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На обложке изображен Илья Николаевич Чинков, персонаж 
фильма «Территория» (2014). Это экранизация одноименного ро-
мана Олега Куваева, ремейк фильма 1978 года. Фильм, как и книга, 
основан на реальных событиях и повествует об открытии гранди-
озного месторождения золота на крайнем северо-востоке СССР.

1960 год. Крайний северо-восток СССР. Географическая при-
вязка: город — Магадан, поселок — Певек. После войны стране 
необходимо золото, но Территория продолжает давать только 
олово. Управление Территории закрывают. Главный инженер, ле-
гендарный Илья Чинков по прозвищу Будда убежден, что золото 
на Территории есть. Он бросает вызов судьбе и за один полевой 
сезон берется его найти. Пользуясь абсолютным авторитетом, 
Чинков организует поиски золота на Территории, несмотря на 
отсутствие на это прямых указаний руководства и печальную 
судьбу своего предшественника, карьеру которого уничтожили 
из-за того, что золота на Территории найдено не было.

Пройдя через множество испытаний, потерь, как человече-
ских, так и материальных, герои фильма все же нашли золото, 
при этом сохранив человеческий облик.

Прототипами Чинкова стали двое: Николай Ильич Чемо-
данов (1917–1969) — советский геолог, один из первооткрыва-
телей месторождений золота на Колыме и Чукотке и организа-
торов системы Северо-Восточного геологического управления, 
кандидат геолого-минералогических наук, автор научных работ, 
посвященных геологическому изучению Чукотки, и Николай 
Алексеевич Шило (1913–2008) — российский советский геолог, 
директор Северо-Восточного комплексного научно-исследо-
вательского института Дальневосточного научного центра АН 
СССР, академик АН СССР и РАН, один из крупнейших исследо-
вателей геологии россыпей.

В героях книги и фильма узнали себя и другие геологи, про-
шедшие Чукотку в поисках золота. «Роман — квинтэссенция 
эпопеи открытия чукотского золота. В нем четко проповедовался 
принцип: работа как религия. Адепт веры у Куваева — Чинков 
Илья Николаевич, на самом деле — Чемоданов Николай Ильич. 

Главный инженер Чаунской экспедиции, на территории которой 
и происходят все события. Золото там нашли в 1956 году. Куваев 
стал работать в экспедиции в 1958-м, закончив Московский гео-
логоразведочный институт», — рассказал в интервью Владимир 
Павлович Полеванов, бывший вице-премьер РФ, доктор геоло-
го-минералогических наук, автор полусотни научных трудов 
и монографий по геологии и месторождениям золота России и 
мира.

Роль Чинкова в современной версии «Территории» сыграл 
Константин Лавроненко. Съемки фильма велись с июня 2011-го 
по декабрь 2012 года на плато Путорана, в московских пави-
льонах и в бухте Провидения на Чукотке.

— Во время зимней и летней экспедиций на плато Путорана 
вся съемочная группа не имела возможности пользоваться со-
товой связью и интернетом. В наличии было всего три спутни-
ковых телефона.

— Во время летней экспедиции на плато Путорана в июне 
— июле 2011 года, когда группа больше месяца провела в пала-
точном лагере на 150 человек, она налетала 220 часов вертолет-
ного времени.

— Во время зимней экспедиции на плато Путорана члены 
группы размещались по 12 человек в одном палаточном модуле.

— В течение девяти дней из-за плохой погоды на съемочную 
площадку на плато Путорана не могли долететь даже вертолеты 
МЧС.

— Художнику по гриму Элизабет Лоусон, работавшей с Ро-
бертом Паттинсоном над картиной «Милый друг», с Дэниелом 
Крэйгом над картиной «Вызов», так понравилось путешествие в 
Россию и работа в проекте, что она начала писать книгу о России 
и о «Территории».

Режиссер «Территории» Александр Мельник подчеркивал: 
«Американцы искали золото для себя, а мы — чтобы Гагарин в 
космос полетел!»

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

Анализ статистических данных крушений воздушных судов за 2021 год
Абасова Анастасия Вячеславовна, студент магистратуры

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) — ис-
полнительный орган межгосударственного Совета по 

авиации и использованию воздушного пространства СНГ, об-
разованного государствами бывшего СССР для координации 
деятельности в области гражданской авиации и использования 
воздушного пространства. Учреждён на основании подпи-
санного 30 декабря 1991 года межправительственного «Согла-
шения о гражданской авиации и об использовании воздушного 
пространства»  [1]. В  соответствии со статьей  8 этого согла-
шения МАК является исполнительным органом, обеспечи-
вающим выполнение решений Совета по авиации и  исполь-
зованию воздушного пространства, созданного соглашением 
в  качестве международной правительственной организации, 
в состав которого входит 12 государств-участников [2].

Как свидетельствуют данные общей оценки аварийности 
в  гражданской авиации государств-участников Соглашения, 
подготовленного МАК, в  2021  году произошло 39 авиаци-
онных происшествий, в  том числе 21 катастрофа с  гибелью 
85 человек. В коммерческой авиации имели место 20 авиаци-
онных происшествий, в том числе 9 катастроф, погибли 60 че-
ловек. В авиации общего назначения произошло 19 авиаци-
онных происшествий, в том числе 12 катастроф, погибли 25 
человек. По государственной принадлежности воздушных 
судов авиационные происшествия распределились следу-
ющим образом:

— Республика Беларусь — 2 авиационных происшествия, 
в том числе 1 катастрофа, погибли 9 человек;

— Грузия — 1 авиационное происшествие;
— Республика Казахстан — 2 авиационных происшествия;
— Республика Молдова — 1 авиационное происшествие;
— Российская Федерация — 30 авиационных происше-

ствий, в том числе 18 катастроф, погибли 70 человек;
— Украина — 3 авиационных происшествия, в том числе 1 

катастрофа, погибли 6 человек [3, с. 7].

Согласно статистике, представленной МАК, всего 
в 2020 году произошло 46 авиационных происшествий, в том 
числе 23 катастрофы, погиб 51 человек. Таким образом, анализ 
указанных данных указывает на снижение количества авиаци-
онных происшествий в 2021 году на 16% относительно показа-
телей 2020 года [3, с. 8].

Рассматривая статистику за последние 5 лет, то есть за пе-
риод 2017–2021 гг., можно сделать вывод о том, относительный 
показатель безопасности полетов по авиационным происше-
ствиям при всех видах перевозок самолетами взлетной массой 
более 5700 кг в 2021 году хуже показателя 2017 года, но лучше 
периода 2018–2020 гг. По катастрофам относительный показа-
тель безопасности полетов худший за пятилетний период.

В сфере пассажирских перевозок на самолетах взлетной 
массой более 5700  кг за аналогичный период в  2021  году прои-
зошло 3 авиационных происшествия, в том числе 2 катастрофы, 
в 2020 году — 2 авиационных происшествия, катастрофы отсут-
ствовали. В 2021 году относительный показатель безопасности по 
авиационным происшествиям хуже показателя 2017 и 2020 годов, 
но лучше периода 2018–2019 годов. При этом показатель по ката-
строфам худший за пятилетний период, исключая 2019 год.

В 2021 г. относительный показатель аварийности на само-
летах с взлетной массой менее 5700 кг по авиационным проис-
шествиям и катастрофам лучший за период 2017–2021 гг.

В 2021 г. относительный показатель аварийности на верто-
летах после наметившейся за период 2018–2020 гг. тенденции 
к  улучшению, стал ухудшаться. По авиационным происше-
ствиям показатель ухудшился по сравнению с периодом 2019–
2020 гг., но не превысил показателей аварийности периода 
2017–2018 гг. По катастрофам относительный показатель лучше 
периода 2017–2019 гг., но хуже 2020 года.

В 2021 г. доля авиационных происшествий с воздушными 
судами авиации общего назначения на фоне общего числа 
авиационных происшествий, как и  ранее, составляет около 
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50%. По предварительной оценке, 14 авиационных происше-
ствий с воздушными судами авиации общего назначения свя-
заны с  «человеческим фактором», в  трех авиационных про-
исшествиях одним из фактов явился отказ/неисправность 
техники. В одном случае при выполнении перелета ВС стол-
кнулось с  проводами линии электропередачи. В  2021 г. про-
должились случаи эксплуатации воздушных судов авиации 
общего назначения пилотами, не имеющими пилотских свиде-
тельств, или с просроченными пилотскими свидетельствами, 
либо пилотами, не имеющими подтверждения квалификаци-
онной проверки. По предварительным данным, указанные 
недостатки имеют место в 10% случаев от общего числа ави-
ационных происшествий с воздушными судами авиации об-
щего назначения. В 10% случаев от общего числа авиационных 
происшествий с воздушными судами авиации общего назна-
чения, по предварительной оценке, пилоты выполняли свои 
профессиональные обязанности без медицинского заклю-
чения о годности к полетам или с истекшим сроком его дей-
ствия.

По предварительным данным, в 31% случаев от общего ко-
личества авиационных происшествий с  воздушными судами 
авиации общего назначения у  воздушных судов не было сер-
тификата летной годности или он был просрочен, что свиде-
тельствует о  недостаточном надзоре и  контроле со стороны 
уполномоченных органов. Необходимо также введение допол-
нительных организационных и технических процедур при вос-
становлении воздушного судна после авиационного происше-
ствия для получения сертификата летной годности, а  также 
при сертификации единичного экземпляра воздушного судна 
(ЕЭВС). По предварительной оценке, авиационные проис-

шествия с  воздушными судами авиации общего назначения 
в 2021 г. явились следствием:

— столкновения с  земной/ледяной/водной поверхностью 
или препятствиями в  управляемом полете. Зачастую пилоты 
плохо знают маршрут полета, не уделяют должного внимания 
осмотрительности. Также продолжаются столкновения с про-
водами и опорами линий электропередач;

— недостаточного анализа метеорологической обста-
новки по маршруту полета, непринятия командиром воздуш-
ного судна (КВС) своевременного решения о  возврате на аэ-
родром вылета или о  выполнении посадки на подобранную 
с воздуха площадку при ухудшении метеоусловий до значений, 
ниже установленных для правил визуальных полетов (ПВП), 
недостаточных навыков КВС в  пилотировании с  использова-
нием только пилотажных приборов (вне видимости наземных 
ориентиров). Имеющиеся положения воздушного законода-
тельства не гарантируют поддержание и регулярную проверку 
таких навыков;

— выполнения маневрирования, не предусмотренного ру-
ководством по летной эксплуатации воздушного судна (РЛЭ 
ВС), и потери управления в полете, несоблюдения правил экс-
плуатации;

— отказов/неисправностей техники, обусловленных в том 
числе невыполнением требований технического обслуживания 
при хранении, невыявлением при сертификации нарушений 
процедур технической эксплуатации и,  как следствие, необо-
снованной выдачей сертификата летной годности.

Таким образом, на основе анализа вышеуказанных данных 
можно сделать вывод, что наиболее частой причиной крушений 
воздушных судов является человеческий фактор.
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Соотношение взыскания неустойки и возмещения 
убытков по российскому законодательству

Алексеева Ольга Юрьевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье рассмотрены такие понятия, как неустойка и убытки, а также вопросы соотношения взыскания неустойки и воз-
мещения убытков по действующему гражданскому законодательству. Кроме того, автором отражены моменты применения ука-
занных мер ответственности на практике.

Ключевые слова: неустойка, убытки, восстановление нарушенных прав, мера гражданско-правовой ответственности.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК  РФ) со-
держит ряд институтов, направленных как на исполнение 

обязательств, так и  на защиту и  восстановление уже нару-
шенных прав, а также на уменьшение негативных последствий 
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неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства. 
К  числу таковых относятся институты взыскания неустойки 
и возмещения убытков.

Указанные меры являются самостоятельными способами 
защиты гражданских прав.

Спорным моментом в  российском законодательстве и  его 
правоприменении является соотношение неустойки и убытков.

Данный аспект не должен вызывать вопросов, так как он 
законодательно урегулирован ст.  394 ГК РФ  [1], устанавлива-
ющей общее правило, а также обозначающей, хоть и косвенно, 
виды неустойки. Кроме того, положения закона подкреплены 
и конкретизированы в п. 60 Постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2016 г. №  7 [2]. Но тем не менее, соотношение данных по-
нятий вызывает множество дискуссий.

В соответствии со ст.  330 ГК РФ «неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором де-
нежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, в частности в случае просрочки исполнения» [1].

Статья 15 ГК РФ [1] дает определение убытков, как расходов 
лица, чье право нарушено, требующихся ему для восстанов-
ления нарушенных прав. Убытки включают в  себя реальный 
ущерб и упущенную выгоду.

В соответствии с п. 1. ст. 394 ГК РФ [1], если за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства установлена не-
устойка, то убытки возмещаются в  части, не покрытой неу-
стойкой (зачетная неустойка).

Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: 
когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков 
(исключительная неустойка); когда убытки могут быть взы-
сканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка); 
когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неу-
стойка, либо убытки (альтернативная неустойка).

По мнению большинства цивилистов, главным отличием 
рассматриваемых способов защиты являются разные условия 
наступления ответственности. Обязанность в виде возмещения 
убытков наступает в  случае реального причинения имуще-
ственного ущерба. Взыскание неустойки не имеет прямой за-
висимости от размера убытков, и кредитор освобождается от 
обязанности доказывать факт их наличия. В данном случае кре-
дитор должен доказать лишь наличие факта правонарушения.

Взыскание убытков, в  юридической литературе, считается 
всеобщей или универсальной мерой гражданско-правовой от-
ветственности. Право на возмещение убытков кредитор имеет 
в силу общей нормы закона, иными словами, всегда существует 
ответственность в виде возмещения убытков. Что касается не-
устойки, то она может быть применима, только когда соответ-
ствующее условие содержится в законе или договоре.

По мнению О. С. Иоффе, «связь между неустойкой и убыт-
ками косвенная: в той мере, в какой неустойка взыскивается, 
она возмещает убытки, но при ее взыскании вопрос о размере 
убытков и о том, возникли ли они, не ставится — неустойка есть 
прямое следствие самого правонарушения, на случай которого 
она установлена» [3].

Также Иоффе называет убытки неопределенной вели-
чиной, выявляющейся только после правонарушения, а  неу-

стойку — величиной фиксированной, которая известна сто-
ронам заранее [4].

При нарушении договора нельзя однозначно сказать о на-
ступлении невыгодных последствий в  виде убытков, однако 
условие о неустойке сразу вносит ясность в том, что при нару-
шении обязательств ответственность в  любом случае насту-
пает. Тем самым неустойка как-бы стимулирует к исполнению 
обязательства.

Рассматривая данный вопрос следует сказать о  существо-
вании оценочной теории неустойки.

По мнению К. А. Граве, любая неустойка носит оценочный 
характер, за исключением штрафной. То есть, стороны наперед 
знают о размерах возможных убытков в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения обязательства, что освобож-
дает их от доказывания этого размера в будущем [5].

Сторонниками К. А. Граве являются такие ученые как 
К. П. Победоносцев, И. Б. Новицкий, М. Я. Пергамент и другие.

Но, как и везде, этой теории есть и оппозиционные мнения. 
Так, В. К. Райхер называл заранее производимую оценку бу-
дущих убытков «чистейшей фикцией», то есть если существуют 
трудности в  определении размера убытков после нарушения 
обязательства, то тем более невозможно их определить в  мо-
мент заключения договора [6].

В. К. Райхер предложил свою, штрафную теорию неустойки. 
Суть которой заключается в том, что неустойка рассматрива-
ется как штраф. А кредитор вправе взыскать неустойку, убытки 
и требовать исполнения обязательства в натуре [7].

Сходство таких мер как неустойка (кроме штрафной) и воз-
мещение убытков заключается в  том, что они носят компен-
сационный характер, то есть используются для возмещения 
убытков, либо засчитываются в сумму их возмещения.

Необходимо отметить, что связь неустойки с убытками про-
является именно тогда, когда она выступает именно как мера 
ответственности. А  ее применение как меры обеспечения, 
в большей степени, выполняет стимулирующую функцию.

В соотношении неустойки с  убытками, хотелось бы выде-
лить следующую проблему. В  соответствии с  законодатель-
ством, во всех случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, кредитор вправе требовать с долж-
ника возмещения причиненных ему убытков. Если с должника 
уже взыскана неустойка, то встает вопрос о возможности при-
менения к нему двух мер ответственности за одно нарушение. 
В  данном случае можно сказать о  нарушении общеправового 
принципа запрета одновременного применения двух мер от-
ветственности.

В случаях с  исключительной или альтернативной неу-
стойкой, если таковая предусмотрена сторонами, законодатель 
запрещает взыскивать убытки.

Касаемо зачетной неустойки, кредитор также не может рас-
считывать на взыскание и неустойки, и убытков, так как неу-
стойка как бы «включается» в  размер убытков. Фактически 
получается, что к должнику применяется одна мера ответствен-
ности — возмещение убытков.

И только при применении штрафной неустойки законодатель 
дал возможность кредитору право на взыскание в полном объеме 
и убытков, и неустойки. Получается, в такой ситуации применя-
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ются две меры ответственности за одно нарушение, что противо-
речит общеправовому принципу. На наш взгляд, в данном случае, 
законодатель рассматривает штрафную неустойку, не совсем как 
меру ответственности, а больше, как дополнительную санкцию 
или наказание. В качестве примера штрафной неустойки можно 
назвать судебную неустойку, установленную за неисполнение су-
дебных актов (п. 1 ст. 308 ГК РФ [1]). В Постановлении Пленума 
ВС РФ от 24.03.2016 г. №  7 [2] говорится, что судебная неустойка 
является самостоятельной санкцией и ее сумма не учитывается 
при определении размера убытков.

С точки зрения А. Г. Карапетова, убытки и неустойка явля-
ются двумя самостоятельными формами гражданско-правовой 
ответственности и  методологически неправильно пытаться 
определять неустойку через убытки [8].

Несмотря на то, что убытки традиционно считаются ос-
новной мерой ответственности за правонарушение, нельзя ста-
вить неустойку в полную от них зависимость.

А. Г. Карапетов также говорит о проблеме возможности одно-
временного применения к должнику двух мер ответственности.

Однако, использование на практике такой меры ответствен-
ности, как возмещение убытков, применяется не так часто. Это 
обусловлено сложностью доказывания их размера и,  вообще, 
причинно-следственной связи между нарушением обязатель-
ства и возникшими убытками. Из статистических данных это 
лишь 4–7% случаев нарушений договорных обязательств [9].

Согласно информации Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, в 2019 году, число исков 
о взыскании договорных убытков — 20 271, а число исков о взы-
скании неустойки — 221 477. В 2020 году, 9 236 и 177 453, соот-
ветственно [10].

Касаемо взыскания неустойки, здесь все проще. Стороны 
устанавливают эту меру ответственности самостоятельно 
и взыскивают ее при нарушении исполнения обязательств, не 
доказывая причинение убытков. Что и обеспечивает более эф-
фективное применение неустойки как меры ответственности 
на практике.

Соответственно, для применения на практике «основного» 
или «универсального» способа защиты нарушенных прав и его 
«работы», требуется более детальное законодательное регули-
рование в части определения размера убытков и процедуры их 
доказывания. На сегодняшний день, размер, подлежащих взы-
сканию убытков определяется судом исходя «из принципов 
справедливости и  соразмерности ответственности допущен-
ному нарушению обязательства» (п. 5 ст. 393 ГК РФ) [1].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что взы-
скание неустойки и возмещение убытков являются двумя само-
стоятельными мерами гражданско-правовой ответственности 
за нарушение обязательств. Возмещение убытков является «ос-
новной» мерой ответственности, предусмотренной законода-
тельно, означающей, что лицу гарантировано право требовать 
возмещение убытков при нарушении его прав. Однако исполь-
зование другой меры защиты в виде неустойки, в ряде случаев, 
ограничивает это право на возмещение убытков. Кроме того, 
следует заметить, что в  законодательстве нормы о  неустойке 
изложены более конкретно, нежели положения об убытках, что 
дает возможность более продуктивно применять неустойку, 
как меру ответственности, на практике.

Таким образом, соотношение и применение убытков и не-
устойки является коллизионным моментом и  требует вмеша-
тельства законодателя.
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Особенности проведения допроса с участием несовершеннолетнего 
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Предметом исследования является допрос несовершеннолетних с участием психолога или педагога. Статья носит теорети-
ческий характер и исследование отдельных аспектов проведения допроса с участием несовершеннолетнего. В качестве основных 
методов при разработке данной тематики использовались: формально-юридический, сравнительно-правовой, системный метод, 
также рассматриваются статистические данные подростковой преступности с  2019 г. по 2022 г. Рассмотрены обязательные 
участники при производстве следственного действия с участием несовершеннолетних.

Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, преступление, следственное действие, психолог, педагог, законный представи-
тель, следователь.

Динамика преступлений совершенных несовершеннолет-
ними или при их соучастии выглядит следующим образом: 

в  2019 г. совершено 41 548 преступлений; в  2020 г. совершено 
33 575 преступлений; в 2021 г. — 29 126 преступлений; в (июле) 
2022 г. — 15 137 преступлений [4].

