному положению или 
с использованием своих служебных полномочий;

– они посягают на нормальную деятельность органов го-
сударственной власти и управления, а также органов местного 
самоуправления либо содержат реальную угрозу такого нару-
шения.

Виды этих преступлений:
– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ);
– превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
– отказ в предоставлении информации Федеральному Со-

бранию РФ или Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ);
– присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК 

РФ);
– незаконное участие в  предпринимательской деятель-

ности (ст. 289 УК РФ);

– получение взятки (ст. 290 УК РФ);
– дача взятки (ст. 291 УК РФ);
– служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
– халатность (ст. 293 УК РФ).
Субъектом большинства преступлений этой группы может 

быть только должностное лицо. Должностными лицами при-
знаются лица, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в  государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формиро-
ваниях Российской Федерации.

Организационно-распорядительные функции включают 
в  себя, например, руководство коллективом, расстановку 
и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, 
поддержание дисциплины, применение мер поощрения и нало-
жение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, 
в частности, отнесены полномочия по управлению и распоря-
жению имуществом и денежными средствами, находящимися 
на балансе и  банковских счетах организаций и  учреждений, 
воинских частей и  подразделений, а  также совершение иных 
действий: принятие решений о начислении заработной платы, 
премий, осуществление контроля за движением материальных 
ценностей, определение порядка их хранения и т. п.

Лицо, временно исполняющее обязанности по опреде-
ленной должности, может быть признано субъектом пре-
ступления при условии, если эти обязанности возложены на 
данное лицо в установленном законом порядке.

Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 30 
УК, следует признать нормальную, регламентированную за-
коном и  отвечающую интересам развития общества деятель-
ность аппарата публичной власти, который олицетворяют го-
сударственные органы законодательной, исполнительной 
и  судебной власти, органы местного самоуправления, дея-
тельность органов управления государственных или муници-
пальных учреждений, государственных корпораций, а  также 
аппарата управления в  Вооруженных Силах, других войсках 
и воинских формированиях РФ.

Непосредственными объектами должностных престу-
плений выступают конкретные общественные отношения 
в различных сферах деятельности отдельных звеньев органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления государственных или муниципальных уч-
реждений, государственных корпораций либо органов управ-
ления в Вооруженных Силах, других войсках и воинских фор-
мированиях РФ.

Кроме того, отдельные преступления гл.  30 УК  [7] имеют 
дополнительный непосредственный объект — охраняемые за-
коном права и интересы граждан или организаций либо охра-
няемые законом интересы общества или государства.

В теории уголовного права должностные преступления 
классифицируют по различным основаниям, к  примеру по 
субъекту преступления. Непосредственные объекты кон-
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кретных должностных преступлений имеют лишь отдельные 
отличительные особенности, поэтому избирать этот признак 
критерием для классификации преступлений внутри гл. 30 УК 
вряд ли целесообразно.

Основанием для классификации должностных престу-
плений может послужить предмет преступления как признак, 
присущий большинству преступлений, предусмотренных гл. 30 
УК, с  учетом которого названные посягательства можно ус-
ловно разделить на две группы:

а) деяния, в которых предмет преступления не является обя-
зательным признаком (ст. ст. 285, 286, 286.1, 288, 289, 293 УК);

б) деяния, в которых предмет преступления выступает обя-
зательным признаком (ст. ст.  285.1, 285.2, 285.3, 287, 290, 291, 
291.1, 291.2, 292, 292.1 УК).

Основной объект преступления — нормальная деятельность 
отдельных структур публичного аппарата власти и управления. 
Дополнительный объект — конституционные права человека 
и гражданина, его жизнь и здоровье, охраняемые законом эко-
номические и иные интересы граждан, организаций и государ-
ства, отношения собственности.

Объективная сторона преступления характеризуется следу-
ющими признаками [8]:

1) совершение деяния, которое может быть выражено либо 
в бездействии (неисполнение должностным лицом своих обя-
занностей), либо в действии (ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей);

2) наступление указанных в законе последствий;
3) причинно-следственная связь между деянием и послед-

ствием.
Неисполнение должностным лицом своих обязанностей 

заключается в  фактическом бездействии при наличии обя-
занности действовать тем или иным образом. Ненадлежащее 
исполнение обязанностей — это исполнение обязанностей с на-
рушением требований, предъявляемых к  деятельности долж-
ностного лица (нарушение сроков, допущение ошибок, неточ-
ностей и  т. п.). И  неисполнение, и  ненадлежащее исполнение 
обязанностей должно являться следствием недобросовестного 
или небрежного отношения должностного лица к службе.