В стадии подготовки к допросу следователю необходимо со-
блюдать требование закона, а именно ст. 425 УПК РФ «если не-
совершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) не достиг 
возраста 16 лет; достиг этого возраста, однако страдает психи-
ческим расстройством; отстает в психическом развитии, обя-
зательно участие педагога или психолога» [2]. Поэтому, следо-
ватель обязан заранее еще до допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) решить вопрос о  том, кто из 
специалистов должен участвовать в  производстве следствен-
ного действия, и обеспечить их вызов. Кого и в каких случаях 
необходимо вызвать педагога или психолога Закон не указы-
вает, между ними ставит знак равенства, надо понимать ре-
шение остается за следователем.

Следователю при допросе несовершеннолетних подозрева-
емых (обвиняемых) необходимо придерживаться тактики, на-
правленной, прежде всего на установление психологического 
контакта. С этой целью для участия в допросе с одной стороны 
предпочтительнее приглашать педагога, у  которого обучается 
либо обучался несовершеннолетний подозреваемый (обвиня-
емый), пользующийся у него авторитетом и уважением.

С другой стороны, психологу, прошедшего специальную 
подготовку, имеющего опыт работы в данной сфере, наделен-
ного компетентными и профессиональными качествами, также 
не составит большого труда установить психологический кон-
такт, таким образом, выбор за следователем. Допрос несовер-
шеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) производится 
при обязательном участии защитника, поэтому следователь 
обязан обеспечить его участие.

Одни специалисты предлагают приглашать родителей или 
заменяющих их лиц для участия в допросе несовершеннолет-
него подозреваемого (обвиняемого), другие считают данный 
вариант нецелесообразным, полагают, возрастает вероятность 
создания помех с  их стороны ходу следствия, поскольку в  их 
присутствии допрашиваемый испытывает стыд, следит за их 
реакцией, тем самым отвлекается от задаваемых вопросов  [3, 
С. 9–13].

В статье  42 ФЗ «Об образовании» закреплено следующее 
«психолого-педагогическая, медицинская и  социальная по-
мощь оказывается детям, испытывающим трудности в  осво-
ении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним об-
учающимся, признанным в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголов-
ному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления, в центрах психолого-педагогической, медицин-
ской и  социальной помощи, создаваемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а  также 
психологами, педагогами-психологами организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в которых такие дети 
обучаются» [1].

Рассмотрев, следующие понятия:
Педагог (от  древнегреческого παιδαγωγός, «ведущий под-

ростка») — это специально подготовленный человек, деятель-
ность которого направлена на обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

Педагог-психолог — это сотрудник образовательной орга-
низации, который отвечает за социальную адаптацию детей, их 
психологическое развитие и поведение.

Он равноправный член педагогического коллектива и  от-
вечает за ту сторону педагогического процесса, которую, 
кроме него, никто профессионально обеспечить не может, 
а именно — за психическое (интеллектуальное, эмоциональное, 
коммуникативное и др.) развитие и психологическое здоровье 
детей и школьников.

Психолог (др.-греч. ψυχή — душа; λόγος — знание) — специ-
алист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм 
организации психических явлений личности в различных обла-
стях человеческой деятельности для решения научно-исследо-
вательских и прикладных задач, а также с целью оказания пси-
хологической помощи, поддержки и сопровождения.

Таким образом для проведения допроса несовершеннолет-
него подозреваемого (обвиняемого) следователю считаю, что 
целесообразно вызвать психолога для участия в  допросе. Так 
как именно психолог является специалистом, который изучает 
психику человека и  оказывает ему психологическую помощь 
в  разных жизненных ситуациях, при различных психологи-
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ческих нарушениях. В  случаях, если подросток замкнут, недо-
верчив, с  трудом налаживает отношения с  окружающими, то 
может помочь предварительная беседа именно психолога перед 
допросом, которая позволит установить психологический кон-

такт, а также объяснить несовершеннолетнему необходимость 
говорить правду. Такая помощь специалиста-психолога широко 
используется при допросе несовершеннолетних, в том числе ма-
лолетних потерпевших, в зарубежной следственной практике.
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Вопрос о возможности и правомерности регистрации юри-
дических лиц-двойников, с полностью идентичными наи-

менованиями, а  порой и  адресами местонахождения посто-
янного исполнительного органа, затрагивается многими 
правоведами довольно давно, и мнения их абсолютно полярны.

Так, одни коллеги утверждают, что в  ходе поиска ответа на 
данный вопрос в  качестве приоритетных должны рассматри-
ваться положения части 3 статьи 1474 и часть 1 Статьи 1475, ко-
торые, казалось бы, однозначно указывают на недопустимость 
использования юридическим лицом фирменного наименования, 
тождественного фирменному наименованию другого юридиче-
ского лица или сходного с ним до степени смешения. При этом, 
некоторые коллеги дополняли это обязательным условием, об 
аналогичной деятельности рассматриваемых лиц, а также о том, 
что фирменное наименование второго юридического лица было 
включено в  единый государственный реестр юридических лиц 
ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Другая часть сообщества, в том числе и автор статьи, утвер-
ждают, что статьей 23 Федерального закона от 08.08.2001 №  129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» содержится исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в государственной регистрации юри-
дического лица и оснований для отказа в регистрации по причине 
копирования наименования другого лица в нем нет.

Кроме того, стоит также обращать внимание на существу-
ющую широкую практику существования в  едином государ-
ственном реестре юридических лиц пугающего своим объемом 

количества компаний-двойников, с  одинаковыми не только 
наименованиями и организационно-правовыми формами соб-
ственностями, но и с одинаковыми адресами нахождения ис-
полнительного органа, ФИО руководителей и учредителей, ос-
новными видами деятельности и так далее.

Так кто же прав? Разберемся.
На территории РФ действует исключительное право на фир-

менное наименование ЮЛ. Правоотношения, возникающие от-
носительно фирменного наименования, регулируются Граж-
данским кодексом России.

Так, частью 1 статьи 1473, которая называется «Фирменное 
наименование», определено: «Юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, выступает в  гражданском обо-
роте под своим фирменным наименованием, которое определя-
ется в его учредительных документах и включается в единый го-
сударственный реестр юридических лиц при государственной 
регистрации юридического лица».

Частью  4. Статьи  1473 вышеназванного Кодекса установ-
лено, что в  фирменное наименование юридического лица не 
могут включаться:

— полные или сокращенные официальные наименования 
иностранных государств, а также слова, производные от таких 
наименований;

— полные или сокращенные официальные наименования 
федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и  ор-
ганов местного самоуправления;
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— полные или сокращенные наименования общественных 
объединений;

— обозначения, противоречащие общественным инте-
ресам, а также принципам гуманности и морали.

При этом, фирменное наименование государственного уни-
тарного предприятия может содержать указание на принадлеж-
ность такого предприятия соответственно Российской Феде-
рации и субъекту Российской Федерации.

Включение в  фирменное наименование юридического 
лица официального наименования Российская Федерация или 
Россия, а также слов, производных от этого наименования, до-
пускается по разрешению, выдаваемому в  порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Частью  5 статьи  1473 установлено, если фирменное наи-
менование юридического лица не соответствует требованиям 
статьи  1231.1 настоящего Кодекса, пунктов  3 и  4 настоящей 
статьи, орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому 
лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования.

Исключительное право на фирменное наименование закре-
пляет Статья 1474 ГК РФ. Согласно части 1 указанной статьи, 
юридическому лицу принадлежит исключительное право ис-
пользования своего фирменного наименования в  качестве 
средства индивидуализации любым не противоречащим за-
кону способом (исключительное право на фирменное наимено-
вание), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, 
в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на то-
варах или их упаковках, в сети «Интернет».

При этом, в соответствии с частью 3 статьи 1474 использо-
вание юридическим лицом фирменного наименования, тожде-
ственного фирменному наименованию другого юридического 
лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные 
юридические лица осуществляют аналогичную деятельность 
и фирменное наименование второго юридического лица было 
включено в единый государственный реестр юридических лиц 
ранее, чем фирменное наименование первого юридического 
лица не допускается.

Важно обратить внимание на формулировку: «не допуска-
ется», а не «запрещено».

Вместе с  тем, юридическое лицо, нарушившее правила 
пункта 3 статьи 1474, по требованию правообладателя обязано 
по своему выбору прекратить использование фирменного наи-
менования, тождественного фирменному наименованию пра-
вообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отно-
шении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, 
осуществляемым правообладателем, или изменить свое фир-
менное наименование, а также обязано возместить правообла-
дателю причиненные убытки.

Действие исключительного права на фирменное наиме-
нование на территории Российской Федерации отражено 
в ст. 1475 ГК РФ, согласно которой на территории Российской 
Федерации действует исключительное право на фирменное 
наименование, включенное в единый государственный реестр 
юридических лиц. При этом исключительное право на фир-
менное наименование возникает со дня государственной реги-
страции юридического лица и прекращается в момент исклю-

чения фирменного наименования из единого государственного 
реестра юридических лиц в  связи с  прекращением юридиче-
ского лица либо изменением его фирменного наименования.

Вместе с тем, Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении 
от 23 апреля 2019 г. №  10 «О применении части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» (пункт  151) разъяс-
няется: В  силу пункта  3 статьи  1474 ГК РФ защите подлежит 
исключительное право на фирменное наименование юриди-
ческого лица, раньше другого включенного в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), вне зави-
симости от того, какое из юридических лиц раньше приступило 
к соответствующей деятельности. Вместе с тем в защите права 
на фирменное наименование юридического лица, раньше дру-
гого включенного в ЕГРЮЛ, может быть отказано на основании 
статьи 10 ГК РФ, если будет установлено, что это лицо начало 
заниматься конкретным видом деятельности с целью восполь-
зоваться репутацией лица, которое такую деятельность начало 
осуществлять ранее. Пунктом  152 Указанного Поста-
новления установлено: Требование прекратить использование 
фирменного наименования, тождественного фирменному наи-
менованию правообладателя или сходного с ним до степени сме-
шения, в  отношении видов деятельности, аналогичных видам 
деятельности, осуществляемым правообладателем, или изме-
нить фирменное наименование, а  также возместить правооб-
ладателю причиненные убытки в силу пункта 4 статьи 1474 ГК 
РФ может заявить только правообладатель. В ходе рассмотрения 
соответствующего спора судом должно быть установлено, что 
истец и ответчик имеют тождественные или сходные до степени 
смешения фирменные наименования и  фактически занима-
ются конкретными установленными судом аналогичными ви-
дами деятельности. Различие организационно-правовой формы 
как части фирменного наименования истца и ответчика само по 
себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фир-
менное наименование.

Требование о  прекращении использования фирменного 
наименования может быть удовлетворено, если нарушение 
имеет место на момент вынесения судом решения. При этом 
выбор способа прекращения нарушения исключительного 
права — прекращение использования фирменного наимено-
вания в отношении конкретных определенных судом видов де-
ятельности или изменение фирменного наименования в  силу 
пункта 4 статьи 1474 ГК РФ — принадлежит не истцу, а ответ-
чику. В связи с этим в резолютивной части решения суда, уста-
новившего факт нарушения права на фирменное наименование 
истца, указывается на запрет ответчику осуществлять опреде-
ленные виды деятельности под определенным фирменным наи-
менованием. Выбор способа исполнения такого решения суда 
осуществляется ответчиком на стадии исполнения решения 
суда. Исковая давность распространяется на требования о воз-
мещении убытков, причиненных неправомерным использова-
нием фирменного наименования. Органу, осуществляющему 
государственную регистрацию юридических лиц, на основании 
пункта 5 статьи 1473 ГК РФ предоставлено право предъявить 
в суд только иск о понуждении к изменению фирменного наи-
менования и  только в  том случае, если фирменное наимено-
вание юридического лица не соответствует требованиям пун-
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ктов  3 или 4 этой статьи. Такой иск может быть предъявлен 
в суд, пока действует исключительное право на фирменное наи-
менование. Иным лицам право требования от юридического 
лица прекращения нарушения положений параграфа 1 главы 76 
ГК РФ не предоставлено.

Надо кстати отметить, что в  Российской Федерации под-
лежит охране исключительное право на фирменное наимено-
вание в том числе иностранных юридических лиц, в соответ-
ствии со ст. 8 Парижской конвенции.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод: реги-
страция юридических лиц с  одинаковыми наименованиями 
и одним адресом места нахождения не противоречит закону.

Регистрирующие органы не могут отказать в  регистрации 
юридического лица в  связи с  совпадением его наименования 
с наименованием уже существующего юридического лица. Ор-
гану, осуществляющему государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, п. 5 ст. 1473 ГК РФ предоставлено право предъявить 
в  суд иск о  понуждении к  изменению фирменного наимено-
вания только в том случае, если фирменное наименование юри-
дического лица не соответствует требованиям п. п. 3, 4 ст. 1473 
ГК РФ (требуют выражения фирменного наименования на рус-
ском языке и  запрещают включать в  него наименований пу-
блично-правовых образований и  их органов, общественных 
организаций, обозначений, противоречащие общественным 
интересам, а также принципам гуманности и морали).

Дальнейшее существование зарегистрированных ранее 
«двойников» зависит, как минимум, от трех факторов:

1) Одинаковые виды деятельность компаний и  в  одина-
ковых регионах

2) Наличие воли компании-правообладателя к  понуж-
дению «дублера» на прекращения нарушения прав;

3) соответствующее решение суда о понуждении двойника 
к  устранению нарушений, либо его добровольное волеизъяв-
ление.

При этом единственным негативным последствием нару-
шения исключительного права на фирменное наименование, 
в силу п. 4 ст. 1474 ГК РФ, является то, что юридическое лицо, 
нарушившее указанным п. 3 ст. 1474 ГК РФ образом, обязано по 
требованию правообладателя прекратить использование фир-
менного наименования, тождественного фирменному наиме-
нованию правообладателя или сходного с ним до степени сме-
шения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам 
деятельности, осуществляемым правообладателем, и  возме-
стить правообладателю причиненные убытки.

С учетом изложенного выше, вынужден констатировать, по 
смыслу ст.  23 Закона N129-ФЗ отказ в  государственной реги-
страции юридического лица допускается только в случаях, ука-
занных в данной статье, иных оснований для отказа в государ-
ственной регистрации вновь создаваемого юридического лица 
действующим законодательством не предусмотрено.

Однако, субъективное мнение автора заключается в следу-
ющем:

в целях оздоровления рынка и  исключения возможных 
злоупотреблений со стороны недобросовестных участников 
рынка, равно как лиц, нарушающих антимонопольные нормы 
и  законы здоровой конкуренции, так и  откровенных мошен-
ников, пользующихся невнимательностью сотрудников на ме-
стах в противоправных целях, считаю, что в часть 3 ст. 1474 не-
обходимо внести изменения следующего характера — слова «Не 
допускается» заменить на «запрещено» и далее привести в со-
ответствие остальные нормативно-правовые акты Российской 
Федерации.
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Актуальность темы исследования определяется тем, что со-
вершение преступлений несовершеннолетними является 

большой проблемой для общества, так как это отрицательно 
сказывается на человеческом потенциале государства, ухуд-
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шает восприятие людьми социальной обстановки в  стране, 
формирует негативный пример для молодежи, возрастает риск 
вовлечения других подростков в преступную деятельность.

Согласно статистике МВД, за последние пять лет наблю-
дается снижение числа преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними  [5], однако, наблюдаются некоторые тен-
денции, вызывающие у  экспертов определенные опасения, 
связанные с тем, что преступность несовершеннолетних при-
нимает все более тяжелые по своему характеру формы, что 
обуславливает повышение общественной опасности данных 
проявлений. С  подобного рода точкой зрения можно согла-
ситься и привести следующие аргументы: снижается возраст 
совершения уголовного преступления несовершеннолетними, 
в преступления все чаще вовлекаются девушки, возрастает тя-
жесть и жестокость совершаемых несовершеннолетними пре-
ступлений.

Согласно российскому уголовному законодательству, несо-
вершеннолетние несут ответственность в  случае совершения 
ими преступлений, однако, у  наказания, избираемого для не-
совершеннолетнего преступника, есть определенные отличия 
и  особенности. Прежде чем будет дана характеристика уго-
ловной ответственности несовершеннолетних, рассмотрим 
общую трактовку данного термина.

Под уголовной ответственностью понимают осуждение 
лица, совершившего преступление, на основе принятых в  го-

сударстве уголовно-правовых норм, выраженное в наложении 
определенных ограничений на личность [2, с. 273].

В УК РФ достаточно четко обозначено, кто относится 
к группе несовершеннолетних — лица от 14 до 18 лет» (ст. 87 УК 
РФ) [1]. Также в УК РФ, в ст. 20 установлен возраст, когда не-
совершеннолетний может быть привлечен к ответственности: 
с  16  лет, однако, для некоторых видов преступлений возраст 
снижен до 14 лет.

Отметим, что уже несколько раз государством рассматри-
вался вопрос о дальнейшем уменьшении возраста, с которого 
для несовершеннолетних может наступить ответственность по 
УК РФ, в первую очередь это относится к особо тяжким престу-
плениям, однако, на текущий момент от реализации этой идеи 
отказались. Если обратиться к мировому опыту, то в некоторых 
странах разработан специальный уголовный кодекс для несо-
вершеннолетних, активное участие в  жизни несовершенно-
летних преступников принимает ювенальная юстиция, которая 
активно работает в направлении их исправления. Можно согла-
ситься с мнением о том, что пока в нашей стране не будет раз-
работана и реализована система ювенальной юстиции, эффек-
тивно работающая с  несовершеннолетними преступниками 
и  не в  вопросе их изоляции от общества, а  скорее наоборот, 
в исправлении и вовлечении в общественную жизнь.

Виды наказаний, которые назначаются малолетним пре-
ступникам (п. 1 ст. 88 УК РФ), представлены на рис. 1.

Рис. 1. Виды наказаний по УК РФ, которые могут быть назначены несовершеннолетним [1]

Отметим, что некоторые наказания не задействуют в  от-
ношении малолетних преступников (например, пожизненные 
сроки), так как это противоречит международному законода-
тельству и  принципам гуманизма. Можно выделить особен-
ность УК РФ относительно несовершеннолетних, состоящую 
в  том, что применительно к  несовершеннолетнему преступ-
нику срок наказания не может превышать 10 лет. Также в от-
ношении несовершеннолетних уголовное законодательство 
допускает такие послабления как возможность повторного 
применения условного наказания, снижение вдвое минималь-
ного срока лишения свободы.

Отметим, что причина более мягкого наказания для мало-
летних преступников заключается в  приоритете принципов 

гуманизма и  необходимости достижения социальной спра-
ведливости [3, с. 179]. Государство учитывает тот факт, что не-
совершеннолетние не должны наравне со взрослыми нести от-
ветственность за уголовные преступления, так как подростки 
склонны к внешнему влиянию, на них еще можно воздейство-
вать теми или иными методами, поэтому наказание должно 
быть направлено не столько на изоляцию, сколько на социали-
зацию несовершеннолетнего и предоставлению ему возможно-
стей для исправления и дальнейшего вхождения в общество на 
правах добропорядочного гражданина.

Это подтверждается тем, что УК РФ относительно нака-
зания несовершеннолетних предполагает достаточно широкий 
спектр мер воспитательного воздействия (ст.  90 УК РФ), на-
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пример, предупреждение, ограничение досуга, передача под 
надзор родителей [1] и другие.

В этой связи интерес представляет предложение расширить 
данный спектр мер за счет введения института личного поручи-
тельства. Данная мера является альтернативой передачи несовер-
шеннолетнего под надзор родителям или специализированным 
государственным органам. Такая мера позволит людям, умеющим 
работать с трудными подростками, вовлекаться в деятельность по 
исправлению несовершеннолетних преступников. Можно отме-
тить, что такая деятельность будет более эффективна в вопросе 
исправления несовершеннолетнего преступника, чем лишение 
свободы, которое, наоборот, зачастую еще более криминализи-
рует подростка и окончательно ставит точку в вопросе его исправ-
ления и последующей социализации в обществе [2, с. 274].

Рассматривая цели уголовной ответственности несовершен-
нолетних, можно отметить, что наказание в первую очередь на-
правлено на исправление, устранение погрешностей в воспитании 
этих подростков, в некоторых ситуациях — на ограждение от не-
гативного воздействия других лиц (иногда это могут быть даже 
родители, ведущие асоциальный и деструктивный образ жизни). 
Поэтому вся система наказаний должна стремиться не столько 
покарать несовершеннолетнего преступника, сколько скоррек-
тировать его социальные установки, помочь ему преодолеть нега-
тивные тенденции в его жизни, которые склоняют его к преступ-
ному образу жизни, социализировать его в  обществе. Однако, 
помимо целей, направленных на самого несовершеннолетнего 
преступника, следует назвать также общественно значимые цели 
применения уголовного наказания, которые заключаются в удер-
жании несовершеннолетнего от совершения дальнейших престу-
плений, в  восстановлении прав и  компенсации причиненного 
вреда потерпевшему, охране общественного правопорядка.

То есть система уголовного наказания несовершеннолетних 
преступников с одной стороны должна быть направлена на ис-

правление самих преступников, с  другой — защищать инте-
ресы общества, граждан, подвергающихся негативному воздей-
ствию несовершеннолетних преступников, среди подростков 
не должно превалировать мнение о том, что они могут делать 
что угодно и никакого наказания за это не последует [4, с. 327].

Можно согласиться с мнением И. А. Власовой в том, что не-
совершеннолетние являются «объектами повышенной пра-
вовой защиты» [2, с. 275]. Поэтому ужесточение уголовной от-
ветственности относительно несовершеннолетних не является 
целесообразным, поскольку не решает проблему совершения 
преступлений несовершеннолетними. Данный вопрос требует 
комплексного подхода и  одновременной работы нескольких 
служб, при этом целесообразно, на наш взгляд, внедрение си-
стемы специализированных судов, которые бы рассматривали 
вопросы семьи и несовершеннолетних. Это бы позволило от-
делить вопросы уголовной ответственности несовершенно-
летних, которая должна в  первую очередь решать вопрос их 
исправления, а не наказания, а значит, задействовать целую си-
стему учреждений и подразделений, которые должны быть вов-
лечены в работу с несовершеннолетним и его семьей, работать 
над вопросом коррекционных мероприятий применительно 
к личности несовершеннолетнего.

Подводя итоги рассмотрения понятия и  целей уголовной 
ответственности несовершеннолетних, подчеркнем, что в  УК 
РФ основные аспекты такой ответственности установлены 
с  учетом общественной опасности деяний, а  также важности 
исправления именно несовершеннолетних преступников, что 
смещает акцент с наказания, на перевоспитание и коррекцию 
социальных установок несовершеннолетнего преступника. Ис-
ходя из чего можно выделить такие особенности уголовного 
наказания малолетних преступников как сокращение пределов 
и  интенсивности уголовного наказания, наличие возможно-
стей послабления уголовного наказания.
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Актуальность исследуемой темы определяется тем, что не-
гативные действия среди лиц, не достигших совершен-

нолетия, являются постоянным фактором в жизни общества. 
Несовершеннолетние — это особая категория лиц, особо выде-
ленная в уголовном законодательстве как субъект и как объект 
преступления. В  российском уголовном законодательстве не-
совершеннолетними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но 
не исполнилось восемнадцати лет (ст. 20 УК РФ, ч. 1 ст. 87 УК 
РФ [1]).

Сегодня в Российской Федерации понятия «ребенок» и «ма-
лолетний» входят в понятие «несовершеннолетний» (как экви-
валентное понятию «несовершеннолетний» в  данной работе 
также используется определение «подросток»).

В уголовном законодательстве, как следует из, несовершен-
нолетними признаются только лица, которым ко времени со-
вершения преступления исполнилось четырнадцать, но не ис-
полнилось восемнадцати лет.

Несовершеннолетний имеет статус специального субъекта 
преступления. С  практической точки зрения, применительно 
к субъекту, большое значение имеют случаи соучастия в пре-
ступлении различных категорий субъектов [11, с. 33].

Ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (УПК РФ) не раскрывает понятие несовершеннолетнего 
лица, однако это не означает, что уголовно-процессуальное за-
конодательство обходит стороной этот вопрос. Как отмечает 
Ю. Е. Пудовочкин, «сама структура поведения несовершенно-
летних, отличающаяся, с одной стороны, недостаточным усво-
ением социальных норм, с другой — неспособностью привести 
поведение в  соответствие с  этими нормами, свидетельствует 
о недопустимости использования в отношении них тех же мер 
воздействия, что и в отношении взрослых» [4]. Поэтому в УПК 
РФ  [2] в  главе 50 предусмотрен определенный комплекс пра-
вовых норм, направленных на усиление защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых: 
в  главе 50 «Производство по уголовным делам в  отношении 
несовершеннолетних» закреплено, что требования этой главы 
применяются по уголовным делам в  отношении лиц, не до-
стигшим к моменту совершения преступления возраста 18 лет 
(ч. 1 ст. 420 УПК РФ [2]).

При этом согласно исследованиям и  опыту работающих 
с  «трудными подростками» лиц, вступление несовершенно-
летних на путь правонарушений оставляет необратимые изме-
нения личности, которые очень трудно исправить во взрослой 
жизни. Явление подростковой преступности является очень 
вредным с точки зрения социальных интересов.

Процесс так называемого срыва молодых людей обычно на-
чинается с незначительного, социально негативного поведения, 
на которое обычно не реагируют, считая его слишком незначи-
тельным. Преступность среди несовершеннолетних в основном 
сосредоточена в городах, особенно в крупных агломерациях, на 

улицах, в  многоквартирных домах, клубах или около забро-
шенных объектов и остановок общественного транспорта.

Анализ структуры девиантного поведения несовершенно-
летних показывает, что ей свойствен групповой характер; более 
70% преступлений несовершеннолетних совершается в группе. 
Большинство несовершеннолетних совершали преступления 
по мотивам, связанным с  их принадлежностью к  конкретной 
группе.

Подавляющее число преступлений, как в  городах, так 
и  в  сельской местности были совершены несовершеннолет-
ними мужского пола.

Данные специальной криминологической литературы под-
тверждают преобладание 16–17-летних преступников над 
14–15-летними. Это же подтверждают и данные по Санкт-Пе-
тербургу: среди подростков, совершивших преступления 
в 2015 году, преобладает возрастная группа 16–17 лет (74,4%), 
учащиеся (69,7%), совершившие преступления в районе своего 
проживания (61,6%). А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Су-
харев указывают, что криминальная активность 14–15-летних 
растет более быстрыми темпами, чем 16–17-летних [7].

Однако исследование Н. А. Сапроновой не подтверждает вы-
шеуказанную тенденцию. Удельный вес несовершеннолетних 
14–15-летнего возраста на протяжении исследуемого периода 
уменьшился как в сельской местности, так и в городах  [10]. Но 
вместе с тем, удельный вес лиц женского пола среди несовершен-
нолетних 14–15-летнего возраста, совершивших преступления 
в сельской местности, увеличился с 7,1% в 2003 г. до 12% в 2020 г. 
Таким образом, можно говорить, что для лиц женского пола харак-
терна наибольшая криминальная активность 14–15-летних [9].

Среди причин и  услоʙий, способстʙующих соʙершению 
правонарушений несовершеннолетним, принято ʙыделять три 
группы обстоятельстʙ [3, с. 20]:

1) антиобщестʙенная напраʙленность самой личности 
обʙиняемого,

2) услоʙия ее формироʙания,
3) обстаноʙка соʙершения преступления. В одних случаях 

это может быть плохо постаʙленная ʙоспитательная работа 
либо ʙоздейстʙие преступных элементоʙ на неустойчиʙых лиц. 
В  других — отсутстʙие должной сохранности имущестʙа, на-
рушение праʙил учета тоʙарно-материальных ценностей, дей-
стʙие устареʙших норм ʙыпуска продукции, отсутстʙие долж-
ного контроля за произʙодстʙом и отпуском ценностей и т. п.

К услоʙиям формироʙания девиантного поведения среди 
несовершеннолетних можно отнести следующие [8]:

a) пренебрежение ребенком в детском и подростковом воз-
расте — в данном случае пренебрежение означает, что родители 
(опекуны) не уделяют достаточно времени своим детям и  не 
знают о проблемах, с которыми дети могут столкнуться, нахо-
дясь вне дома; отсутствие интереса со стороны родителей (опе-
кунов) к негативному поведению ребенка, его друзьям, местам, 
где он проводит свободное время;
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б) когда отношения между родителями (воспитателями) 
и ребенком характеризуются сильным взаимным противостоя-
нием или конфликтом — в процессе семейного взаимодействия 
родители не могут сделать ребенку психологический выговор, 
прибегая к телесным наказаниям, тем самым приучая ребенка 
к тому, что это правильный способ разрешения конфликта;

в) в результате того, что родители (опекуны) ребенка явля-
ются «девиантными» в своих установках и поведении по отно-
шению к ребенку, тем самым предоставляя ребенку негативные 
ролевые модели — ребенок может усвоить модели девиантного 
поведения от своих родителей (опекунов), постоянно наблюдая 
их дома; даже в ситуации; иногда даже само отношение роди-
телей (опекунов) к проблеме делинквентности может привести 
к тому, что они игнорируют или не замечают девиантное пове-
дение или даже одобряют такие установки у ребенка;

г) вследствие распада семьи, например, развода, болезни, 
смерти — в  ситуации, когда семья подвергается вредным 
внешним воздействиям, в результате чего повышается вероят-
ность агрессивного поведения членов семьи.

Преступность и деморализация несовершеннолетних в ос-
новном определяется семейной ситуацией, которая усугубля-
ется школьной неуспеваемостью и  влиянием сверстников. 
Несовершеннолетние, вступившие в конфликт с законом, в ос-
новном происходят из неполных семей, неэффективного вос-
питания, патологических семей, а также из бедных семей, стра-
дающих от безработицы.

Психологи видят источники агрессивного и деструктивного 
поведения молодых людей в  основном в  их семейной жизни 
и особенно в отсутствии отца. Отсутствие отца — это не только 
физическое отсутствие отца, но и  эмоциональное отсутствие 
отца в семье. Поэтому мальчики, составляющие подавляющее 
большинство в группе несовершеннолетних преступников, ис-
пытывают недостаток в позитивных ролевых моделях мужской 
социализации. Участие в  группе, часто делинквентной, явля-
ется одним из способов поиска ролевых моделей мужествен-
ности, которым они могли бы подражать. Снижение возраста 
правонарушителей объясняется чувством социальной незащи-
щенности. Тысячи семей живут на грани бедности и их детям 
приходится учиться справляться с жизнью с раннего возраста. 
Даже в возрасте 10 и 11 лет дети совершают всевозможные пре-
ступления, особенно кражи из машин, подвалов и сараев. Об-
нищание части населения в сочетании с агрессивной рекламой 
потребительских товаров создает ситуацию, в которой молодые 
люди начинают хотеть иметь все, что им показывают.

Искаженные потребности в  общении, бессодержательное 
проведение досуга в  сочетании с  употреблением алкоголя, 
стремление утвердиться в  группе с  противоправной ориен-
тацией характерно для многих несовершеннолетних, совер-
шивших кражи, грабежи и  разбои, изнасилования, неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищений в составе групп в сельской мест-
ности.

При этом следует отметить, что негативные действия в мо-
лодежной среде изменяются. Появление новых видов престу-
плений является результатом общих социальных изменений, 
условий жизни, предпочтений и  стремлений человека, изме-

нения ценности образа жизни и  материальных вещей. Меня-
ется потребность и  желательность определенных предметов, 
меняются способы решения социальных проблем и  кон-
фликтов, меняются привычки повседневного поведения и сле-
дование модным образцам жизни.

Среди многочисленных исследований, посвященных под-
ростковой преступности и  возможным способам ее предот-
вращения, есть мнение, что огромную роль в  этом вопросе 
играет образование. Существует твердое убеждение, что одной 
из функций школы является фактическая профилактика пра-
вонарушений, и что более активные и систематические усилия 
в этом направлении могут сделать школу более эффективной 
в предотвращении девиантности молодежи [6].

Многочисленные исследования, проведенные в  ряде цен-
тров и значительным числом исследователей, выявили значи-
тельную взаимосвязь между низким уровнем успеваемости 
и числом правонарушений у подростка.

Как видим, имеют место следующие факторы преступности 
среди несовершеннолетних:

— социально, экономически и демографически неблагопо-
лучные группы несовершеннолетних, например, с большим ко-
личеством семейных проблем,

— неоднородный состав несовершеннолетних с  точки 
зрения, например, социально-экономического положения и та-
лантов,

— плохо функционирующая организационная структура 
и недостаточная социальная и образовательная деятельность.

По мнению специалистов по работе с  несовершеннолет-
ними преступниками, несовершеннолетние чаще всего совер-
шают преступления из-за желания получить деньги, произ-
вести впечатление на других, желания быть в  неформальных 
группах и реализовать себя в них, копирования моделей и мо-
делей поведения, зародившихся в семье или пропагандируемых 
в СМИ (сцены насилия, жестокости, агрессии, изнасилования), 
чувства безнаказанности за ранее совершенные преступления, 
а также в результате поиска признания и чувства безопасности, 
которых они не находят у своих родителей и опекунов.

Тревожным явлением является растущая тенденция со-
вершения несовершеннолетними правонарушителями деяний 
наибольшей тяжести, опасных для жизни и здоровья человека, 
а именно:

— телесные повреждения,
— драки и избиения,
— изнасилование,
— кража, вымогательство, грабеж.
Среди многих элементов, определяющих преступность не-

совершеннолетних, есть такие, как [12]:
— желание получить деньги или другие материальные 

блага,
— чтобы произвести впечатление на других,
— убеждение со стороны сверстников или взрослых,
— желание быть в неформальных группах и реализовывать 

себя,
— копирование моделей поведения некоторых членов 

семьи или транслируемых средствами массовой информации 
сцен насилия, жестокости, агрессии.
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— чувство безнаказанности за совершенные ранее про-
ступки и стремление к признанию, неспособность найти под-
держку и чувство безопасности среди родителей или опекунов.

При изучении особенностей преступности несовершенно-
летних выделяют следующие виды: совершение преступления 
в одиночку; в группе, совместно со взрослым.

А. В. Аносов приводит следующую классификацию характе-
ристик личности несовершеннолетних соучастников, обуслов-
ливающую ролевое распределение в составе группы [5, с. 38]:

а) для несовершеннолетнего организатора: в  отличие от 
других несовершеннолетних соучастников, как правило, харак-
терен устойчивый комплекс откровенно антиобщественных 
взглядов, способность подчинять себе других, независимость 
в суждениях и поведении; настойчивость в достижении постав-
ленных целей; в отличие от взрослых организаторов — наличие 
авторитета, основанного не на интеллектуальных, а на физиче-
ских или морально-волевых качествах: силе, жестокости, реши-
тельности и требовательности по отношению к другим соучаст-
никам;

б) для несовершеннолетнего исполнителя в  отличие от 
других несовершеннолетних соучастников — желание подра-
жать своим сверстникам, стремление реализовать свои антисо-
циальные наклонности путем совершения непосредственно ак-
тивных противоправных действий;

в отличие от взрослых исполнителей — ослабленность мо-
рально-волевых качеств, вследствие чего проявляется его вы-
сокая зависимость от мнения организатора, подверженность 
чувству «стадности» при совершении преступления;

в) для несовершеннолетнего пособника: в отличие от других 
соучастников — конфликт между деформированными и пози-
тивными потребностями, отношениями, интересами и  взгля-
дами, реже — наличие творческих или технических способ-
ностей; в  отличие от взрослых исполнителей — отсутствие 
стойкой криминальной направленности, вследствие чего орга-
низатором или другими активными членами группы ему дове-
ряются лишь второстепенные роли.

г) для несовершеннолетнего подстрекателя: в  отличие от 
других соучастников — проявление инициативы с  целью по-

лучения личной выгоды или реализации корыстных интересов 
в  сочетании с  нежеланием самостоятельного осуществления 
преступных замыслов, обусловленным либо опасениями за 
возможные последствия, либо — неспособностью осуще-
ствить задуманное в одиночку; в отличие от взрослых исполни-
телей — непосредственное участие в совершении преступления 
в качестве исполнителя, вследствие чего его подстрекательская 
деятельность остается скрытой [5, с. 39].

Анализируя проблемы преступности несовершеннолетних, 
следует обратить внимание на преступную деятельность в ор-
ганизованных группах, в  которой часто участвуют взрослые. 
Это очень тревожное явление, так как преступная деятель-
ность в  группах приводит к  быстрому углублению процесса 
деморализации и,  соответственно, снижению шансов на ре-
абилитацию. Это также очень часто связано с  возвращением 
к преступлению (рецидивизм).

Растет беспокойство по поводу возникновения патологиче-
ских явлений среди детей и молодежи, таких как:

— алкоголизм
— наркомания
— проституция
— бродяжничестʙо
— игромания.
Особого внимания требует такое явление, как вовлечение 

несовершеннолетних в проституцию и сутенерство. Большин-
ство девочек, подозреваемых в блуде, являются беглянками из 
родительских домов, школ и  детских учреждений. Основным 
мотивом, побуждающим несовершеннолетних девушек за-
ниматься проституцией, является желание получить матери-
альные средства. Они работают в различных эскорт-агентствах 
и салонах эротического массажа.

Однако ограничиться только указанием на названные об-
стоятельства недостаточно: необходимо принимать меры по их 
устранению. То есть — заниматься профилактической работой.

Профилактика преступлений несовершеннолетних осущест-
вляется органами внутренних дел и следственными органами на-
ряду и в процессе реализации их основных функций. При этом 
используются специфические формы и методы деятельности.
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Семья как фактор формирования криминогенного поведения у несовершеннолетнего
Винокурова Яна Семёновна, студент

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск)

Главным значимым фактором, которая влияет на поведение 
несовершеннолетнего выступает семья. В  семье у  под-

ростка впервые появляется социальная роль, где складыва-
ются отношения между родителями, опекунами, братьями и се-
страми. Обстановка в семье, взаимопонимание между членами 
семьи играют важную роль в выборе ребенком вариантов пове-
дения, так как подростки большую часть совей жизнедеятель-
ности проводят в семье, поэтому очень важно, чтобы данный 
институт выполнял свои функции по воспитанию и социали-
зации личности несовершеннолетнего.

Вместе с  тем никакой другой институт не может нанести 
столько вреда в воспитании ребенка, сколько это может сделать 
семья.

Социальные причины девиантного поведения несовер-
шеннолетних многочисленны, имеют разную степень влияния 
и специфически группируются в каждом случае. Вместе с тем, 
исследования С. А. Беличевой, В. П. Кащенко, А. И. Захаровой 
и  др. свидетельствуют, что причины данного поведения кро-
ются, большей частью, в семье [4].

По мнению Л. И. Чиненовой и  Н. А. Перепёлкиной, со-
циально незащищенные подростки с  проблемами девиант-
ного поведения относятся к проблемам «трудного» подростка. 
В большей части проблема социальной незащищенности под-
ростка окажется проблема для семьи, которая в современном 
мире переживает кризис. Недостаток семьи в  морально-пси-
хологическом плане приводит к  появлению «трудных» детей, 
которые в той или иной сфере имеют отклонения в поведении 
от социальных норм. Для таких семей характерна психологи-
ческая несовместимость между членами семьи, чрезмерная 
эмоциональность общения, конфликтность, которая нередко 
становится стилевой предпосылкой деформаций процесса со-
циализации ребенка, что становится причиной девиантного 
поведения подростков [5].

Необходимо отметить, что психологический аспект взаи-
моотношений между родителями и детей в семьях, а именно, 

те факторы, которые связаны с психическими особенностями 
родителей влияют на эмоциональное становление ребенка. 
К таким факторам относится отношения родителей с детьми, 
которая выражается в следующем:

— Чрезмерная опека со стороны родителей. Слишком 
большое количество опеки ведет к  тому, что у  ребенка фор-
мируется неуверенность в  себе, в  своих силах, неадекватной 
оценки происходящего;

— Эмоциональное состояние семьи: суета в дома, недоста-
точное внимание к ребенку, которая выводит психику ребенка 
из равновесия;

— Особенности психического состояния родителей. Если 
один из родителей страдает депрессией, низкой самооценкой 
и т. д., которые интерпретируются ребенком и приводят к фор-
мированию личности подростка.

— Существование насилии в семье. Из-за нервного напря-
жения родителей, выражается в виде физического наказания, 
жестокого обращения, постоянных замечаний и критики, угне-
тающих ребенка.

— Злоупотреблением алкоголем одним или обоими роди-
телями ребенка, которая приводит к отсутствию должного вни-
мания к детям или выражается в жестоком обращении к ним. 
Или из-за несостоятельности семьи несовершеннолетний попа-
дает в трудную социальную среду, где в последующем приобща-
ется к алкоголю как к средству разрешения своих проблем.

— Неблагополучная семья. Неблагополучная семья отрица-
тельно влияет на психику несовершеннолетнего, как правило, 
в таких семьях неверно определены жизненные приоритеты, цен-
ности, родители также ошибочно занимают неправильный метод 
воспитания или не имеют навыка воспитания. В такой семье у не-
совершеннолетнего плохо формируется социализация личности, 
где может выступать источником конфликтов, лежащих в  ос-
нове многих преступлений. Криминогенная обстановка в семье 
оказывает прямое влияние на членов семьи. Ранее судимые ро-
дители, сестры, братья, и их непосредственное поведение после 
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освобождения из мест лишения свободы накладывают своео-
бразный отпечаток на выбор жизненной ориентации [3].

Иногда неблагополучие семьи может быть связано из-за на-
личия в семье физического насилия. Это насилие может про-
являться между родителями или между родителями и детьми. 
Физическое насилие выражается в  нанесении телесных по-
вреждений, травм, которые причиняют ущерб здоровью ре-
бенка, затрудняют его развитие. Физическое насилие всегда 
сопровождается с  психическим насилием, которое проявля-
ется в унижениях, оскорблениях, угрозах. Также нельзя исклю-
чать и сексуальное насилие. И в семьях, где есть насилие, у не-
совершеннолетних преобладают чувства такие как ненависть 
к людям, жестокость, агрессивность.

Иначе говоря, у подростка нет четкого осознания пределов 
дозволенного, ему становится скучно, и он начинает вести пре-
ступный образ жизни. А родители из-за своей работы или не 
желанием заниматься воспитанием своего ребенка и  рядом 
других причин не замечают противоправный образ, который 
он ведет и ему все сходит с рук. Тем самым, первоочередным 
фактором в выборе варианта поведения у подростка является 
семья, которая закладывает необходимые моральные и  нрав-
ственные установки для жизни в обществе.