При определении объективной стороны преступления обя-
зательным является установление следующих обстоятельств:

– какие конкретно обязанности, неисполнение или не-
надлежащее исполнение которых ставится в  вину, были воз-
ложены на данное должностное лицо. Для этого следует обра-
титься к  соответствующим документам, описывающим круг 
таких обязанностей: закону, иному нормативному правовому 
акту, должностной инструкции, трудовому договору и др. Со-
ответствующие обязанности должны быть возложены на лицо 
в  установленном законом порядке, с  соблюдением необхо-
димой процедуры (ознакомление должностного лица с  при-
казом, должностной инструкцией, условиями трудового дого-
вора, подписание необходимых документов и т. д.). Не образует 
состава рассматриваемого преступления невыполнение долж-
ностным лицом действий, которые не входили в круг его слу-
жебных обязанностей;

– какие из возложенных на должностное лицо обязанно-
стей им не исполнены или исполнены ненадлежащим образом. 

Для состава халатности недостаточно просто общего, некон-
кретизированного указания на ненадлежащее исполнение обя-
занностей (как то: не справляется с работой, не соответствует 
занимаемой должности и т. д.) — обязательным является уста-
новление и  описание круга конкретных формально закре-
пленных за лицом обязанностей;

– имело ли должностное лицо реальную возможность 
(объективную и субъективную) для исполнения (надлежащего 
исполнения) своих обязанностей.

Наличие реальной возможности означает, что лицо могло 
исполнить свои обязанности при конкретных внешних усло-
виях, а  также имело к  этому субъективную возможность, т. е. 
имело необходимый уровень профессиональной подготовки, 
опыт, не находилось в  состоянии болезни, препятствующем 
выполнению служебных функций, и  т. д. Если реальная воз-
можность для исполнения обязанностей отсутствует, то от-
сутствует и признак недобросовестного или небрежного отно-
шения к службе, что исключает данный состав преступления. 
Так, если должностное лицо не может выполнить какое-либо 
действие по службе по причине, например, непредставления не-
обходимых документов другим должностным лицом, то у него 
отсутствует объективная возможность для исполнения своих 
обязанностей. Если лицо допускает ошибки, просчеты в работе 
из-за низкого уровня своих профессиональных знаний, налицо 
отсутствие субъективной возможности к  надлежащему ис-
полнению обязанностей. В последнем случае речь может идти 
только о дисциплинарной ответственности.

Совершение указанного деяния (действия либо бездей-
ствия) должно повлечь наступление последствия в  виде при-
чинения крупного ущерба или существенного нарушения прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраня-
емых законом интересов общества или государства.

В соответствии с  примечанием к  ст.  293 УК РФ крупным 
признается ущерб, сумма которого превышает 1,5  млн ру-
блей. Данный ущерб может выражаться в причинении убытков 
в виде реального ущерба или упущенной выгоды.

К существенному нарушению прав и  законных интересов 
можно отнести: нарушение прав и свобод физических и юриди-
ческих лиц, гарантированных общепризнанными принципами 
и нормами международного права, Конституцией РФ [4], при-
чинение лицу легкого и средней тяжести вреда здоровью, со-
здание значительных помех и сбоев в работе государственных 
и  муниципальных структур, сокрытие тяжких преступлений 
и т. п.

По своей конструкции состав преступления является ма-
териальным. Преступление окончено с  момента наступления 
указанных в  законе последствий. При этом между действием 
(бездействием) лица и  наступившими последствиями должна 
иметь место прямая и непосредственная причинная связь. По-
этому, к примеру, не образует состава халатности ослабленный 
контроль за действиями следователя, которые причинили вред, 
со стороны начальника следственного отдела, выполняющего 
функции контроля за производством предварительного след-
ствия по конкретным делам. Это обусловлено тем, что действия 
следователя, а не действие (бездействие) начальника следствен-
ного отдела, явились причиной наступления вреда.
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Субъективная сторона преступления характеризуется не-
осторожной формой вины в  виде легкомыслия или небреж-
ности. Виновный предвидит возможность наступления 
опасных последствий деяния, совершенного им вследствие не-
добросовестного или небрежного отношения к службе, но без 
достаточных к  тому оснований самонадеянно рассчитывает 
на их предотвращение (легкомыслие) либо не предвидит воз-
можности наступления опасных последствий, хотя при необ-
ходимой внимательности и предусмотрительности должен был 
и мог их предвидеть (небрежность). Виновность лица, а значит, 
и состав халатности исключаются, если в совершенном деянии 
отсутствует признак недобросовестного или небрежного отно-
шения к службе.