Воспитание детей является одновременно правом и обязан-
ностью родителей. Согласно статье 63 Семейного кодекса: «Ро-
дители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психи-

ческом, духовном и нравственном развитии своих детей»  [2]. 
Формирование ребенка как личности, его духовное, психи-
ческое и  нравственное развитие имеют большое значение не 
только для семьи, но и  для общества. Стремление родителей 
вырастить духовно богатую личность, дать ребенку основные 
представления о добре и зле, порядочности и подлости, развить 
в нем стремление к знаниям, умение общаться с людьми — залог 
нормального развития гражданского общества. В статье 65 СК 
РФ определены допустимые пределы осуществление родитель-
ских прав: «Родительские права не могут осуществляться в про-
тиворечии с  интересами детей. Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей»  [2]. 
Помимо допустимых пределов осуществления родительских 
прав в СК РФ в этой же содержится указания, что не вправе де-
лать родителям: «При осуществлении родительских прав роди-
тели не вправе причинять вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспи-
тания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей» [2].

Также ответственность родителей за воспитание детей 
предусмотрено в  «Конвенции о  правах ребенка», а  именно 
в  статье  18: «Родители или в  соответствующих случаях за-
конные опекуны несут основную ответственность за воспи-
тание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка явля-
ются предметом их основной заботы» [1].
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Особенности правового статуса информационных средств 
индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности

Геращенко Ксения Олеговна, студент магистратуры
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

Данная статья посвящена анализу правового статуса современных средств индивидуализации, которые на сегодняшний день 
не имеют юридической регламентации. Высокая степень доступности компьютерных технологий, а также возможность сохра-
нения анонимности в сети Интернет до сих пор позволяют злоумышленникам нарушать права субъектов предпринимательской 
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деятельности. Крайне актуальной остается на сегодняшний день проблема определения правового статуса доменного имени и ох-
рана прав на доменное имя, также обретает популярность проблема определения правового статуса неофициальных средств ин-
дивидуализации, использующихся субъектами предпринимательского права.

Ключевые слова: средства индивидуализации, доменное имя, охрана, интернет, технологии, неофициальные средства индиви-
дуализации.

Стремительное развитие цифровых технологий, появление 
информационной валюты и новых способов дистанцион-

ного заработка объективно повышает актуальность и востре-
бованность объектов интеллектуальной собственности, равно 
как и  средств индивидуализации. Нормы, определяющие за-
щиту этих объектов, содержатся в положениях Гражданского, 
Уголовного, Административного кодексов.

Так, в нормах Гражданского кодекса содержатся положения, 
определяющие порядок защиты исключительных прав на сред-
ства индивидуализации [1, ст. 1252]: путем предъявления тре-
бования о признании права к правонарушителю, о пресечении 
действий правонарушителя к нему или третьим лицам, о возме-
щении убытков правонарушителем, об изъятии материального 
носителя, в  котором выражено средство индивидуализации, 
к  его распространителю, изготовителю, недобросовестному 
приобретателю, также требования о публикации решения суда 
о допущенном нарушении с указанием действительного право-
обладателя к нарушителю исключительного права.

В положениях Уголовного кодекса  [3, ст.  180] содержатся 
нормы с  указанием санкций: так, неправомерное использо-
вание товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных с ними обозначений 
для однородных товаров, если это деяние совершено неодно-
кратно или причинило крупный ущерб, наказуемо штрафом, 
принудительными работами либо лишением свободы со 
штрафом. Штрафом, обязательными или исправительными 
работами наказуемо неправомерное использование предупре-
дительной маркировки в  отношении незарегистрированного 
в  Российской Федерации товарного знака или наименования 
места происхождения товара с  идентичными предыдущему 
признаками преступления: многократность, крупный ущерб. 
Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превы-
шает двести пятьдесят тысяч рублей. В отдельные нормы кодекс 
выделяет деяния, совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору и совершенные организованной группой.

Административный кодекс также содержит нор-
мы-санкции [2, ст. 14.10]. Так, создание с целью реализации то-
вара, который содержит элементы чужих обозначений для од-
нородных товаров, за исключением случаев недобросовестной 
конкуренции а  также если указанные действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение администра-
тивного штрафа с  конфискацией предметов, содержащих не-
законное воспроизведение товарного знака, знака обслужи-
вания, наименования места происхождения товара, а  также 
материалов и  оборудования, используемых для их производ-
ства, и иных орудий совершения административного правона-
рушения. Остальные случаи незаконного использования чужих 
обозначений для однородных товаров влечет наложение ад-
министративного штрафа с  конфискацией предметов, содер-

жащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара, 
а также материалов и оборудования, используемых для их про-
изводства, и иных орудий совершения административного пра-
вонарушения.

Следует отметить, что средства индивидуализации пред-
ставляют собой формы закрепленной идентификации, также 
их характеризуют и как способ, посредством которого произ-
водители, продавцы стараются закрепить в  сознании обще-
ственности свой товар, услугу, фирму, форму за определенным 
знаком, символом, словом, словосочетанием и др. Гражданский 
Кодекс Российской Федерации к средствам индивидуализации 
относит:

– товарный знак и знак обслуживания;
– коммерческое обозначение;
– фирменное наименование;
– наименование места происхождения товара и географи-

ческое указание.
Законодатель осторожно подходит к  вопросу закрепления 

новых, «неофициальных» средств индивидуализации, которые, 
фактически, являются активом компании и очень дорого оце-
ниваются, однако юридически не являются охраняемыми до 
сих пор. Речь идет о следующих активах:

– имя пользователя;
– профиль;
– корпоративный адрес электронной почты;
– доменное имя.
Наличие у компании данных объектов в современных реа-

лиях наиболее эффективно при выполнении функции узнавае-
мости товаров или услуг на рынке [4]. Современная социальная 
сеть «Instagram» доказала, насколько эффективно использо-
вание неофициальных средств индивидуализации в Сети Ин-
тернет. Бизнес-аккаунты компаний и  частных лиц — ИП, 
осуществляющих продажу фирменных товаров, зачастую оце-
ниваются свыше двух сотен тысяч рублей. На подобный объект, 
к  сожалению, законодательством не охраняемый, часто поку-
шаются мошенники в погоне за быстрым заработком. Со вре-
менем появились способы защиты подобных объектов. Рассмо-
трим некоторые из таких способов защиты.

Способ самый дешевый и быстрый — обращение потерпев-
шего лица к администрации социальной сети или сайта через 
службу поддержки. Обычно администрация направляет пра-
вообладателю запрос верификации его данных, просит предо-
ставить личные данные, после прохождения такой процедуры 
удаляет неправомерный «дубликат», вводящий в заблуждение 
клиентов. Однако данный способ не исключает высокой доли 
вероятности недобросовестного копирования неофициальных 
средств индивидуализации злоумышленниками на иных плат-
формах, на которых правообладателя может не быть.
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Помимо онлайн-решения подобных правонарушений есть 
и  официальное — через судебную систему Российской Феде-
рации. Однако иногда возникают трудности при установлении 
факта нарушения права.

В качестве положительного примера можно привести су-
дебное дело, касающееся иска правообладателя электронной 
почты, наименования и  доменного имени, имеющих в  своей 
структуре идентичное слово — Мечников. Правонарушитель 
использовал данное слово в своих почте, доменном имени и наи-
меновании для облегчения развития бизнеса. Так, ООО «ЛДЦ 
»Мечников«, который осуществлял оказание медицинских 
услуг, пользовался доменным именем »METCHNIKOFF.RU«. 
Адрес электронной почты данного субъекта предприниматель-
ской деятельности — metchnikof@yandex.ru. Вскоре от данного 
лица поступило обращение с  жалобой в  Управление ФАС по 
Приморскому краю на действия ООО  »Мечников+«, которое 
также оказывало медицинские услуги и использовало доменное 
имя MECHNIKOFF.RU и  адрес электронной почты metch-
nikoff@yandex.ru. Антимонопольный орган пришел к  выводу 
о  наличии в  действиях ООО  »Мечников+» нарушений, пред-
усмотренных п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции [5]. Впо-
следствии арбитражные суды поддержали решение ФАС [6].

В качестве негативного примера можно привести судебное 
дело Кодак, связанное с  доменом kodak.ru. Корпорация «Ис-
тман Кодак Компани» обратилась в суд с иском к предприни-
мателю о запрете использования товарного знака Kodak в его 
доменном имени, ответчик иск не признал, мотивируя тем, что 
он не использует товарный знак в рекламных целях и поэтому 
имеет право продавать товары фирмы «Кодак». Третье лицо — 
РосНИИРОС — иск также не признало, аргументируя тем, что 
доменное имя не является товарным знаком и что третье лицо 
имеет право на регистрацию домена в сети Интернет в России. 
Ранее РосНИИРОС зарегистрировало домен www.kodak.ru, 
с чем не согласился истец, требуя запретить ответчику исполь-
зовать товарный знак Kodak в наименовании домена в сети Ин-
тернет на основании Закона «О товарных знаках обслуживания 
и  наименования». Суд заключил, что домен не является то-
варом или услугой, а на сайте РосНИИРОС имеется указание, 
что он не является сайтом «Истман Кодак». Требования истца 
суд удовлетворить отказался, и даже после апелляционной жа-
лобы ситуация не изменилась.

Основная проблема заключена в  следующем — что 
в 1999 году (день открытия судебного иска Кодак), что сейчас — 
не существует ни закона, ни официальных писем, ни, как след-
ствие, качественных гарантий защиты или превенции в отно-
шении неофициальных объектов средств индивидуализации 
ввиду отсутствия закрепления правового статуса таких объ-
ектов. Как было указано ранее, есть способы доказать нару-
шение через Закон о защите конкуренции, однако технологии 
совершенствуются, и уже не только лишь права на доменные 
имена и  адреса электронных почт подвергаются угрозе нару-
шения.

Таким образом, в  рамках современных Интернет-техно-
логий появляются все новые неофициальные объекты средств 
индивидуализации. К  сожалению, на данный момент они не 
имеют отражения в  нормативно-правовых актах и  не отно-

сятся к  объектам средств индивидуализации, однако по кос-
венным признакам их можно отнести к таковым: например, со-
гласно ГК РФ, товарный знак служит для индивидуализации 
товаров [1, ст. 1477], географическое указание идентифицирует 
происходящий с территории географического объекта товар [1, 
ст. 1516]. Фирменное наименование, в свою очередь, содержит 
указание на организационно-правовую форму и наименование 
юридического лица  [1, ст.  1473]. Как следствие, по аналогии, 
пользуясь главенствующим признаком средств индивидуали-
зации, а  именно их функцией идентификации, законодатель 
имеет возможность определить наименование профиля, имя 
пользователя, наименование электронной почты, доменного 
имени, наименование сайта как новые объекты идентификации 
и отнести их к перечню актуальных средств индивидуализации.

В создании нового правового акта, регулирующего взаи-
моотношения, связанных с  неофициальными средствами ин-
дивидуализации, в  частности наименованием домена, про-
филя, электронной почты, именем пользователя в  сети, 
необходимости не имеется: будет достаточной мера законода-
теля, связанная с внесением отдельных статей в ГК РФ, часть 
четвертую, содержащих новые дефиниции и  основные поло-
жения: участие в  гражданском обороте, способ закрепления. 
Закономерным будет дополнение необходимого перечня све-
дений, вносимых в  ЕГРЮЛ и  ЕГРИП: так, необходимо до-
полнить ст.  12 ФЗ от 08.08.2001 №  129-ФЗ (ред.от 14.07.2022) 
«О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» пунктом а.1: «По желанию зая-
вителя также предоставляется заявление о государственной ре-
гистрации информационных активов юридического лица по 
форме, утвержденной уполномоченным Правительством Рос-
сийской федерации федеральным органом исполнительной 
власти». Как следствие, автор статьи предлагает также создание 
формы нового дополнительного заявления, которое бы закре-
пляло за субъектом предпринимательского права новые, ин-
формационные активы в виде наименования домена, профиля, 
электронной почты, имени пользователя в  сети. Данная мера 
осуществит функцию превенции коллизий права, так как от-
дельных законопроектов, категорично меняющих порядок ре-
гистрации юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, не будет принято, а  уже существующие субъекты 
предпринимательского права смогут дополнить собственный 
правовой статус, заполнив форму нового заявления и  обра-
тившись с  просьбой приложить новые данные к  имеющимся 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

На данный момент проблема отсутствия регулирования 
только доменного имени как, фактически, полноправного сред-
ства индивидуализации, длится уже более двадцати лет. Автор 
полагает, что приведенные предложения могли бы помочь в за-
креплении правового статуса такого объекта и урегулировании 
его использования и охраны.

Таким образом, автор предлагает внести в список средств ин-
дивидуализации следующие объекты: наименование профиля, 
имя пользователя, наименование электронной почты, домен-
ного имени, наименование сайта компании. Данные объекты 
возможно объединить термином «информационные сред-
ства индивидуализации». Регистрацию данных объектов автор 
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предлагает сделать возможной, но не обязательной, посред-
ством заполнение заявления либо при регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, либо после 
регистрации: так, вынесено предложение дополнить ст. 12 ФЗ 
от 08.08.2001 №  129-ФЗ (ред.от 14.07.2022) «О государственной 
регистрации юридических лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей» пунктом, регламентирующим возможность за-
полнения такого дополнительного заявления. Так, предпола-
гается необходимость составления формы дополнительного 
заявления, а  впоследствии утверждения такой формы упол-
номоченным Правительством Российской федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. После утверждения 
формы должно следовать внесение ранее упомянутого пункта 
а.1 в ст. 12, а также, по аналогии, идентичного пункта в ст. 22.1, 
регламентирующей порядок государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Автор полагает, что внесение изменений или дополнений 
в КоАП РФ и УК РФ при утверждении и принятии ранее предло-
женных изменений в иные акты необязательно ввиду наличия 
«открытого перечня» объектов идентификации в статьях КоАП 
РФ и УК РФ, который определен законодателем как «Остальные 
случаи незаконного использования чужих обозначений…» [2, 
ст. 14.10], «…Или сходных с ними обозначений». [3, ст. 180].

Так, в  случае обращения законодателем внимания на вы-
несенные предложения, полагает автор, будет разрешено не-
сколько актуальных проблем, а именно:

1. Проблема определения правового статуса доменного 
имени и охрана прав на доменное имя;

2. Проблема определения правового статуса на сегод-
няшний день не вошедших в список, однако крайне востребо-
ванных неофициальных средств индивидуализации, и охраны 
прав на них.
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Характеристика антикоррупционной политики в Республике Башкортостан
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Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан (г. Уфа)

В статье рассматриваются основные направления и особенности реализации антикоррупционной политики в Республике Баш-
кортостан.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная политика.

В период консолидации общества и  государства в  совре-
менных условиях необходимо жеско пресекать корруп-

ционные проявления в  государственных органах. Период ча-
стичной мобилизации выявил многочисленные проблемы 
в  работе государственных органов, в  том числе и  коррупци-
онной направленности.

Что касается ведущих нормативно-правовых актов, нельзя 
не упомянуть Национальный план противодействия кор-
рупции (31.07.2008)  [5], который определяет профилактикой 

коррупции совершенствование механизмов антикоррупци-
онной экспертизы по отношению к правовым актам РФ.

В настоящее время обозначены и  методы, с  помощью ко-
торых проводится экспертиза нормативно-правовых актов 
и прочих документов, направленная на выявление в них поло-
жений, которые способствуют появлению возможностей для 
коррупции.

В течение последних лет Россией активизируются действия, 
направленные на совершенствование законов и их приведение 
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в соответствие нормам, существующим в мире. К примеру, Фе-
деральный закон, принятый 08.03.2006 года №  40-ФЗ, ратифи-
цировал Конвенцию ООН против коррупции [1].

Правовой и  организационной основой противодействию 
коррупции, сформированной в РФ, являются такие документы, 
как принятый 11.04.2014  года Указ Президента №  226 «Наци-
ональный план противодействия коррупции на 2014–2015 
годы»  [5], в  Федеральный закон РФ (28.12.2008  года) «О  про-
тиводействии коррупции» внесены соответствующие изме-
нения [2].

В Республике Башкортостан в целях реализации Плана ме-
роприятий по противодействию коррупции в Республике Баш-
кортостан на 2019–2021 годы, утвержденного распоряже-
нием Главы Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года 
№  РГ-280 в органах исполнительной власти и муниципального 
управления Республики Башкортостан, как и в других регионах 
ведется антикоррупционная деятельность, создаются антикор-
рупционные государственные программы, но ситуация оста-
ется достаточно сложной.

Основные болевые точки в этой сфере — это связь власти 
и  бизнеса, злоупотребления служебным положением, взяточ-
ничество, лоббирование, нарушения в госпоставках и так далее.

Гражданское общество и каждый гражданин может внести 
вклад в борьбу с коррупцией посредством участия в Межреги-
ональной общественной организации развития антикорруп-
ционных программ «Общественный антикоррупционный ко-
митет» зарегистрирована Минюстом Российской Федерации 
28 мая 2004 года (р/с №  16 416).

Деятельность Комитета направлена на то, чтобы увеличить 
степень ответственности чиновников за свою работу, сделав ее 
более прозрачной и подконтрольной. Для этого Комитет зани-
мается изучением текущей коррупционной ситуации, выра-
боткой конкретных и практически реализуемых предложений, 
направленных на создание эффективной схемы взаимодей-
ствия власти и гражданских институтов в деле борьбы с кор-
рупцией, ликвидацией ее прямых и косвенных последствий.

Деятельность Комитета строится на публичной основе, к ра-
боте привлекаются эксперты, представители бизнеса, науки, 
творческой интеллигенции. МОО «Общественный антикор-
рупционный комитет» развивает сеть региональных пред-
ставительств, в  крупных городах России, последовательно 
создавая реальную и дееспособную структуру, активно сотруд-
ничающую с властью в деле борьбы с коррупцией.

На федеральном уровне Комитет задает общую модель дей-
ствий, поддерживая в то же время инициативу, учитывающую 
конкретные местные условия. Кроме того, Комитет устанавли-
вает связи с  зарубежными и  международными неправитель-
ственными организациями, действующими в  области борьбы 
с коррупцией.

В Республике Башкортостан в составе Межведомственного 
Совета общественной безопасности Республики Башкортостан 
действует Управление Главы Республики Башкортостан по про-
тиводействию коррупции.

Интересными инициативами выглядят конкурсы в  сфере 
противодействия коррупции, например: конкурс среди госу-
дарственных гражданских и муниципальных служащих Респу-

блики Башкортостан, ответственных за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, а также конкурс 
среди независимых экспертов, аккредитованных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нпа и  проектов нпа, объяв-
ленные на сайте Главы Республики Башкортостан.

Конкурсная работа должна содержать конкретные предло-
жения и  мероприятия по реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 29  июня 
2018  года №  378, и  Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в  Республике Башкортостан на 2019–2021 годы, 
утвержденного распоряжением Главы Республики Башкорто-
стан от 24 декабря 2018 года №  РГ-280, с учетом региональной 
и отраслевой специфики и содержать целевые показатели и ин-
дикаторы. Результаты пока не оглашены.

Обратная связь и обработка обращений населения в неко-
торых случаях не приности никакого результата, по многим 
случаям нет элементарной доказательной базы.

В условиях, когда предпринимаются такие меры, коррупция, 
как и ранее, вносит серьезные затруднения в нормальную ра-
боту общественных механизмом, создает препятствия, не по-
зволяя проводить социальные преобразования, повышать эф-
фективность национальной экономики, вызывая у  россиян 
чувство серьезной тревоги, подрывая их доверие к  государ-
ственным институтам, создавая в мире отрицательный имидж 
РФ. По этой причине коррупцию рассматривают в  качестве 
одной из составляющих, угрожающих безопасности России.

В 2021 году в Башкирии было проведено социологическое 
исследование, посвященное оценке восприятия уровня кор-
рупции и эффективности антикоррупционной политики в ре-
спублике. Его основные результаты представили членам кон-
сультативного совета при председателе Государственного 
Собрания — Курултая РБ по вопросам развития законодатель-
ства. Исследование проводилось по заданию межведомствен-
ного совета общественной безопасности Башкирии.

Социологи опросили 1266 человек: 960 из них — жители 57 
муниципалитетов республики, 366 человек — представители 
малого бизнеса. Опрос проводился по общенациональной ме-
тодике, аналогичные исследования в  указанный период про-
ходили по всей России. В Башкирии пик коррупционных пре-
ступлений пришелся на 2012  год — 1690 фактов. В  2021  году 
зафиксировано 1114 таких преступлений.

Среди основных причин коррупции ученые называют бюро-
кратизм и вытекающее из него злоупотребление должностным 
положением, блат (неформальные связи, используемые 
в личных целях), кумовство, а также коррупционные традиции, 
сформировавшиеся в России не одну сотню лет назад. По офи-
циальным данным МВД России, раскрываемость коррупци-
онных преступлений в целом по стране за год выросла на 8,5%, 
преступлений, связанных со взяточничеством — на 21,7% [6].

Говоря о  причинах возникновения коррупционных ситу-
аций, 21,8% респондентов ответили, что получали намеки о не-
обходимости взятки со стороны учреждений, куда они обра-
щались, или должностных лиц (для сравнения — в  2020  году 
таковых было 23,6%). 30,9% пояснили, что из опыта родных 
и  знакомых им было известно, что без взятки не обойтись 



«Молодой учёный»  .  № 42 (437)   .  Октябрь 2022  г.82 Юриспруденция

(в 2020 году — 41,9%). Кстати, за год на 12,8% выросло число тех, 
кто полагает, что необходимо давать взятки, поскольку для ре-
шения их вопросов это надежнее, при этом у этой категории ре-
спондентов ничего не требовали.

Основными причинами распространения взяточничества 
по мнению 27,6% опрошенных является сложное, противо-
речивое законодательство, 22,4% считают, что виной всему 
наши традиции и менталитет (в сравнении с 2020 их число 
снизилось на 11,9%). 21,6% считают, что дело в  низкой эф-
фективности управления, 14.2% — в  алчности чиновников. 
13,1% затруднились ответить на этот вопрос. Между тем, на 
11,2% за год выросло число респондентов, указавших, что их 
фирмы не платили чиновникам за решение каких-либо во-
просов.

По мнению 35,8% респондентов, в наибольшей степени кор-
рупция развита на федеральном уровне, 29,2% считают, что на 
региональном, а  21,3% — назвали наиболее коррупционным 
местный (муниципальный) уровень. Затруднились ответить 
на этот вопрос 13,7% респондентов. Среди социальных инсти-
тутов и  ведомств, наиболее подверженных коррупции, опро-
шенные назвали коммунальные службы и  ГИБДД (по  67%), 
экологические организации (по  59,4%), политические партии 
(47,5%). Минимально подвержены коррупции, по мнению ре-
спондентов, школы, училища и техникумы (10,1%), службы за-
нятости (11,3%), армия (14,6%) [6].

Если говорить об оценке работы по борьбе с  коррупцией 
в  государстве, и,  в  частности, в  республике, то здесь мнения 
представителей бизнес-сообщества и  простых граждан не-
сколько разнятся.

Так, в 2021 году 11,2% опрошенных предпринимателей счи-
тали очень эффективными антикоррупционные меры, пред-
принимаемые государством (в 2020  году таковых было 3,4%). 
Население же более доверительно относится действиям вла-
стей: 21,1% респондентов считают, что органы власти делают 
все возможное для борьбы с коррупцией (в 2020 году — 11%) [6].

Вместе с тем, опрос показал невысокий уровень знаний ре-
спондентов о  проводимой в  стране антикоррупционной по-
литике. Повышение информированности, причем не просто 
о фактах коррупции, а об ответственности, которую понес кон-
кретный виновник, могло бы способствовать снижению мас-
штабов злоупотреблений. Кроме того, ситуацию осложняет 
терпимое или безразличное отношение общества к коррупции. 
Так, лишь 40% опрошенных осуждают тех, кто дает и  берет 
взятки, 22% осудили только берущих взятки, а каждый десятый 
не осуждает никого.

За последние годы ситуация лучше не становится, проблемы 
не решаются. Действенные методы практически исчерпаны.

За 2020 год в Башкирии было совершено 1103 преступления 
коррупционной направленности. Уголовные дела возбуж-
дены по 94 случаям хищения госимущества путем присвоения 
и растрат с использованием служебного положения, 68 случаям 
служебного подлога и  66 случаям злоупотребления и  превы-
шения должностных полномочий. Также региональное управ-
ление СКР возбудило 159 уголовных дел о взяточничестве, из 
них 23 дела — по взяткам в особо крупном размере.

Чаще всего дела возбуждались по материалам МВД, УФСБ 
и прокуратуры республики, 70 дел возбудили после обращений 
граждан.

Проверки Контрольно-счетной палаты Башкирии выявили 
или подтвердили 16 фактов хищения бюджетных средств.

В 2021  году Республика Башкортостан заняла 5 место по 
количеству выявленных коррупционных предступлений, за 
первое полугодие 2022 года в республике заведено достаточное 
количество громких коррупционных дел.

Приведенные данные говорят о острейшей проблеме борьбы 
в коррупцией в органах государственной власти и управления, 
а также органах муниципальной власти в республике, принима-
емые программы и планы больбы с коррупцией выполняются 
достаточно формально, профилактическая работа практически 
не приносит результат.
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Территория любого государства является одной из основных характеристик государства, определяющей пространство, на ко-
торое распространяется государственный суверенитет и власть. Каждое государство заинтересовано в наиболее точном опреде-
лении своих границ, так как территориальные споры с соседними государствами порождают множество трудностей и зачастую 
чреваты военными конфликтами. В статье автор попытается разобраться в правовом регулировании государственных границ 
на примере Российской Федерации.
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битраж, судебное разрешение споров.

Территория Российской Федерации включает в  себя субъ-
екты, внутренние воды и  моря, а  также воздушное про-

странство над ними. Несмотря на сложный состав территории 
Российской Федерации, она представляет собой единое целое. 
Обеспечение целостности и  неприкосновенности территории 
Российской Федерации является важнейшим элементом го-
сударственной безопасности, необходимым условием реали-
зации суверенитета.

Для таких федеративных государств как Российская Феде-
рация, правовое закрепление его территории имеет не только 
международно-правовое значение, но и  внутригосудар-
ственное и  государственно-правовое. От этого зависят пре-
делы федерального суверенитета, то есть поле действия феде-
рального законодательства, исполнительной и  федеральной 
судебной власти [1].

Правовые основы охраны и  защиты Государственной гра-
ницы Российской Федерации в  сфере обеспечения безопас-
ности государства закреплены в положениях Конституции РФ, 
федеральных конституционных и  федеральных законах (за-
конах РФ).

Правовые основы защиты Государственной границы содер-
жатся, прежде всего, в Конституции РФ [5]:

— конституционная модель единства защиты суверени-
тета, независимости и  целостности государства является ос-
новным принципом обеспечения безопасности Российской 
Федерации в пограничной зоне, составной частью которой яв-
ляется охрана Государственной границы;

— Конституция РФ, провозглашая ценности демократиче-
ского строя, создает единую систему их безопасности;

— Конституция РФ четко определяет объекты защиты: Го-
сударственная граница, территориальное море, воздушное 
пространство, исключительная экономическая зона и  конти-
нентальный шельф. Российская Федерация несет ответствен-
ность за установление их статуса и защиту;

— Конституция РФ также определяет предметы совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в области охраны Государственной границы. Уста-
новление режима пограничной зоны на приграничной терри-
тории относится к  совместному ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации.

Таким образом, особую актуальность на Государственной 
границе приобретает защита прав и свобод человека и граж-
данина, как российских граждан, так и  иностранных лиц 
и  лиц без гражданства, обеспечение законности, правопо-
рядка общественной безопасности в приграничных террито-
риях [3].

Административное законодательство находится в  со-
вместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, по-
этому федеральными законами, законами приграничных субъ-
ектов РФ устанавливается административная ответственность 
лиц, виновных в нарушении правил режима Государственной 
границы, пограничного режима, а также режима в пунктах про-
пуска через Государственную границу;

— ч.  2 ст.  15 Конституции РФ закрепляет важнейший 
принцип государственного руководства и  управления — 
принцип законности. Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и  их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и  законы. 
Субъекты охраны Государственной границы действуют в соот-
ветствии с установленной ими компетенцией, в пределах воз-
ложенных на них полномочий, при строгом и неукоснительном 
соблюдении Конституции РФ, законов и  иных нормативных 
актов, изданных на их основании;

— главным субъектом защиты Государственной границы 
является гражданин Российской Федерации, именно поэтому 
конституционная норма об обязанности защищать свою терри-
торию приобретает особую важность;

— приоритетное значение в сфере охраны Государственной 
границы имеет конституционное положение о том, что обще-
признанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы.

Основополагающими в сфере защиты Государственной гра-
ницы РФ также являются:

— Федеральный конституционный закон РФ от 06.11.2020 
№  4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»;

— Закон РФ от 28.12.2010 №  390-ФЗ «О безопасности»;
— акон РФ от 01.04.1993 №  4730–1 «О Государственной гра-

нице Российской Федерации»;
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— Федеральный закон РФ от 03.04.1995 №  40-ФЗ «О Феде-
ральной службе безопасности»;

— Федеральный закон РФ от 31.05.1996 №  61-ФЗ «Об обо-
роне»;

— Федеральный закон РФ от 30.11.1995 №  187-ФЗ «О кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации»;

— Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №  155-ФЗ «О вну-
тренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации»;

— Федеральный закон РФ от 17.12.1998 №  191-ФЗ «Об ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации»;

— Федеральный закон РФ от 15.08.1996 №  114-ФЗ «О  по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», и др.

Важнейшим нормативным правовым актом, регулирующим 
правоотношения исключительно в  пограничной сфере, явля-
ется Закон РФ «О Государственной границе Российской Феде-
рации».

Настоящий Закон отражает значение пограничного госу-
дарства как важнейшего конституционно-правового инсти-
тута, выражающего принципиальную позицию государства 
в обеспечении его суверенитета, независимости и территори-
альной целостности, кроме того, регулирует правовые, эконо-
мические и  организационные основы деятельности государ-
ства, закрепляет полномочия органов государственной власти 
РФ и ее субъектов [4].

Положения Закона РФ «О  Государственной границе Рос-
сийской Федерации» ориентированы на защиту интересов го-
сударства на Государственной границе, в основном средствами 
обмундирования и воинскими методами. Также, система про-
пуска людей, транспортных средств, грузов, товаров и  жи-
вотных через государственную границу Российской Федерации 
не соответствует сложившейся мировой практике и  создает 
значительные трудности в  развитии торгово-экономических 
отношений России с другими странами.

На сегодняшний день существует острая необходимость 
в  разработке нового проекта Федерального закона «О  состо-
янии Государственных границ в Российской Федерации».

С учетом этого, также необходимо модернизировать дей-
ствующий в  настоящее время Закон РФ «О  Государственной 
границе Российской Федерации».

Такая необходимость заключается в  том, что Закон был 
принят Верховным Советом Российской Федерации 1  апреля 
1993  года, в  период действия Конституции СССР, то есть 
в разные правовые, политические и социально-экономические 
условия, отличные от реальности [5].

Разработка нового Федерального закона «О состоянии Госу-
дарственных границ Российской Федерации» вызвана необхо-
димостью:

— формирования нового облика государственной гра-
ницы, являющегося адекватным откликом на изменения в по-
литической, экономической и социальной жизни страны и спо-
собствующим развитию международных отношений;

— совершенствование единой системы охраны и  защиты 
долгосрочных национальных интересов Российской Феде-
рации на государственной границе и в ее пограничной зоне;

Новый Федеральный закон о состоянии и защите Государ-
ственной границы Российской Федерации должен быть на-
правлен на реализацию положений, закрепленных в  ст.  4, 27 
(ч. 2), 55 (ч. 3), 71 (п.«а»-«г», «е», «к», «м» и «н2), 72 (п.»б« и »к» 
ч. 1), 76 (ч. 1 и 2) Конституции РФ.

Закон будет иметь большое значение для правовой системы 
РФ, так как направлен на обеспечение справедливого баланса 
частных и публичных интересов посредством установления эф-
фективных механизмов реализации прав и законных интересов 
человека и  гражданина в  данной сфере, в  области правоотно-
шений, связанных с пересечением государственных границ, при 
условии обеспечения пограничной безопасности государства, его 
всестороннего взаимодействия с сопредельными государствами, 
реализации иных направлений пограничной политики России [2].

Таким образом, нормативно-правовая база источников в об-
ласти охраны и  защиты государственных границ Российской 
Федерации состоит из ряда актов, начиная с Конституции РФ 
и заканчивая ведомственными актами. Вместе с тем, как показы-
вают результаты исследования, в настоящее время необходимо 
изменение законодательства о Государственных границах РФ.
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Актуальность исследуемой темы определяется тем, что про-
фессиональная преступность, несмотря на незначительную 

долю, наносит существенный вред состоянию преступности 
в стране в целом. С точки зрения задач, реализуемых в рамках 
криминологии, изучение криминологических особенностей про-
фессионального преступника является средством, позволяющим 
повысить эффективность действующих профилактических мер.

Криминологический профиль можно определить как оценку 
биографических характеристик и  образа жизни человека, от-
ветственного за серию серьезных преступлений и еще не иден-

тифицированного. Цель этого профиля — определить характе-
ристики преступника, чтобы сократить круг поиска и помочь 
полиции, сфокусировав и  ограничив возможности расследо-
вания, что позволяет сосредоточиться на реальных целях. Этот 
момент очень важен, для предотвращения возможности по-
вторных инцидентов, когда необходимо действовать быстро 
и задержать преступника как можно скорее.

По мнению В. Н. Бурлакова, структуру личности преступ-
ника следует рассматривать в совокупности трех элементов [4, 
с. 49] (рис. 1):

Рис. 1. Структура личности преступника

Правонарушители дифференцируются на различные группы 
на основе их личностных характеристик в  зависимости от 
их опасности для общества. Зарубежные специалисты выде-
ляют их в зависимости от сочетания криминальных способно-
стей (потенциала) и социальной адаптации на четыре типа. По 
их мнению, наиболее опасные преступники характеризуются 
сильным криминальным потенциалом и  высокой социальной 
адаптацией. Опасность проявляется главным образом в том, что 
они не показывают своих преступных наклонностей и поэтому 
не могут быть полностью предсказаны. Эта категория включает, 
в частности, преступления «белых воротничков», иногда назы-
ваемые управленческими преступлениями, которые часто пред-
ставлены коррупционными преступлениями, мошенничеством 
и, в последнее время, быстро развивающейся киберпреступно-
стью.

Другой опасный тип состоит из сочетания сильного крими-
нального потенциала и почти социальной дезадаптации. В этом 
типе, вследствие антисоциального поведения, криминальная 
тенденция очень ярко выражена. В  эту категорию входят так 
называемые профессиональные преступники, которые воспри-
нимают преступление как повседневную часть своей жизни, 
видя в нем способ приобретения средств для обеспечения са-
мого необходимого.

Профессиональным преступником считается лицо, которое 
извлекает регулярный источник дохода из совершения престу-
плений. Привычный преступник, с  другой стороны, это тот, 
кто совершает преступления по привычке, кто не может воз-
держаться от совершения преступлений, хотя они не приносят 
ему дохода, не представляют собой основу его экономической 
жизни. Понятие профессионализма основывается на объек-
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тивном критерии, указывающем на то, что преступник сделал 
совершение правонарушений источником дохода для себя 
[8, с. 79].

По мнению Ю. Макаревича, профессиональное престу-
пление, как правило, является преступлением против соб-
ственности. В. Швида, напротив, отметил, что термин профес-
сиональный преступник применяется только к преступникам 
в сфере корыстных преступлений; тем более, что характеризу-
ющий момент превращения совершения преступлений в  по-
стоянный источник дохода может быть относительно легко 
установлен [9, с. 22].

Также было высказано мнение, что может рассматриваться 
как профессиональный такой преступник, который впервые 
предстал перед судом, но относился к  своей преступной дея-
тельности как к  профессии (способу получения постоянного 
дохода). Понятие профессионализма заключается в  осущест-
влении деятельности: (1) с целью получения материальной вы-
годы и (2) с намерением продлить ее на более длительный пе-
риод времени, чтобы таким образом приобрести постоянный, 
пусть и случайный, источник дохода [11].

Профессионализм — это больше, чем получение прибыли, 
которая, в  свою очередь, больше, чем стремление к  матери-
альной выгоде.

Для признания преступника профессиональным важно 
установить намерение лица, совершившего преступление, 
повторить деяние, чтобы иметь оттуда постоянный источник 
дохода, пусть даже через определенные промежутки вре-
мени.

Криминологический анализ особенностей совершаемых 
профессиональными преступниками деяний, позволил вычле-
нить следующие четыре базовых отличительных признака рас-
сматриваемого явления [7, с. 194] (рис. 2).

К истокам профессиональной преступности можно отнести 
следующие социальные явления (рис. 3).

«Специфика России,— отмечает А. Г. Аганбегян,— в беспре-
цедентно высокой доле теневой экономики. Так, в виде теневых 
доходов выплачиваются значительная часть зарплаты (в  кон-
вертах), вознаграждения за предпринимательскую деятель-
ность и др. Эти »прочие« доходы статистические органы оце-
нили в 29,3% от общих доходов» [1, с. 71].

К факторам (причинам и  условиям), обусловливающим 
стойкость явлений преступного профессионализма и  крими-
нальной специализации, относятся:

– явления социальной дезорганизации в обществе;
– не отвечающий современным стандартам и  требова-

ниями общества жизненный уровень населения;
– дискредитация авторитета органов государственной 

власти и управления в результате коррупции, злоупотреблений 
служебным положением;

– прямая и косвенная пропаганда высоких стандартов по-
требления, которые невозможно обеспечить в рамках законной 
деятельности;

– фактическая безнаказанность элит, как на регио-
нальном, так и  федеральном уровне, не желающих отчиты-
ваться перед обществом и государством об источниках своих 
доходов и имуществе;

Рис. 2. Признаки преступлений, совершаемых профессиональными преступниками
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– распространение криминальных традиций в обществе;
– разрушение традиционных социальных связей, пассив-

ность государственной системы правового воспитания;
– недостатки в  деятельности правоохранительных ор-

ганов, затрудняющие противодействие профессиональной пре-
ступности.

Криминологические исследования и статистические данные 
свидетельствуют о  том, что большинство профессиональных 
преступников — это лица мужского пола. Доля женщин не-
велика и  колеблется в  пределах 10%. Однако следует знать, 
что при совершении определенных видов преступлений уро-
вень участия в них женщин несколько выше. Так, удельный вес 
женщин, совершающих мошенничества, может достигать 15–
18% [2, с. 46]. Есть и более серьезные показатели: доля женщин, 
участвующих в таком виде профессионального криминального 
бизнеса, как вовлечение несовершеннолетних в сферу коммер-
ческих сексуальных услуг, доходит до 40% [10].

Профессиональные преступники, связанные с  организо-
ванной преступностью, принадлежащие к  мафиозным груп-
пировкам, составляют особую группу и  в  период отбывания 
наказания в  местах лишения свободы. Для них пребывание 
в  тюрьме является лишь перерывом в  их «криминальной ка-
рьере», поэтому они не создают проблем для администрации, 
так как посвящают свое время планированию дальнейшей пре-
ступной деятельности после выхода из тюрьмы.

Для профессиональных преступников наиболее харак-
терным является возраст от 18 до 49 лет. При этом пик пре-
ступной активности приходится на 25–49  лет. Наименьшую 
долю среди преступников составляют лица старше 50  лет. 
Указанный возрастной период преступной активности не слу-
чаен. Именно к 25–30 годам лица, которые начали преступную 
деятельность в  несовершеннолетнем возрасте, набираются 
криминального опыта, обрастают связями в преступной среде 
и заметно повышают свой криминальный профессионализм.

Криминологические исследования показали четкую зави-
симость между возрастом, в  котором правонарушитель был 
впервые осужден или подвергнут исправительным мерам, и его 
последующим рецидивизмом. Были выделены две типологи-
ческие категории рецидивистов. Правонарушители с  ранним 
началом судимости, составляющие более 4/5 рецидивистов, 
впервые были осуждены в  несовершеннолетнем возрасте, 
в возрасте 17–18 лет, сильно деморализованные, совершающие 
многочисленные правонарушения. Правонарушители с поздно 
начавшейся судимостью составляют около 1/5 от общего числа 
рецидивистов, впервые осужденных в  возрасте 21  года или 
даже 24–26 лет, в более ранние периоды совершавших только 
проступки или незначительные правонарушения [5].

Начало преступной деятельности в период несовершенно-
летия является проявлением социальной дезадаптации, на-
кладывает отпечаток на последующую судьбу человека и свя-
зано с  негативным криминальным прогнозом на будущее. 
В криминологии считается проверенным тезис о том, что чем 
раньше момент вступления в конфликт с законом, тем больше 
вероятность возвращения правонарушителя к преступлению

Профессиональным преступникам свойственно стремление 
к  формированию своей «криминальной карьеры». Термин 
«криминальная карьера» часто неправильно используется как 
синоним слова «криминальный рецидив». Криминальный ре-
цидивизм обычно относится к повторной преступной деятель-
ности. Однако криминальная карьера — это определенный пе-
риод жизни индивида, своего рода делинквентный жизненный 
курс, который предполагает развитие рецидива.

Таким образом, речь идет не просто о  повторной пре-
ступной деятельности, а о наличии четко выраженного начала 
делинквентного поведения, определенной продолжительности 
и, в некоторых случаях, конца (концепция дезистантности), то 
есть процесса формирования криминальной карьеры. Термин 
карьера не используется здесь в смысле профессии или средств 

Рис. 3. Истоки профессиональной преступности в России
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к существованию, но определенные характеристики совпадают 
с профессиональным аспектом. Со временем на практике на-
выки и  приемы развиваются, демонстрируют совершенство-
вание и оттачивание. Таким образом, криминальная карьера — 
это некая последовательность преступлений и других событий, 
произошедших в жизни человека.