2. Ответственность за действия (бездействие) долж-
ностных лиц

Глава 30 УК РФ предусматривает ответственность за пре-
ступления против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления.

П. С. Долгополов считает, что на основании ст. 293 УК РФ ха-
латность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобро-
совестного или небрежного отношения к службе либо обязан-
ностей по должности, если это повлекло причинение крупного 
ущерба или существенное нарушение прав и  законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом ин-
тересов общества или государства, — наказывается штрафом 
в  размере до ста двадцати тысяч рублей или в  размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев [2].

То же деяние, повлекшее причинение особо крупного 
ущерба, наказывается штрафом в  размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Указанное деяние, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, на-
казывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Указанное деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, наказывается принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до семи лет с  лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Крупным ущербом в  указанной статье признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч ру-
блей, а  особо крупным — семь миллионов пятьсот тысяч ру-
блей.

Статьей 290 УК РФ предусмотрена ответственность за полу-
чение должностным лицом, лично или через посредника взятки 
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде неза-
конных оказания ему услуг имущественного характера, предо-
ставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка 
по указанию должностного лица передается иному физиче-
скому или юридическому лицу) за совершение действий (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в  служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в  силу долж-
ностного положения может способствовать указанным дей-
ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

Неквалифицированный состав такого преступления пред-
усматривает наказание в виде штрафа в размере до одного мил-
лиона рублей, или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет, или в  размере от 
десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с  лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо испра-
вительные работы на срок от одного года до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо прину-
дительные работы на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на 
срок до трех лет со штрафом в  размере от десятикратной до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Квалифицированный состав указанного преступления 
влечет ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет со штрафом в  размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.

В. Б. Комаров выдвинул идею о  двухкомпонентной струк-
туре взятки, охарактеризовав ее как незаконное имущественное 
вознаграждение должностного лица, обусловленное его долж-
ностным положением. Предметом взяточничества являются, 
с одной стороны, ценности материального характера, получа-
емые должностным лицом, с другой стороны, его должностное 
положение в  виде определенных действий (бездействия) по 
службе, за которые виновный получает взятку [3].

Г. К. Буранов, считает, что взяточничество как итог пре-
ступной договоренности, посягающее на нормальную дея-
тельность публичного аппарата управления, в любых формах 
проявления всегда находится в генетическом единстве с дачей 
взятки и в известной степени подразумевает посредничество во 
взяточничестве [1].

Для квалификации коррупционных преступлений и назна-
чения наказания за получение и дачу взятки, большое значение 
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имеет размер незаконно полученных денежных средств, стои-
мость переданного имущества или имущественных прав:

– свыше двадцати пяти тысяч рублей — значительный 
размер (ч. 2 ст. 290 УК);

– свыше ста пятидесяти тысяч рублей — крупный размер 
(п. «в» ч. 5 ст. 290 УК);

– свыше одного миллиона рублей — особо крупный размер 
(ч. 6 ст. 290 УК).

Если взятка менее 10 000 рублей, то ответственность насту-
пает по ст. 291.1 УК РФ за мелкое взяточничество.

Одним из распространенных предметов взяточничества яв-
ляются жилые и нежилые помещения, а также имущественные 
права на здания, помещения или услуги имущественного ха-
рактера, связанные с недвижимостью.

Так, в  соответствии с  разъяснениями, данными в  Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
09.07.2013 №  24 «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях» [6] под неза-
конным бездействием, за совершение которого должностное 
лицо получило взятку, следует понимать бездействие, которое 
совершено должностным лицом с использованием служебных 
полномочий, однако состоит в неисполнении служебных обя-
занностей. К ним, в частности, относится неисполнение пред-
усмотренной законом обязанности по составлению протокола 
об административном правонарушении, а также, в предусмо-
тренном законом случае, отстранению водителя от управления 
транспортным средством и направлению водителя для прохож-
дения медицинского освидетельствования на предмет установ-
ления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

С. И. Луценко заявляет, что получение взятки считается 
оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы 
части передаваемых ему денежных средств. При этом не имеет 
значения, получило ли указанное должностное лицо реальную 
возможность пользоваться или распоряжаться переданными 
ему денежными средствами по своему усмотрению [5].