Изучение криминальной карьеры — это попытка до-
стичь понимания такого жизненного курса, выяснить, по-
чему и когда люди начинают криминальную карьеру, причины, 
приводящие к ее постоянству, увеличивается ли тяжесть или 
частота криминальной деятельности, когда и  по какой при-
чине криминальная деятельность прекращается, определить, 
какие события в жизни человека влияют на развитие и преры-
вание криминальной карьеры, и в связи с этим определить, как 
можно предотвратить или хотя бы регулировать такой жиз-
ненный курс.

Информацию о  возможности изучения криминальной ка-
рьеры можно получить из нескольких различных источников. 
Во-первых, это получение данных из официальных крими-
нальных сводок, на которых строится большинство исследо-
ваний. Однако такие исследования ограничены не только из-за 
невыявленной латентной преступности, но и  из-за исклю-
ченных записей и различий в получении данных разными пра-
воохранительными органами.

Применительно к  деятельности профессиональных пре-
ступников можно говорить о низком образовательном уровне, 
который значительно ниже уровня образования всего насе-
ления. Подавляющая доля преступников-профессионалов 
(свыше 80%) имеет только среднее образование. Лица с высшим 

образованием составляют всего 1–2%. Такие показатели обра-
зовательного уровня, безусловно, связаны с  ранним началом 
преступной деятельности.

В большинстве случаев отношения в семьях будущих профес-
сиональных преступников являлись ненормальными. В  таких 
семьях, как правило, имелся один из родителей, который посто-
янно был на работе и не уделял внимания воспитанию детей. От-
сутствие поддержки другого супруга создавало трудности мате-
риального и жилищного характера. Часто родители таких детей 
злоупотребляли алкоголем, избивали детей, заставляли их воро-
вать. Примерно в половине данных семей родители были ранее 
судимы. Их образ жизни негативно влиял на детей, прививая им 
антиобщественные установки и взгляды [3].

В целом для профессиональных преступников обычно ти-
пичны ограниченность жизненного опыта в социальной среде, 
искаженное восприятие жизненных реалий, узость взглядов 
и интересов, в результате чего правдивая информация, мораль-
но-нравственные ориентации подменяются комплексом про-
тивоправных взглядов и убеждений.

В числе ценностных установок у  профессиональных пре-
ступников преобладают корыстная и  корыстно-насиль-
ственная направленность.

Индивидуально-профилактическое воздействие на соци-
альную группу профессиональных преступников и  регуляция 
индивидуального поведения каждого из ее представителей 
должны встроиться в  правоохранительную практику органов 
внутренних дел в  соответствии с  теорией криминологических 
технологий. И основой такой деятельности должны стать рассмо-
тренные признаки личности профессиональных преступников.
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Актуальность темы заключается в том, что изучение источ-
ников гражданского права обладает очень важным прак-

тическим и  теоретическим значениями, так как формирует 
суть, содержание права, а также и в связи с тем, что от их харак-
теристик зависят многие условия правовой жизни.

Имеющееся многообразие современных форм права пред-
полагает определение их общего теоретического определения, 
за счёт этого, методологически можно установить отличи-
тельные черты источников гражданского права.

По результатам проведения анализа сложившегося пред-
ставления об источнике права в зарубежной и отечественной 
литературе, можно прийти к выводу, что не нужно описывать 
источник права исключительно с  одной стороны. Ведь пред-
ставление о  нём окажется искажённым. Источник права сле-
дует изучить одновременно с различных сторон и в различных 
аспектах. К  примеру, как в  романо-германской правовой си-
стеме отсутствует единое определение об источниках права. 
В связи с этим данное определение интерпретируется в социо-
логическом, историческом, философском смыслах.

Одна из серьезнейших проблем современной юридической 
науки — это партикуляризм.

В случае внимательного прочтения статьи ГК РФ, можно от-
метить совокупность дискуссионных положений, предполага-
ющих продуманный подход к предложению каких-либо изме-
нений.

Благодаря ГК РФ происходит реализация имущественных 
и личных неимущественных отношений, которая осуществля-
ется на основе различных принципов: автономии воли, свободы 
и т. д. Отличие между имущественными и личными неимуще-
ственными отношениям заключается в наличии и отсутствии 
экономической составляющей. Личные неимущественные от-
ношения, включённые в предмет гражданского права, не ока-
зываются по собственной сути экономическими отношениями. 
Однако в то же время одни из личных неимущественных от-
ношений в некоторой мере связаны с имущественными отно-
шениями, а другие, наоборот, отличаются исключительно лич-
ностной природой.

Конституция РФ выступает специфическим компонентом 
в  гражданском законодательстве. Для понимания этого, 
в  первую очередь, следует определить соотношение граждан-
ского права и  конституционного права. Конституционное 
право по собственным функциям и содержанию призвано обе-
спечить фиксацию основ конституционного строя, права и сво-
боды человека и гражданина, осуществляет регулирование го-
сударственного устройства, полномочий и  функций органов 

государственной власти и  органов местного самоуправления. 
Конституционное право представлено в виде правового фун-
дамента в системе российского права. В то же время, Консти-
туция РФ выступает базой для всего законодательства в нашей 
стране. В ней напрямую зафиксированы положения, оказыва-
ющиеся основными для каждой отрасли права, включая граж-
данское. Обеспечение развития гражданского права произво-
дится в области действия Конституции РФ.

Главным источником гражданского права и  компонентом 
гражданского законодательства выступает Гражданский кодекс 
Российской Федерации. В  нём установлены ключевые нормы 
этой отрасли. В историческом развитии отечественного граж-
данского права исследователями отмечаются три основных пе-
риода, в каждом из которых имелся схожий акт, обладающий 
ключевой позицией в системе гражданского законодательства, 
это — досоветский, советский и постсоветский периоды.

Коренное обновление российского гражданского законода-
тельства повлекло за собой количественное и качественное из-
менение системы источников гражданского права, что, в свою 
очередь, требует теоретического осмысления. В  российской 
цивилистической науке по-прежнему ведутся активные дис-
куссии по поводу места, роли, значения и влияния на теорию 
и правоприменительную практику гражданского права новых 
видов источников.

Есть большое количество оснований, чтобы причислить 
Постановления ПВС к перечню источников (форм) в граждан-
ском процессуальном праве. Хоть в настоящее время нет экс-
плицитно-официального (легального) закрепления подобного 
качества Постановлений ПВС, их особое значение для опера-
тивного объяснения процессуальных норм и практики их ис-
пользования, а  также обеспечение соответствия признакам 
источника (формы) права помогают положительным образом 
решать важный вопрос по поводу признания за Постановле-
ниями ПВС особого статуса источника в  гражданском про-
цессуальном праве. Чтобы устранить проблемы в  области их 
использования в  упомянутом виде, нужно зафиксировать их 
реальный статус в рамках процессуального закона. Этой мерой 
уже воспользовались в Казахстане и в Белоруссии. Также по-
добное решение поможет выводу из тени и  урегулированию 
таких проблем, характерных для судейского права, как выбор 
моментов начала и завершения действия Постановлений ПВС 
во времени, возможности для ретроспективного использо-
вания, возможности для преодоления их силы другими орга-
нами, введение контроля над высшей судебной инстанцией для 
обеспечения ограничения вероятного произвола с её стороны.
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Адвокатская тайна выступает одной из фундаментальных 
ценностей современной адвокатуры. Во многом именно 

благодаря адвокатской тайне обеспечивается самостоятель-
ность и независимость адвокатов. Также благодаря ей обеспе-
чиваются гарантии получения юридической помощи и  адво-
катской защиты для самих граждан.

В качестве правовой основы адвокатской тайны выступает, 
прежде всего, Федеральный закон от 31.05.2002 №  63-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» [2] (далее — Закон об адвокатской деятель-
ности). Согласно ст.  8 указанного Закона, понятием «адвокат-
ская тайна» охватывается любая информация, которая связана 
с  оказанием адвокатом юридической помощи своему довери-
телю.

В качестве ключевой правовой гарантии соблюдения адво-
катской тайны выступает законодательный запрет вызова на 
допрос и допрос адвоката в качестве свидетеля касательно об-
стоятельств, которые стали известны ему в связи с обращением 
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Безусловно, указанная норма создает лишь общие гарантии 
адвокатской тайны. Помимо нее есть и другие нормы федераль-
ного законодательства, также подзаконные правовые акты. Они 
остаются во многом далекими от совершенства и порождают 
массу проблем.

В целом проблемы института адвокатской тайны можно 
разделить на две большие группы:

— общие недостатки, которые имеют место в правовом ре-
гулировании данной сферы правоотношений;

— проблемы, касающиеся решения частных вопросов раз-
вития института адвокатской тайны [7, с. 19].

Что же касается частных вопросов проблемного характера, 
то среди выделяются:

— проблема терминологии;
— проблема дефектности норм в части регулирования ад-

вокатской тайны;
— проблема отсутствия целостности и  эффективности 

взаимодействия норм, регулирующих вопросы адвокатской 
тайны;

— проблема противоречивости толкования норм об адвокат-
ской тайне и противоречивости судебной практики [7, с. 19–20].

Ю. С. Плипенко среди проблем, присущих отечественному 
институту адвокатской тайны, отмечает также проблемы обе-
спечения правового режима адвокатской тайны при осущест-
влении оперативно-розыскных мероприятий и  следственных 
действий [6, с. 50].

Здесь выделены лишь некоторые ключевые проблемы. И по-
мимо них есть немало других проблем, присущих институту 
адвокатской тайны. Причем при более детальном анализе ка-
ждой из проблем становится очевидным наличие множества 
нюансов, каждый из которых может быть выделен в самостоя-
тельную, более узкую проблему.

В рамках данного исследования внимание акцентируется 
лишь на некоторых, наиболее существенных проблемах. Среди 
них — противоречие норм Закона об адвокатской деятельности 
и  норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 18.12.2001 №  174-ФЗ  [1] (ред. от 24.09.2022) (далее — 
УПК РФ).

П. 2 ст. 8 Закона об адвокатской деятельности устанавливает 
запрета на:

— вызов адвоката на допрос;
— допрос адвоката.
П. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ исключает только производство до-

проса в отношении адвоката, не запрещая при этом вызывать 
его на допрос.
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«Указанное обстоятельство порождает ситуации, при ко-
торых, казалось бы, чёткая норма закона о том, что адвокат не 
подлежит допросу в  качестве свидетеля, не служит препят-
ствием для правоохранительных органов вызвать его на допрос»  
[5, с. 91].

Указанные противоречия в законодательном регулировании 
отражаются и на практике применения соответствующих норм 
судами, в том числе, судами высших инстанций.

Например, Конституционный Суд РФ в  одном из своих 
определений [3] прямо указывает на допустимость допроса ад-
воката в суде, если таковое производится с согласия самого ад-
воката и согласия его подзащитного.

Несколько иная позиция продемонстрирована Верховным 
Судом РФ [4], который считает допрос адвоката недопустимым 
даже по ходатайству стороны защиты.

Учитывая имеющиеся противоречия законодательного ре-
гулирования, а  также правоприменительной практики, пред-
ставляется целесообразным уточнение соответствующих по-
ложений касательно гарантии обеспечения адвокатской тайны. 
Считаем необходимым закрепить на уровне федерального за-
кона круг оснований, при которых допустим вызов адвоката 
в суд для допроса и его допрос. При этом необходимо согласо-
вание норм законодательства об адвокатуре с нормами уголов-
но-процессуального законодательства.
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Особенности назначения и  порядка производства экспер-
тизы в  уголовном судопроизводстве регламентируется 

гл. 27 УПК РФ.
Производство судебно-почерковедческой экспертизы по 

уголовным делам по категориям расследуемых преступлений 
распределяется следующим образом:

1) при расследовании экономических преступлений — 35%;
2) при расследовании преступлений против собственности 

(кражи, грабежи, разбои и т. д.) — 40%;
3) при расследовании преступлений против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления — 15%;

4) при расследовании иных преступлений — 10% [1, c, 115].
Экспертное исследование проводится по специальной раз-

работанной методике, апробированной на практике и утверж-

денной в  установленном порядке. Надежность таких методи-
ческих рекомендаций по производству экспертиз достаточно 
высока, многие из них стандартизированы и уже не раз дока-
зали свою эффективность. Однако правоприменителю, не об-
ладающему специальными познаниями и опытом в узких об-
ластях знаний (науки), чрезвычайно трудно разобраться 
в  сложных и  специфичных приемах и  методах, применяемых 
экспертами при производстве исследований, и соответственно, 
сложно определить их надежность.

Заключение эксперта по результатам проведенной экспер-
тизы является доказательством, которое подлежит оценке. 
Сама оценка заключения эксперта проводится правоприме-
нителем (следователем, дознавателем, судом) на основе своего 
внутреннего убеждения, в  совокупности с  другими доказа-
тельствами, имеющимися в  уголовном деле. Заключение экс-
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перта, как и  любое доказательство, должно соответствовать 
критериям допустимости, относимости и достоверности. Наи-
большие сложности при оценке заключения эксперта вызывает 
оценка достоверности выводов эксперта, т. е. его научной обо-
снованности.

В современной научной литературе вопрос о возможности 
использования в доказывании вероятных выводов эксперта яв-
ляется дискуссионным. В частности, Н. П. Яблоков пишет, что 
«вероятный вывод эксперта не служит доказательством, а носит 
лишь ориентирующий (поисковый) характер. Однако такой 
вывод ни в коем случае не стоит игнорировать» [2]. Такая по-
зиция изложена и в работах Е. Р. Россинской [3]. В то же время, 
по мнению Ю. К. Орлова вероятные выводы эксперта явля-
ются разновидностью косвенных доказательств и никаких пре-
пятствий к использованию их в этом качестве не имеется [4]. 
И. В. Овсянников указывает, что в современной отечественной 
судебной практике заключения экспертов с  выводами, сфор-
мулированными не в  категорической, а  вероятной (вероят-
ностной) форме, кладутся в основу приговора [5]. А. В. Буяыко 
и А. Г. Харатишвили, ссылаясь на определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 г. №  566–
0-О «Об отказе в  принятии к  рассмотрению жалобы граж-
данина Шейченко Владислава Игоревича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей  14, 75, 302, 335, 
336, 340 и 350 УПК РФ» [6], также полагают, что вероятные вы-
воды эксперта являются допустимыми [8].

Анализ научной литературы по теме исследования пока-
зывает наиболее часто встречающиеся сложности, связанные 
с использованием почерковедческой экспертизы для раскрытия 
уголовных дел. Так, согласно ч. 1 ст. 202 УПК РФ следователь 
имеет право получить образцы почерка и  иные образцы для 
сравнительного исследования. Несмотря на то, что законода-
тельно закреплены основные положения проведения данного 
процессуального действия, ряд вопросов, таких как, в  каком 
количестве и  какого качества должны быть образцы, как по-
лученные образцы должны быть оформлены и упакованы для 
дальнейшего предоставления в  распоряжение эксперта для 
производства по данным объектам судебно-почерковедческой 
экспертизы, остаются неразрешенными. Однако ошибки, допу-
щенные при получении образцов почерка для сравнительного 
исследования, могут привести к  тому, что эксперту понадо-
бятся новые образцы и все это приведет к затягиванию процес-
суальных сроков расследования преступления.

Данную ситуацию можно проанализировать на примере су-
дебной практики. Так, в отдел полиции по Ленинскому району 
УМВД России по г. Барнаул обратился Р. О. Семенихин, ко-
торый просил привлечь к уголовной ответственности Е. A. Чер-
данцеву по факту мошенничества в  отношении принадлежа-
щего ему автомобиля.

При проведении первоначальной судебной почерковед-
ческой экспертизы экспертом было установлено, что подписи 
в  договоре купли — продажи транспортного средства выпол-
нены не Е. А. Черданцевой, и  поэтому была назначена допол-
нительная почерковедческая экспертиза, вследствие которой 
было установлено, что подписи и рукописные записи сделаны 
Р. О. Семенихиным, т. е. самим заявителем, что абсолютно не 

соответствовало ранее данным объяснениям лица. Таким об-
разом, считаем целесообразным проведение предварительной 
консультации следователя либо дознавателя с экспертами, ко-
торые имеют право проводить почерковедческую экспертизу 
с целью определения качества и количества образцов для срав-
нительного исследования, а также, чтобы полученные образцы 
были упакованы с указанием категорий [7].

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что если 
следователи и  дознаватели при расследовании преступлений 
будут тщательно подходить к проведению процессуальных дей-
ствий и  оформлению образцов почерка для сравнительного 
исследования, а  также будут следовать рекомендациям, ука-
занным в статье, то тогда можно будет получить образцы по-
черка в достаточном объеме и надлежащего качества. А также, 
следование рекомендациям значительно уменьшит риск совер-
шения ошибки при получении образцов и  позволит выявить 
признаки психо-двигательного навыка, проследить их устойчи-
вость, и вследствие, установить лицо, которому принадлежит 
подпись или рукопись.

Научный интерес представляет исследование, проведенное 
Е. С. Тесленко и  О. М. Гайбарян. В  рамках исследования было 
изучено 184 заключения судебных экспертов в области судеб-
но-почерковедческой экспертизы, которые проводились в ЭКЦ 
ГУ МВД по Челябинской области, ЭКЦ ГУ МВД по Краснодар-
скому краю и  ЭКЦ ГУ МВД по Ростовской области. Авторы 
отмечают «высокий уровень производства экспертиз данной 
категории в  системе экспертных подразделений органов вну-
тренних дел. Однако наряду с положительной оценкой деятель-
ности судебных экспертов наблюдаются и недостатки, а в неко-
торых случаях и существенные ошибки» [1, c. 117]. На наиболее 
распространенных ошибках в  экспертных заключениях хоте-
лось бы остановиться подробнее.

В ходе назначения судебно-почерковедческой экспертизы 
нарушается порядок назначения экспертизы, установленный 
п. 2 ст. 199 УПК РФ: «Руководитель экспертного учреждения 
после получения постановления поручает производство су-
дебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким 
экспертам из числа работников данного учреждения и уведом-
ляет об этом следователя. При этом руководитель экспертного 
учреждения, за исключением руководителя государственного 
судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его 
права и ответственность, предусмотренные статьей 57 насто-
ящего Кодекса». В двух исследованиях эксперту не были разъ-
яснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК 
РФ, что является грубым нарушением уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Это видно из отсутствия подписи в со-
ответствующей строке и даже указания на это в заключении 
эксперта.

На листе 2 под надписью «на экспертизу представлено:» вы-
явлены нарушения требования методики проведения почерко-
ведческой экспертизы, а именно — эксперт после перечисления 
вещественных доказательств обязан перечислить и описать ма-
териалы, представленные для сравнительного исследования, 
в  следующем порядке: сначала описываются свободные об-
разцы, а  затем условно-свободные и  наконец эксперимен-
тальные образцы, а в заключении эксперта иногда не соблюда-



“Young Scientist”  .  # 42 (437)  .  October 2022 93Jurisprudence

ется порядок описания образцов. Такое положение установлено 
в 69 заключениях эксперта.

К сожалению, в 103 случаях при проведении судебно-почер-
коведческой экспертизы эксперты нарушают требования п. 3 ч. 4 
ст. 57 УПК РФ, где говорится о том, что эксперт не в праве про-
водить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследо-
вания, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объ-
ектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств. 
Однако эксперты уверенно указывают в  тексте экспертизы, что 
после исследования на представленные документы и образцы на-
несены оттиски штампа «ЭКЦ ГУ МВД России по …» Таким об-
разом, со стороны экспертов проводится ряд существенных изме-
нений внешнего вида представленных на исследование объектов 
без указания в самом заключении на разрешение со стороны сле-
дователя об осуществлении подобных действий [1, c. 116].

Таким образом, можно заключить, что следует стремиться 
к  повышению качества производства судебно-почерковедче-
ских экспертиз при расследовании уголовных дел. Хорошим 
примером может послужить практика рецензирования су-
дебных экспертиз в  ЭКП УТ МВД России по Северо-Запад-
ному федеральному округу. Не зря ведущие ученые в области 
судебных экспертиз отмечают, что использование судебно-по-
черковедческой экспертизы в  уголовном судопроизводстве 
повышает эффективность работы всей правоохранительной 
системы в Российской Федерации. Дальнейшее развитие теоре-
тических основ и методических рекомендаций по производству 
судебных экспертиз в совокупности с качественным проведе-
нием следственных действий и  оперативно-розыскных меро-
приятий непосредственно влияет на достижение целей уголов-
ного судопроизводства.

Литература:

1. Тесленко Е. С., Гайбарян О. М. К вопросу оценки полноты и объективности заключения эксперта по судебно-почерковед-
ческой экспертизе в уголовном процессе / Е. С. Тесленко, О. М. Гайбарян // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. — 2021. — №  8 (135). — С. 115.

2. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. — М.: Норма, 2009. — С. 218.
3. Россинская Е. Р. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика / Е. Р. Россинская, — М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. — С. 61.
4. Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в  уголовном судопроизводстве  / Ю. К. Орлов. — М.: ИПК 

РФЦСЭ, 2005. — С. 246.
5. Овсянников И. В. К вопросу о вероятном заключении эксперта. К вопросу о вероятном заключении эксперта / И. В. Овсян-

ников // Российская юстиция. — 2014. — №  11. — С. 57.
6. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича на нарушение его консти-

туционных прав пунктом 12 части четвертой статьи 47 и частью третьей статьи 227 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 23 мая 2006 г. №  189-О // Вестник Конституционного 
Суда РФ. — 2006. — №  5.