Кроме того, на основании гл. 30 УК РФ должностные лица 
несут ответственность за такие преступления, как:

– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285);

– нецелевое расходование бюджетных средств и  средств 
государственных внебюджетных фондов (ст. ст. 285.1, 285.2);

– превышение должностных полномочий (ст. 286);
– служебный подлог (ст. 292) и др.

Заключение и вывод

Таким образом, с  учетом выше изложенного, считаем что 
преступления против государственной власти, интересов го-
сударственной службы и  службы в  органах местного само-
управления — это общественно опасные противоправные 
деяния, посягающие на нормальную, регламентированную за-
коном и  отвечающую интересам развития общества деятель-
ность аппарата публичной власти и управления, совершенные 
его должностными лицами с использованием своих служебных 
полномочий или благодаря служебному положению, а  также 
в случаях, предусмотренных уголовным законом, иными специ-
альными субъектами (должностные преступления).

Понятием иной личной заинтересованности охватываются 
все иные, противоречащие интересам службы побуждения 
личного характера (карьеризм, протекционизм, месть, зависть, 
подхалимство и  т. д.). На практике, однако, часто возникают 
трудности с  определением корыстной и  личной заинтересо-
ванности. Так, например, действия начальника, собирающего 
с подчиненных деньги якобы на ремонт помещений, внешне не 
подпадают под определение корыстной заинтересованности. 
Вместе с тем во многих случаях это является должностным пре-
ступлением, поскольку собранные средства часто расходуются 
не в тех целях (ремонт личного автомобиля начальника, его не-
движимости и т. п.).

Другая проблема заключается в неоднозначности понятия 
«иная личная заинтересованность». Уголовный кодекс не трак-
тует данное понятие, что создает немало трудностей при опре-
делении того, что относить к иной личной заинтересованности. 
В связи с этим возникают трудности в случаях извлечения не-
материальной выгоды (обеспечения покровительства и  т. д.). 
Поскольку данные вопросы законодательно не урегулированы, 
они создают трудности в расследовании преступлений.
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В статье затрагиваются некоторые проблемы осуществления судебного контроля в современном мире.
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Судебная власть в  Российской Федерации осуществляется 
только судами, и никто не имеет право осуществлять пра-

восудие, кроме судей Российской Федерации.
Контрольная деятельность — это функциональный меха-

низм воздействия на различные сферы жизнедеятельности че-
ловека. Контрольная деятельность судебной власти состоит в за-
щите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 
Судебная система динамичная и  развивающаяся система, она 
претерпевает изменения постоянно (отмена Конституционных 
(уставных) судов субъекта, внесение изменений В ГПК в 2020 года 
и др.), в современных реалиях судебная система нуждается в из-
менениях, так как законодательство меняется, меняется мир 
и соответственно должна меняться судебная система. Судебный 
контроль — это неотъемлемая функция суда в  целом. Многие 
определяют судебный контроль как форма публично-правовых 
отношений, другие напротив говорят о  том, что судебный кон-
троль может затрагивать различные сферы жизни общества.

Судебная система в  условиях современного мира испыты-
вает изменения, что приводит к возникновению проблем в ней, 
а  соответственно в  осуществлении судебного контроля. Не 
стоит забывать о том, что текущие проблемы, которые возни-
кают на фоне политических, государственных перипетий, при-
нятия мер по борьбе с коронавирусной инфекцией подрывает 
веру граждан в независимый, справедливый суд, следовательно 
влияние судебного контроля ослабевает. Помимо этого не стоит 
забывать о том, что модернизация и оптимизация судебно-пра-
вовой системы, форм и  методов судопроизводства в  общем 
и целом не завершены, так как до недавнего времени действо-
вала целевая программа «Развитие судебной системы в России 
на 2013–2020 годы», в  которой было четко отражено, что не-
обходимо обратить внимание на повышение качестве право-
судия, а  также на совершенствование судебной защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций.

Можно выделить следующие проблемы осуществления су-
дебного контроля, которые назрели к настоящему времени:

1. фактическое отсутствие общественного контроля над 
деятельностью судов;

2. низкий уровень авторитета судебной власти.
Почему именно эти проблемы заслуживают внимания 

и каким образом возможно решить их?
В современном российском государстве строится пра-

вовое, демократическое общество, принципами которого яв-
ляются гласность, свобода. Каждый гражданин имеет право на 
достоверную информацию и  возможность участия в  постро-
ении гражданско-правового общества. Судебная власть стро-
ится на принципе независимости, это позволяет сохранить суду 
беспристрастность и  лояльность каждому рассматриваемому 

делу, но однако при всей значимости принципа независимости 
судей, вопрос об организации общественного контроля за дея-
тельностью судов остается открытым.

Судебная система построена иерархически, что доказы-
вается действующим законодательством, а  именно в  Феде-
ральном законе «Об органах судейского общества в Российской 
Федерации» четко указано какие органы судейского общества 
осуществляют контроль над деятельностью судов, в них входят: 
Всероссийский съезд судей; конференции судей субъектов Рос-
сийской Федерации; Совет судей Российской Федерации; со-
веты судей субъектов Российской Федерации; общие собрания 
судей судов; Высшая квалификационная коллегия судей Рос-
сийской Федерации; квалификационные коллегии судей субъ-
ектов Российской Федерации; Высшая экзаменационная ко-
миссия по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи; экзаменационные комиссии субъектов Российской Фе-
дерации по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи. [3] Наличие такой иерархичной судебной системы под-
разумевает возможность появления судебной политики, то 
есть вышестоящие суды, обладающие правом отмены или изме-
нения решения, формируют судебную практику, на которую все 
нижестоящие суды ровняются, в связи с чем появление новой 
судебной практики, выражение судьями своей точки зрения на 
правовой спор, пресекается вышестоящими судами, которые 
формировали действующую практику, тем самым формируется 
судебная политика, которая так или иначе вынуждает судей 
действовать в рамках существующей судебной практики.

В задачах органах судейского общества, которые обозна-
чены в статье 4 Федерального закона «Об органах судейского 
общества в Российской Федерации», не обозначена роль обще-
ственности в деятельности судейского общества [3].

Стоит отметить, что существуют органы судейского сооб-
щества, в  деятельности которых активное участие принимают 
представители юридических сообществ, речь идет о квалифика-
ционных коллегиях судей и о комиссиях по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи. Законом предусмотрено, 
что помимо судей в состав Высшей квалификационной коллегии 
и  квалификационные коллегии субъектов входят представи-
тели общественности и представители Президента РФ. Данный 
подход к формированию судебного органа позволяет сохранить 
тот самый принцип «сдержек и противовесов», помимо соблю-
дения указанного принципа, такое формирование государствен-
ного органа создает условия для формирования общественного 
участия в деятельности судебных органов. К кандидату, претен-
дующему на участие в вышеуказанных органах судейского сооб-
щества, предъявляются требования, которым он должен соот-
ветствовать (возрастной ценз, образовательный ценз и др.).
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Участия в квалификационной коллегии судей, безусловно, 
является почетным и ответственным званием, однако никаких 
гарантий для представителя общественности наличие указан-
ного звания не дает. Например, в федеральном законодатель-
стве указано, что предусматривается освобождение от выпол-
нения своих служебных обязанностей по основному месту 
работы с  сохранением заработной платы в  период испол-
нения полномочий в  квалификационной коллегии судей.  [4] 
Эта норма распространяет свое действие только на судей. По-
добным образом, можно сказать, что умаляется значение пред-
ставителей общественности в работе квалификационной кол-
легии судей. Стоит отметить, что количество представителей 
общественности в  квалификационной коллегии судей значи-
тельно меньше, чем представителей судебной системы, что за-
ранее предопределяет исход практически любого решения.

Исходя из вышеизложенного можно назвать возможный 
путь решения указанной проблемы, необходимо сделать более 
широким перечень субъектов, наделенных полномочиями 
предлагать кандидатуры к участию в квалификационной кол-
легии судей от представителей общественности, кандидаты 
должны представлять интересы общества, а не интересы су-
дебной системы, потому что большинство представителей об-
щественности формируются из числа судей в отставке, пред-
ставителей силовых структур, вышедших на пенсию, тем 
самым формируется корпорация правоохранителей, которые 
так или иначе связаны с судебной системой. Полагаю, необхо-
димо минимизировать количество таких общественных пред-
ставителей, а сделать упор на принятие в ряды членов квали-
фикационной коллегии представителей из числа например, 
представителей общероссийских общественных объединений 
юристов, высших учебных заведений, также стоит пересмо-
треть возможность наличия вознаграждения за участие в дея-
тельности квалификационной коллегии судей, так как участие 
в  работе квалификационной коллегии бывает длительным, 
энергозатратным и  трудоемким, работа подобного рода не 
должна быть бесплатной [1, с. 394]. Вышеуказанные нововве-
дения должны быть закреплены на законодательном уровне.