7. Рабаданова А. Р. Роль почерковедческой экспертизы в  криминалистике  / А. Р. Рабаданова  // Наукоемкие исследования 
как основа инновационного развития общества: Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, Екатеринбург, 06 июня 2021 года. — Стерлитамак: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство меж-
дународных исследований», 2021. — С. 93.

8. Бурыко А. В., Харатишвили А. Г. Вероятные выводы в заключениях экспертов / А. В. Бурыко, А. Г. Харатишвили // Научная 
школа уголовного процесса и  криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета и  современная 
юридическая наука: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. — Красноярск, 
2016. — С. 176.

Особенности ограничения конституционных прав: причины и особенности реализации
Дыхнилкина Анна Ильинична, студент магистратуры

Московский гуманитарный университет

В статье автор анализирует особенности ограничения конституционных прав: причины и особенности реализации.
Ключевые слова: конституционные права, причины реализации ограничения конституционных прав, Конституция РФ.

Конституция гарантирует реализацию конституционного 
права, которые выражаются для граждан в определенных 

правах и  свободе. При этом ограничения конституционного 
права обоснованы тем, что конституционные права одного ин-

дивида соприкасаются с правами и свободой другого человека. 
Особенности ограничения конституционных прав допустимы 
на федеральном уровне законодательства в той мере, которая 
позволяет обеспечивать защиту сложившегося конституци-
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онного строя, законных интересов граждан, нравственности 
и безопасности государства.

Целью исследования ограничения конституционных прав 
является анализ причин и особенностей их реализации.

Стоит отметить, что гарантом конституционного права 
выступает Конституция РФ. Сохранность конституцион-
ного строя и  конституционного института считается пер-
востепенной задачей среди особенностей ограничения кон-
ституционного права, что подтверждается первой главой 
Конституции РФ и предопределяет её значимость и ценность. 
Именно на основание этого особенности ограничений, при-
чины и  способы реализации в  отношение конституцион-
ного права затрагивают государственные, частные и  обще-
ственные интересы [1].

Рассматривать наполняемость термина «ограничения» 
в  отношение конституционных прав, можно в  значении гра-
дации определенного права на базе Конституции, предела или 
удерживание в  определенных рамках и  границах закона. При 
этом ограничения конституционных прав призывают обе-
спечивать определенную значимость интересов самого обще-
ства и личности, как в общем, так и частном смысле. Функции 
ограничения не всегда связаны с  противоправным деянием. 
Конституционные права со стороны закона представлены 
в превентивном характере и направлены на предостережение 
от пагубных последствий субъектов.

С. Н. Братановский, в  своих трудах, в  части особенностей 
ограничения конституционных прав позицию их составления 
с учетом правовых норм и юридических особенностей при их 
составлении [2, с. 111–113].

И. С. Манкевич, говорит о  возможности данных ограни-
чений только с учетом закрепленных оснований в части огра-
ничения прав и  свобод граждан в  законодательстве, наделяя 
ограничения механизмом по снижению вариации противо-
правных действий [4, с. 186–187].

Р. А. Самойлова, указывает, что причины ограничения кон-
ституционных прав, которые представлены в Конституции РФ 
и нормах международного права во многом совпадают по прин-
ципу их реализации [6, с. 27–30].

Рассматривая вопрос особенности ограничения конститу-
ционных прав, стоит указывать, что в их реализации имеется 
юридическая природа. Дело в том, что конституционные права 
гражданина, личности и человека считаются базой для работы 
правового института, с помощью которого регулируется пра-
вовой статус и определяются границы правового воздействия. 
Основания ограничений можно выделить в правовом, админи-
стративном и гражданском праве.

Причины ограничение прав разнообразны, но в  кон-
струкции закона представлены международными, федераль-
ными, подзаконными нормативно-правовыми актами, го-
сударственного, регионального и  местного значения. Они 
распространяются на субъекты защиты интересов индиви-
дуума (личности) и защиты интересов общества, и государства. 
Законность ограничений позволяет выделять правовые и  не-
правовые основы в причинах и логической связи ограничений. 
Неправовыми ограничениями прав гражданина могут являться 
дополнительно вводимые ограничения, представленные в  ве-

домственных нормативных актах и конкретизирующих реали-
зацию порядка закона.

Причины ограничений конституционных прав базируются 
на принципах и фундаментальных положениях идеи свободы 
и справедливости, соблюдения равновесия и равенства между 
интересами общества, государства и личности.

Объектами ограничений конституционного права, которые 
могут быть ограничены, являются: права на свободу, права 
на неприкосновенность жилища, права избирать и  быть из-
бранным, права собственности, права на занятия экономиче-
ской деятельностью, свобода слова и право на тайну переписки 
(и иных средств коммуникации.

Конституция РФ указывает на принцип высшей ценности — 
уважение достоинства личности, а ограничения конституцион-
ного характера закреплены в соответствии с целями соизмери-
мыми международными правовыми и  нормативными актами. 
Ограничения прав считается закономерным действием право-
вого характера, так как в  части реализации конституционных 
прав в жизни общества сталкиваются личные (индивидуальные) 
интересы и публичные интересы субъектов правоотношений [1].

Конституция нашей страны ориентируется на действующую 
международную практику в области прав человека и междуна-
родные стандарты допускающие случаи ограничений, по следу-
ющим признакам:

— наблюдается в случае установление связей в виде угроз 
или ограничения определенных ценностей в  интересах субъ-
екта, направлена на защиту общественных интересов и охрану;

— сведение до определенного уровня ограничений, умень-
шение объема свобод человека, возможностей или прав лич-
ности;

— ограничения носят правовой и  превентивный ха-
рактер [5, с. 100–102].

Как показывает практика, особенности реализации ограни-
чения конституционных прав наделены критериями конститу-
ционного права:

— критерии ограничений зависимы от прав и свобод, пред-
ставленных Конституцией. Возможно, подразделить на ограни-
чения в сфере гражданских и политических прав и ограничения 
прав социальных, культурных и экономических;

— критерии временного действия такого рода ограничений 
установленные Конституцией и федеральными законами (по-
стоянные и временные);

— критерии ограничений прав сферы действий (общие 
и индивидуальные);

— по критерию предела использования ограничения (госу-
дарственные и муниципальные);

— критерии наполняемости содержания ограничения кон-
ституционных прав (обязанности, запреты, постановление) [5, 
с. 104–109].

Особенности реализации ограничений отражаются в соот-
ветствии с потребностями общества и государства, на базе пре-
следования законности задачи и  соразмерности ограничения 
установленной цели. Следовательно, в  основе применения 
ограничения лежат объективные факторы.

Практика отечественного законодательства наделяет реа-
лизацию ограничений конституционных прав определенными 
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свойствами. К примеру, в наличии обязательного законодатель-
ного закрепление применений ограничения усматривается вре-
менной, пространственный и субъективный характер. В дока-
зательство этому стоит привести ограничения избирательного 
права при лишении свободы за совершение преступления. 
Выделяется воздействие ограничений на социальную си-
стему страны, поведенческие особенности личности, сознание 
граждан и недопущение нарушений со стороны существующих 
правоотношений, законных интересов наших граждан, и госу-
дарства.

В арсенале государстве многообразие способов реализации 
ограничений от снижения количество вариаций свободного 
поведения, дозволенного нормами права до их полного запрета.

Контекст реализации отталкивается от причинно-след-
ственной связи причин ограничения конституционных прав, 
является частью механизма согласования интересов общества 
и личности в части баланса.

Применение общих ограничений конституционных прав 
может быть распространено на все категории населения. Специ-
альные ограничения могут быть точечно направлены на от-
дельные категории или указывать на специальный правовой 
статус социальной группы. Примером может являться реали-
зация ограничений прав для госслужащих с целью предотвра-
щение злоупотребления ими имеющимися у них полномочиями.

Конституция страны позволяет говорить о реализации вре-
менных и постоянных ограничений. При этом первые указаны 
без срока их действий и закреплены в статье 29 [1].

Это ограничения направленные на недопущение агитации 
(пропаганды), которая возбуждает национальную, социальную, 
расовую и  религиозную ненависть. Также можно рассматри-
вать реализацию ограничений имеющих временной срок их 
действий. Реализация таких ограничений конституционных 
прав, может быть, в исключительных правовых режимах, воен-
ного или чрезвычайного положения.

С другой стороны ограничения могут носить:
— финансово-экономическую составляющую в  виде за-

прета на определенную экономическую деятельность;
— ограничений личного характера, выражающегося в  за-

ключение под стражу, либо ареста;
— ограничений организационно-политического содер-

жания (отставка).
Следовательно, при считывании разнообразия особенности 

ограничения конституционных прав стоит отталкиваться от 
причин и способов их реализации. Важным аспектом является 
накопление опыта юридической базы и конкретных способов 
применения ограничений. Цель ограничений позволяет уста-
навливать условия и  выявлять методологию использования 
ограничений конституционных прав.
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В практическом опыте конституционного права первосте-
пенно отталкиваются от действующих и  закрепленных 

Конституцией и  гарантированных государством возможно-

стей, прав и обязанностей. При этом под конституционными 
правами представляют права, которые дают возможность граж-
данину не только самостоятельно, но и в интересах социальных 
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благ избирать самостоятельно меру своего поведения. Следо-
вательно, ограничения конституционного характера возможно 
представить через ряд ограничений, связанных с правом чело-
века и его свободой. С другой стороны, выделяет предельные 
нормы свободы гражданина в государстве и обществе.

Философский вопрос практики ограничения конституци-
онного права определен условностями и законностью баланса 
данного рода ограничений, а  также предопределен цепочкой 
«гражданин — общество — государство» [1]. С правовой точки 
зрения возможно определять международную практику кон-
ституционных основ в ограничение и защиты интересов граж-
данина и неправомерных действий со стороны государства.

Актуальность ограничений конституционных прав и  осо-
бенностей находит свое подтверждение в международной пра-
вовой практики. К  примеру, Конституции зарубежных стран 
построены на либеральных взглядах в  отношение индивиду-
альной свободы, личностного права. Многие страны дают ши-
рокий спектр возможностей для демократии, свободы граждан 
и плюрализма, при этом регулируют общественные отношения 
конституционного права на государственном уровне.

Международная практика конституционных основ отражение 
либерально-этатистской конституционной модели. Данная мо-
дель позволяет регулировать общественные отношения в сфере 
социальных благ, классического права свободы человека и функ-
ционирование современного механизма на базе Конституции 
саморегулирования гражданского общества. Отражение мо-
дели можно увидеть на практике ограничений конституцион-
ного права в Италии, Испании, ФГР и Франции [2, с. 45–48]. При 
этом в ходе демократического процесса либерализм отводится на 
второй план социально-этатистским концептом и  ограничива-
ется конституционными и правовыми основами. При этом учи-
тывается закрепленные права и принципы регулирования меха-
низма реализации ограничений конституционных прав.

Н. С. Бойко указывает на документальность конституци-
онных прав и  установку ограничений управления, определя-
ющих свободу граждан. Здание законов и нормативных актов 

позволяет совершенствовать механизм защиты гражданина от 
произвольных и неправомерных действий со стороны государ-
ства, которые нарушают права и свободу человека. Отражение 
такого опыта позволяет выделить правовой и  конституци-
онный консенсус, обосновывающие аспекты ограничений кон-
ституционных прав и особенностей по ним [3, с. 102–106].

А. Ю. Гарашко, указывает, что сущность терминов «лимити-
рование и ограничения» допустимо рассматривать как равно-
значные с учетом заложенного в них теоретического правового 
смысла. Они отражают правовое сдерживание отдельных про-
тивозаконных действий [4].

Практика особенностей ограничения международного ха-
рактера конституционных прав отражает:

— защищенность интересов или свободы, которые пред-
ставлены в законе;

— обязательность уважения к  другим гражданам в  отно-
шение их прав и свободы;

— жизненно важное функционирования общественной 
жизни и контроля государства;

— обеспечение национальной независимости стран и  их 
территориальной целостности;

— предотвращение противоправных массовых действий, 
беспорядков и преступлений;

— беспристрастности действующего правосудия;
— защищенности общественных ценностей и отношений.
Более яркой идеей второй половины 20 века для современ-

ного общества становится опыт зарубежных стран в  отно-
шении правового государства, как проблемы, требующей ре-
шения, с позиции идеологии свободы личности. Ограничения 
и  особенности конституционного права базируются на раз-
делении полномочий власти, народном суверенитете и  плю-
рализме политического характера. С  юридической позиции 
закреплена правовая форма, позволяющая разграничивать по-
ведение гражданина в  рамках общественного правопорядка. 
Представим на рис. 1 общую конструкцию модели конституци-
онного права.

Рис. 1
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Диапазон закрепленных конституционных прав в  разных 
странах мира различен по уровню закрепленных свобод и юри-
дических прав граждан. Чаще всего на ограничениях конститу-
ционных прав отражаются уровни политического и  экономи-
ческого развития государства, развитие целостности правовой 
системы и традиционные особенности стран. Именно с такого 
трактования востребованы ограничения конституционных прав.

Для установления границ свободы личности конструкцией 
конституционных прав в зарубежных странах приняты следу-
ющие термины: лимитирование, утрата ограничение и  прио-
становление.

Законодательная база конституционного права Грузии, Ру-
мынии, Армении и  Чехии не предусматривает возможности 
приостановления, а  только ограничения для конституцион-
ного права свободы гражданина  [5, с.  22–23]. Хотя правовой 
режим данных стран позволяет говорить об ограничении во 
временном периоде прав личности. Приостановление консти-
туционных прав с позиции правового режима данных стран — 
это своего рода разновидность практического действия ограни-
чения самого права.

Представим, как выражаются ограничения конституцион-
ного права в разных странах [5, с 25–27]:

— в Румынии проявляется через особенности временного 
ограничения или исключительного способа в процессе реали-
зации права;

— в Молдове с  позиции принудительной меры к  тем, кто 
нарушил закон. Например, по решению суда и на определенный 
временной срок;

— в ФРГ как утрата (позиция лишения) конкретного права 
с указанием конкретного времени.

При этом ограничения с позиции лишения конституцион-
ного права могут отражаться на утрате права к печати, мнению, 
почтовой (иной) связи и  права убежища. Такие ограничения 
представлены на территории ФРГ. Практика конституционного 
суда ФРГ указывает о  том, что основой для решения ограни-
чений является поведение лица, который проявил агрессивную, 
последовательную деятельность для влияния (ликвидации) на 
действующий конституционный порядок страны.

Практика мирового института конституционного права 
говорит о том, что ограничения права по большинству случае 
наблюдается в  мирное время — 90%, приостановление права 
проводится чаще всего при введении особого правового ре-
жима — 10% [5].

Приостановление конституционного права вводится от-
носительно прав определенной категории. Например, в случае 
чрезвычайной ситуации может быть введена приостановка на 
конституционные правы свободы высказывания, права объе-
динений и собраний, права передвижения. Такой опыт наблю-
дается у стран Кипр, Белоруссия и Португалия.

Конституционные особенности права в  Испании не пред-
полагают ограничение основного права в правовом институте, 
а отражают только их приостановление. Ограничения консти-
туционного оправа в таком случае проводится по отношению 
либо к общим правам их обладателей, либо к индивидуальным. 
Конституция предусматривает приостановление индивиду-
альной формы конституционного права через судебный по-
рядок и с учетом парламентского контроля таких прав — права 
свободы, личной свободы, неприкосновенности жилища или 
тайн коммуникации.

В России конституционное право представлено совокупно-
стью правовых норм, позволяющих сохранять права человека 
и  выстроенную систему государственной власти, предметом 
которого являются общественные отношения.

При этом ограничение права подразумевает установление 
приделов для свободы личности с позиции, предусмотренной 
законом объеме и  только в  установленном порядке. Целесо-
образно говорить об ограничении конституционного права 
с  позиции его особенностей, а  именно с  позиции изменения 
в части объема и содержания действий норм, введённых кон-
ституционным институтом. Правовые ограничения безус-
ловно, направлены на действия индивида и отталкиваются от 
социальных и  юридических возможностей, представленных 
в Конституции.

Международная практика выделяет формы ограничения 
конституционных прав, которые могут быть представлены:

— абсолютным запретом, формой при котором различа-
ются запреты на реализацию конституционного права в целом;

— относительным запретом, как формой вариации реали-
зации свободы и права по средствам установления границ на 
поведение личности.

Конституционное право зарубежных стран выстроено на 
правиле «ограничение свободы и прав допустимо только на ос-
новании Конституции». Исключения данного правила находят 
свое отражение в Чехии, Боснии и Герцеговины [2, с. 45–46].

Таким образом, конституционное ограничение прав 
и свобод обусловлено развитием общества и направлено на до-
стижение компромисса в цепочке «личность — общество — го-
сударство». При этом важно выделить пределы самого консти-
туционного права. Анализ приведенных норм из Конституций 
мирового опыта позволяет выделить общие требования к ос-
новам ограничения прав и свобод гражданина в системе соци-
ально-политических и  юридических ценностей. Логика зало-
женных ценностей, тип и концепции представленной свободы 
и  права в  стране указывают на определенную работу самого 
конституционного права на базе Конституции и иных норма-
тивных актов. Анализ мировой практики конституционных 
актов построен на общих принципах законности и  специ-
альных принципах, свойственных каждой отдельной стране.
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В статье раскрывается порядок проведения аттестации государственных гражданских служащих. Автором акцентируется 
внимание на проблемных вопросах данной процедуры. Анализу подлежат отдельные пробелы и проблемы нормативно-правового ре-
гулирования аттестации государственных служащих: отсутствие в нормах действующего законодательства РФ официальной 
дефиниции понятия «аттестация»; недостатки критериев оценки работы государственного служащего, утвержденных п.  17 
Указа Президента РФ от 01 февраля 2005 г. №  110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации». По результатам анализа выявленных проблем, предложены рекомендации по их разрешению и по совершенствованию 
российского законодательства в исследуемой сфере.
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Актуальность темы настоящего исследования заключается 
в том, что необходимой составляющей эффективности де-

ятельности государственных органов являются высококвали-
фицированные кадры. В  этой связи, огромное практическое 
значение имеет аттестация государственных служащих.

За последние годы наблюдается негативная динамика теку-
чести кадров в  органах государственной власти. Это связано 
с  повышенными требованиями, предъявляемыми к  квалифи-
кационному уровню специалистов, занимающих должности 
в  государственных органах; несоответствием уровня служеб-
ного вознаграждения требуемой квалификации.

Несмотря на изложенные выше причины текучести кадров, 
тем не менее, на государственной службе должны трудиться 
только профессиональные кадры, обладающие стрессоустой-
чивостью, так как государственные служащие, прежде всего, 
являются представителями государственной власти.

Аттестация государственных служащих проводится, 
в  первую очередь, для установления соответствия работника 
занимаемой должности, его профессионализма.

На сегодняшний день на государственном уровне сфор-
мирована прочная нормативно-правовая основа, регулиру-
ющая организацию и проведение аттестации. Так, в нормах ФЗ 
от 27  июля 2004 г. №  79-ФЗ «О  государственной гражданской 
службе Российской Федерации» исследуемой процедуре за-
конодателем отведены две статьи — 48 и 49. Наряду с законом 
также необходимо выделить подзаконные нормативные пра-
вовые акты — Указы Президента РФ от 01 февраля 2005 г. №  110 
и  №  111, Постановление Правительства РФ от 09  сентября 
2020 г. №  1387. Несмотря на наличие прочной законодательной 
основы, регулирующей организацию и проведение аттестации 
государственных гражданских служащих, тем не менее, ни 

в одной из вышеуказанных документов не раскрывается офи-
циальная дефиниция понятия «аттестация», что приводит 
к возникновению дискуссий и споров в научной среде. Так, по 
мнению одних ученых [1, с. 40] аттестация раскрывается через 
оценку служащего занимаемой должности, другие авторы  [2, 
с.  146] содержание данного понятия рассматривают через за-
конодательно урегулированную процедуру, которая направ-
лена не только на установление соответствия служащего зани-
маемой должности, но также и, в целом, на совершенствование 
процедуры отбора кадров, на повышение их квалификации.

Проанализировав различные авторские определения, раз-
работанные на доктринальном уровне, можно прийти к выводу 
о  том, что практически всеми учеными в  качестве основного 
признака, характеризующего данное понятие выделяется цель 
аттестации — проверка соответствия служащего занимаемой 
должности. Данный критерий является основным при оценке 
его служебной деятельности. Однако, не всеми учеными разде-
ляется изложенный выше подход законодателя. Как отмечает 
А. В. Смирнова установление квалификационного соответ-
ствия служащего определенной должности устанавливается не 
в ходе процедуры аттестации, а при приеме его на службу. Если 
лицо не соответствует квалификационным требованиям для 
замещения должности на государственной службе, то работо-
датель отказывает ему в приеме на работу (службу). В свою оче-
редь, если лицо было принято на государственную службу, это 
значит, что его уровень образования, стаж работы (службы), 
психологические характеристики, установленные по резуль-
татам тестирования, соответствуют занимаемой должности.