Усиление роли общественных представителей в  деятель-
ности органов судейского общества позволит минимизировать 
образование конфликта интересов, снизить коррупциогенный 
фактор, а также увеличение количества общественных деятелей 
позволит сделать судебную власть более открытой и доступной 
для большинства граждан.

Авторитет суда следует укреплять и  поддерживать повсе-
местно, в условиях пандемии, когда каждый человек находится 
на пределе своих моральных сил, ощущается предвзятое отно-
шение к суду и судебной системе в целом. Каждый полагает, что 
судебные акты противоречат закону, здравому смыслу и обще-
ственному мнению.

Повысить авторитет в  глазах народа возможно путем вза-
имодействия судебной власти с  «четвертой властью», ко-
торая играет большую роль в  формировании общественного 
мнения — это средства массовой информации.

В российской системе правосудия отмечается закрытость 
системы, как для самих участников судебного производства, 
так и для общества в целом, излишняя закрытость вредная для 

общественный правоотношений, это порождает ложные сте-
реотипы в отношении работы судов, — об этом говорит Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин.

Современная реальность такова, что необходимость сотруд-
ничества со средствами массовой информации необходима, для 
формирования независимого общественного мнения, а также 
для осуществления принципа гласности.

Каждый гражданин Российской Федерации и  не только 
должен быть знаком с судебной системой для того, чтобы в об-
ществе формировалась правовая грамотность, а  также для 
управления судебной репутацией. Челочек будет информи-
рован и судебной практике, что будет позволять более эффек-
тивно защищать свои законные права, свободы и интересы, ре-
гламентированные законами [2, с. 397].

Вышеуказанные обстоятельства говорят о  том, что пресс-
служба судебных органов должна работать более эффективно 
и находить пути взаимодействия с общественностью. Реализо-
вать это взаимодействие возможно несколькими способами.

Один из способов повышения уровня авторитета судебной 
власти является взаимодействие со СМИ. Как отмечалось 
выше, СМИ играет очень большую роль в современном мире, 
СМИ может формировать общественное мнение о  той или 
иной ситуации в стране. Это связано прежде всего с тем, что 
СМИ охватывает широкую аудиторию, а также они могут опе-
ративно распространять любую информацию по всей терри-
тории не только одного конкретного государства, но и в мире 
в  целом. Эти факторы смогут иметь положительное воздей-
ствие на авторитет судебной власти, так как быстрое и эффек-
тивное распространение информации о  судейских органах 
формирует общественно мнение, делает судебную систему 
более открытой, что также положительно сказывается на авто-
ритете. Полагаю, что на начальных порах необходимо органи-
зовывать консультативные встречи пресс-службы судебных ор-
ганов с представителями масс-медиа. Подобные встречи могут 
породить возможные пути формирования положительной ре-
путации судебной власти в  глазах общественности. Взаимо-
действие СМИ с  судебными органами позволит также сфор-
мировать открытую правовую базу для каждого гражданина, 
что существенно будет повышать уровень юридического про-
свещения граждан. Каким образом могут быть организованы 
в  условиях пандемии подобные контакты? Организация он-
лайн-конференций, участие в различных просветительских се-
минарах, можно организовывать взаимные стажировки журна-
листов и сотрудников пресс-службы судебной системы. Такой 
способ взаимоотношений с  медиа-группами позволит нала-
дить контакт с общественностью, разработать возможность от-
крытия «горячих линий», а также получить обратную связь от 
граждан, что позволит улучшать работу судебной системы.

Решение вышеуказанных проблем предложенными спо-
собами позволят осуществлять судебный контроль более от-
крыто, гласно, свободно и  доступно, что и  так регламенти-
ровано нормативными актами об осуществлении судебной 
власти, судебный контроль играет важную роль в  жизни об-
щества, в  жизни государства. Усовершенствование судебной 
системы, а  равно судебного контроля способствует развитию 
гражданского общества и правового государства.
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