В связи с  этим, как справедливо отмечает А. В. Смирнова, 
вышеуказанный критерий необходимо исключить из п.  17 
Указа Президента РФ от 01 февраля 2005 г. №  110 [4, с. 181].
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В рамках анализа п. 17 Указа Президента РФ от 01 февраля 
2005 г. №  110 можно установить, что наряду с вышеуказанным 
критерием аттестационная комиссия оценивает участие служа-
щего в  решении задач, поставленных перед государственным 
органом, отдельным его подразделением. При этом, Н. В. Ма-
гзумова обращает внимание на то, что на практике, преи-
мущественно, при подготовке материалов для проведения 
аттестации непосредственный руководитель служащего в мо-
тивированном отзыве указывает: конкретные виды и количе-
ство документов, составленных служащим, на определенный 
период времени; количество поручений, выполненных слу-
жащим; личностные характеристики служащего [3, с. 52].

Вместе с  тем, вышеуказанная информация о  результатах 
службы за аттестуемый период времени, зачастую непосред-
ственно не связана с задачами, поставленными перед государ-
ственным органом (подразделением). В  этой связи, ученый 
обращает внимание на необходимость пересмотра или исклю-
чения данного критерия из соответствующего перечня, пред-
усмотренного п. 17 Указа Президента РФ от 01 февраля 2005 г. 
№  110.

Рекомендуемый порядок проведения аттестации утвержден 
п. 19 Постановления Правительства РФ от 09 сентября 2020 г. 
№  1387, он заключается в следующем: рассмотрение представ-
ленных документов, заслушивание сообщения аттестуемого 
гражданского служащего, а в случае необходимости – его непо-
средственного руководителя (либо его заместителя) о профес-
сиональной служебной деятельности гражданского служащего, 
обсуждение результатов его профессиональной служебной дея-
тельности, принятие решения в отношении аттестуемого граж-
данского служащего.

Как отмечает В. О. Коновалова наибольшее внимание в про-
цедуре аттестации необходимо уделять сообщению аттестуе-
мого о результатах его профессиональной служебной деятель-
ности. Предпочтительно расширить данный этап аттестации 
посредством обязательной самопрезентации, которую должен 
подготовить аттестуемый [2, с. 145]. В рамках самопрезентации 
аттестуемый может наглядно осветить результаты своей дея-

тельности, обратить внимание аттестационной комиссии на 
наиболее сложных и  трудоемких видах работ, которые были 
им выполнены. Кроме того, посредством самопрезентации 
у членов аттестационной комиссии может сложиться наиболее 
точное впечатление относительно личностных и  профессио-
нальных качеств аттестуемого (уверенность в себе, свободное 
владение терминологией и др.).

Нами полностью разделяется вышеуказанный подход, сфор-
мированный в  научной среде, и  признается целесообразным 
дополнить Постановление Правительства РФ от 09  сентября 
2020 г. №  1387 п. 19.1 в следующей редакции: «Сообщение атте-
стуемого гражданского служащего оформляется в  виде само-
презентации, в которой аттестуемый размещает информацию 
о результатах выполненной работы за аттестационный период 
времени, включая наиболее сложные и значимые для работо-
дателя направления (с конкретизацией по количеству, объему 
и др.)».

Таким образом, процедура аттестации государственных 
гражданских служащих является необходимым этапом оценки 
качества их профессиональной деятельности. От эффектив-
ности проведения данной процедуры, во многом, зависит авто-
ритет всей системы государственных органов, так как каждый 
служащий является представителем государства и его профес-
сионализм должен быть очевидным. При этом, несмотря на 
большую практическую значимость процедуры аттестации слу-
жащих, тем не менее, на практике остаются неразрешенными 
некоторые проблемы в исследуемой сфере. В рамках проведен-
ного исследования было установлено, что на законодательном 
уровне отсутствует официальная дефиниция понятия «атте-
стация», на что неоднократно обращалось внимание ученых. 
Также в пересмотре нуждаются отдельные критерии оценки ра-
боты государственного служащего, утвержденные п. 17 Указа 
Президента РФ от 01  февраля 2005 г. №  110. В  качестве реко-
мендации по совершенствованию процедуры аттестации было 
предложено закрепить на уровне Постановления Правитель-
ства РФ от 09 сентября 2020 г. №  1387 обязательную самопре-
зентацию аттестуемого служащего.
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Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, при расследовании преступлений коррупционной направленности

Железняков Сергей Александрович, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В данной статье автор рассматривает особенности и проблемы, возникающие при взаимодействии следователя органами опе-
ративно-разыскной деятельности по преступлениям коррупционной направленности, которые, в свою очередь, обусловлены дока-
зательственной базой, собираемой по конкретному уголовному делу. Взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений 
производится на основании постановления, которое обусловлено поставленными задачами. Полагаем, что основной проблемой яв-
ляется проблема эффективного взаимодействия данных органов, поскольку именно эта проблема влияет на объективность и пол-
ноту, всестороннее собирание и доказывание обстоятельств по уголовному делу. Автор приходит к выводу, что эффективность 
взаимодействия заключается в слаженной и согласованной работе следователя и органов ОРД в соответствии с нормами уголов-
но-процессуального законодательства и инструкций работы органов дознания.

Ключевые слова: взаимодействие, следователь, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проблемы вза-
имодействия, преступления коррупционной направленности.

Эффективная работа и  взаимодействия следователя и  ор-
ганов, осуществляющих оперативный рассудительный, 

заключается в  искоренении разобщенности действий, упоря-
дочении слабых и усилении продуктивных форм их взаимодей-
ствия, которые, в свою очередь, основаны на достаточной про-
фессиональной подготовке как следователя, так и сотрудников 
органов дознания.

Необходим всесторонний анализ деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью и коррупцион-
ными правонарушениями.

В современных условиях в  Российской Федерации эффек-
тивное сотрудничество между органами следствия и органами 
дознания, а  также с  партнерскими организациями и  агент-
ствами на национальном, региональном и  международном 
уровнях имеет особое значение для эффективной борьбы с пре-
ступлениями, связанными с  организованной преступностью 
и коррупцией. Повышение следственного потенциала в системе 
уголовного правосудия в сочетании с усилиями по расширению 
сотрудничества способствует лучшему пониманию роли общей 
борьбы в этой области и, таким образом, помогает сдерживать, 
выявлять, привлекать к уголовной ответственности и предот-
вращать преступления, связанные с коррупцией. Они должны 
быть непосредственной частью устойчивой, долгосрочной 
и  всеобъемлющей стратегии по сокращению возможностей 
для коррупции и открытию политической и экономической си-
стемы для большей конкуренции.

Результаты оперативной работы органов дознания пока-
зывают, что в  Российской Федерации признается серьезность 
проблемы коррупции и  организованной преступности: госу-
дарство предпринимает решительные законодательные норма-
тивно-правовые акты и действия, основанные на историческом 
и практическом опыте.

При расследовании преступлений коррупционной направ-
ленности происходит взаимодействие органы следствия и ор-
ганы дознания, а следователь, обладающий процессуальной са-
мостоятельностью и ведущий первоначальное производство по 
уголовному делу, является наиболее важным участником про-
цесса. Одной из задач следователя является организация надле-

жащего взаимодействия с лицами, участвующими в расследо-
вании, в целях установления истины по некоторым уголовным 
делам [1, с. 32.].

Очевидно, что один следователь или даже группа следо-
вателей не в состоянии справиться с расследованием многих 
преступлений без поддержки следственных органов. Взаимо-
действие между этими аспектами обусловлено, прежде всего, 
тем, что и следователь, и следственные органы обладают спец-
ифическими и присущими им средствами раскрытия престу-
плений.

Важным аспектом, который в  юридической теории выде-
ляется в качестве проблемных, является ограниченность дей-
ствий, которые следователь вправе поручить сотрудникам опе-
ративных подразделений. Одним из таких действий является 
предъявления обвинения, признании лица потерпевшим, то 
есть те действия, которые связаны с оценкой доказательств. Из 
этого следует, что следователь обязан самостоятельно произво-
дить данный действия, так как он обладает достоверными зна-
ниями по отношению к расследуемому уголовному делу.

Более того, проблема целесообразности проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий и  реализация их в  опре-
делённое процессуальные сроки, выделяются в  отдельную 
проблему, заключающуюся, в  первую очередь, в  стремлении 
следователям к собиранию доказательственной базы по уголов-
ному делу, а также его профессиональной подготовки, позволя-
ющие ему поручать органам дознания проведение тех или иных 
действий [2, с. 45].

В виду того, что взаимодействие с органом дознания в ос-
новном производится согласно письменным поручениям сле-
дователя, следователь, в  зависимости от различных неуста-
новленных обстоятельств, представляет доказательства, 
определяет пути и средства борьбы с ними, а затем составляет 
план проведения оперативно-розыскных мероприятий, согла-
сованный со следственно-оперативной группой.

Оперативные подразделения также планируют подготовку 
и  проведение оперативно-розыскных мероприятий, необхо-
димых для раскрытия преступления. При установлении со-
трудничества характер планирования существенно меняется. 
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Обмен информацией также необходим для обеспечения коор-
динации совместного планирования [3, с. 13].

В связи с этим при взаимодействии со следователем в ходе 
предварительного следствия сотрудник оперативного подраз-
деления обязан сообщить следователю о  намерении подозре-
ваемого скрыться, оказать незаконное воздействие на других 
участников уголовного судопроизводства, что чаще всего 
и происходит при совершении коррупционных преступлений, 
совершить другое преступление или продолжить совершение 
преступления, в котором он подозревается.

Задача следователя в  данном случае заключается в  даче 
четких и конкретных письменных поручений органам дознания. 
В поручении должно быть указано, что именно орган дознания 
должен расследовать в интересах уголовного судопроизводства, 
какие оперативно-розыскные мероприятия должны быть про-
ведены, сроки проведения и необходимые для этого указания.

К организационно-тактическим формам сотрудничества 
относятся формирование следственной группы, использо-

вание следователем результатов оперативно-розыскных ме-
роприятий при подготовке версий по уголовным делам, со-
вместное планирование оперативно-розыскных мероприятий 
в составе следственно-оперативной группы, выдача подробных 
инструкций и распоряжений сотрудникам органа дознания, не-
посредственно участвующих в осуществлении оперативно-ро-
зыскных мероприятий или следственных действий, тактиче-
ских комбинаций и операций, обмен информацией [4, с. 126].

Очевидными механизмами снижения уровня коррупции 
и  организованной преступности в  Российской Федерации 
могут быть: реализация мер по обеспечению свободы предпри-
нимательства; разработка оперативных стратегий по борьбе 
с коррупцией; внедрение специфических методов борьбы с кор-
рупцией; признание позитивных нормативных правовых актов 
и практики правоприменения превентивного характера в Рос-
сийской Федерации для совместной деятельности органов след-
ствия и органов дознания в борьбе с коррупционными престу-
плениями.
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Использование и охрана информации, составляющей коммерческую тайну: 
актуальность внедрения методических рекомендаций для предпринимателей

Зантария Антон Бесланович, студент магистратуры
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

Настоящая статья посвящена исследованию вопроса о необходимости внедрения методических рекомендаций для предприни-
мателей в сфере использования и охраны информации, составляющей коммерческую тайну.

Актуальность настоящей статьи определяется тем, что на современном этапе развития социально-экономических отно-
шений информация играет ключевую роль. В связи с тем, что на сегодняшний день обмен сведениями между гражданами, организа-
циями и государствами осуществляется на постоянной основе, можно определить, что информация является базисом научного, 
технического, а также экономического прогресса. Немаловажным является факт высокого уровня развития технологий, способству-
ющих передаче и использованию информации, и отсутствие унифицированных методических рекомендаций для предпринимателей 
по использованию сведений, составляющих коммерческую тайну, в том числе с учетом технологического прогресса современности.

Ключевые слова: информация, коммерческая тайна, охрана, юридическая ответственность, сеть Интернет, онлайн-плат-
формы, методические рекомендации, унификация.

Коммерческая тайна, о которой пойдет речь в данной статье, 
представляет собой режим конфиденциальности инфор-

мации, который способствует обладателю информации при су-
ществующих или возможных обстоятельствах увеличить до-

ходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 
на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду, согласно п. 1 ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» [1] и ст. 1 
Разъяснения Президиума ФАС России от 21.02.2018 №  13 [2].
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Обладатель информации — лицо, которое ею владеет на за-
конном основании, ограничило доступ к ней и установило в от-
ношении нее режим коммерческой тайны, согласно п. 4 ст. 3 За-
кона [1].

Исходя из смысла положений Закона [1], обладатель имеет 
возможность реализации юридической защиты информации 
только при регламентации локальными актами предприятия 
режима коммерческой тайны и проведении всех необходимых 
мероприятий по обеспечению защиты информации. В  случае 
отсутствия регламентации и, как следствие, установления ре-
жима коммерческой тайны, компания не будет иметь права на 
юридическую защиту ценной конфиденциальной информации. 
Режим коммерческой тайны предполагает правовые, органи-
зационные, технические меры по охране конфиденциальности 
информации, составляющей коммерческую тайну.

Мероприятия по созданию системы защиты коммерческой 
тайны в  настоящее время могут включать следующие: аудит 
информационной безопасности, составление перечня све-
дений, составляющих коммерческую тайну, разработка мо-
дели угроз безопасности коммерческой тайны, заключение со-
глашений о  неразглашении информации (NDA), внедрение 
технических средств защиты информации (СЗИ) для предот-
вращения утечек информации по электромагнитному, вибро-
акустическому каналам. Обладатель информации также обязан 
произвести обучение персонала компании по внутренним про-
цедурам работы с  информацией, являющейся коммерческой 
тайной и правилам работы со средствами защиты информации.

По мнению автора, имело бы полезность создание отдельных 
методических рекомендаций, излагающих перечень способов 
охраны конфиденциальности информации предпринимате-
лями в целях обеспечения дополнительных мер по охране ин-
формации. Следует отметить существование на сегодняшний 
день Государственного реестра сертифицированных средств 
защиты информации, который содержит в себе как новейшие, 
так и  устаревшие программы, уже не пригодные к  использо-
ванию. В таком случае, основываясь на данном реестре, можно 
издать акт рекомендательного характера для предпринимателя, 
который бы содержал наиболее эффективные способы охраны 
конфиденциальности информации в  целях превенции нару-
шений в информационно-телекоммуникационной сети.

Отсутствие единых методических рекомендаций для субъ-
ектов предпринимательской деятельности в  сфере коммерче-
ской тайны является одной из ключевых проблем правового 
регулирования коммерческой тайны в  сфере предпринима-
тельской деятельности. Представляется необходимым собрать 
все нормы и обобщить их в едином документе — методических 
рекомендациях, что могло бы позволить предпринимателям за-
ниматься своей основной деятельности, не погружаясь в юри-
дические нюансы охраны коммерческой тайны и не расходуя де-
нежные средства на соответствующие консультации у юристов. 
Особенную актуальность данные методические рекомендации 
могли бы иметь для субъектов малого и среднего бизнеса, где 
каждый рубль на учете, и излишние траты определенно явля-
ются проблемой для предпринимателя. Составление подобных 
рекомендаций могло бы быть направлено и на исполнение про-
граммы по развитию малого и среднего предпринимательства 

в России, так как методические рекомендации на пару страниц 
могли бы существенно улучшить понимание субъектами пред-
принимательской деятельности своих прав и обязанностей, что 
в конечном итоге способствовало бы снижению количества на-
рушений.

Данное методическое пособие должно было бы содержать, 
по мнению автора, следующие положения:

1. В первую очередь необходимо было бы предоставить 
базовые дефиниции, а также объяснение важности информа-
ционной составляющей ведения бизнеса. Уместно включение 
краткого перечня объектов информации, которая может быть 
защищена как коммерческая тайна.

2. Далее, в этом же разделе, необходимо привести общий 
перечень информации, которая не подлежит защите как ком-
мерческая тайна, а также методические рекомендации по опре-
делению ценности информации, например, форме анкеты с от-
ветами да/нет и  решением на основе количества выбранных 
вариантов «да».

3. Необходимо предоставить методические рекомендации 
по включению дополнительного соглашения о  коммерческой 
тайне в  трудовой договор сотрудников, также оговорить сле-
дующие вопросы: с  какими сотрудниками такое соглашение 
обязательно и  как это должно быть оформлено юридически, 
также — как данная информация должна быть доведена до со-
трудника.

4. В методических рекомендациях необходимо поставить 
вопрос обеспечения контроля за сохранностью коммерческой 
тайны: какие средства и способы могли бы быть для этого ис-
пользованы, как действующее законодательство Российской 
Федерации позволяет это реализовывать.

5. В этом же разделе может быть также представлен краткий 
перечень наиболее эффективных форм контроля в  мировой 
практике, которые, однако, не получили дублирования в нацио-
нальном законе и кодексах, однако чьи положения могут, в силу 
отсутствия противоречий с нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации, быть включены в локальные 
акты компании.

6. Следующий раздел следует посвятить юридической от-
ветственности; перечислить актуальные меры ответственности 
за нарушения режима охраны коммерческой тайны. Привести 
краткий перечень со ссылками на статьи Гражданского [3], Тру-
дового  [4] и  Уголовного  [5], а  также Административного ко-
декса Российской Федерации [6], также на ст. 14 ФЗ «О коммер-
ческой тайне» [1].

Подобные методические рекомендации могли бы быть пре-
доставлены субъектам предпринимательской деятельности при 
государственной регистрации или иной формы ведения пред-
принимательской деятельности. Кроме того, посредством изме-
нений сайта Федеральной Налоговой Службы возможно было 
бы осуществить постоянный, открытый доступ к данным ме-
тодическим рекомендациям. Помимо упомянутого сайта ФНС, 
это могло бы быть внедрено также через сайт Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации. Подобные новшества 
могли бы существенно повысить уровень правовой грамот-
ности, а также подготовленности субъектов предприниматель-
ской деятельности к ведению бизнеса.
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Кроме того, итогом внедрения подобных рекомендаций 
могло бы быть количественное снижения количества правона-
рушений и преступлений в области охраны института коммер-
ческой тайны.

Следует указать на полномочный орган, имеющий возмож-
ность в рамках своей компетенции осуществить процедуру вве-
дения Методических рекомендаций. По мнению автора статьи, 
исходя из функций Федеральной антимонопольной службы, 
именно ФАС РФ может осуществить разработку и  принятие 
Методических рекомендаций. Так, согласно содержанию ст. 5.4 
«Положения о ФАС РФ» [7], ФАС РФ обобщает и анализирует 
практику применения законодательства Российской Феде-
рации в установленной сфере деятельности, разрабатывает ре-
комендации по применению антимонопольного законодатель-
ства. Также, согласно Разъяснению Президиума ФАС России от 
21.02.2018 №  13 [2], орган предпринимательской деятельности, 
согласно положениям ст. 25 Закона о защите конкуренции [8] 
обязан представлять по требованию антимонопольного ор-
гана информацию, составляющую коммерческую тайну. Ввиду 
прочной взаимосвязи информации, составляющей коммер-
ческую тайну, как объекта, и ФАС РФ, как органа, имеющего 
прямой доступ к  такой информации согласно действующему 

законодательству, полагается, что вопрос составления Мето-
дических рекомендаций должен быть возложен на ФАС РФ 
и  включен в  качестве дополнительного полномочия ФАС РФ 
статьей 5.4.1 «Положения о ФАС РФ».

Таким образом, следует резюмировать, что на данный мо-
мент в законодательстве Российской Федерации нет отдельных 
положений по регулированию правоотношений по обеспечению 
охраны коммерческой тайны в сети Интернет, и данное обстоя-
тельство предполагает использование стандартных механизмов 
в защите коммерческой тайны в сети Интернет. Соответственно 
субъекту предпринимательской деятельности при обеспечении 
условий сохранности коммерческой тайны в  сети Интернет 
нужно: обеспечить допуск сотрудников к  такой тайне, преду-
предить их об ответственности, подписать дополнительные со-
глашения с работниками о допуске к коммерческой тайне. Мето-
дические рекомендации и их структура, предложенная автором 
настоящей статьи, могла бы минимизировать затраты субъектов 
предпринимательской деятельности, как времени на изучение 
действующего законодательства, так и  денежных средств. На-
личие таких Методических рекомендаций в открытом доступе, 
по мнению автора, в настоящее время необходимо для эффек-
тивного развития правовой системы данной области.
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В статье указана роль газораспределительных организаций в сфере естественной монополии, а также затронуты проблемы 
определения правового статуса данных субъектов.
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Газовая отрасль является крупнейшим источником по-
полнения государственного бюджета, поэтому она имеет 

важное стратегическое значение в  экономике и  социальной 
сфере страны. Природный газ играет огромную роль в жизне-
обеспечения населения, являясь важнейшей структурной со-
ставляющей развития производственных сил страны, и ее ре-
гионов.

Одним из участников рынка газа в Российской Федерации 
являются газораспределительные организации (ГРО), наиболее 
приближенные к конечным потребителям. Как мы можем за-
метить, четкого законодательного регулирования своего поло-
жения они не имеют.

Стоит отметить, что статьей  2 Федерального закона от 
31.03.1999 №  69-ФЗ «О  газоснабжении в  Российской Феде-
рации» предусмотрено определение понятия газораспредели-
тельная организация как «специализированная организация, 
которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании газораспределительной сетью и  осуществляет ре-
гулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям и  по техноло-
гическому присоединению газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям, обеспечивает подачу газа его 
потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспреде-
лительной системы».

Вместе с тем газораспределительные организации опреде-
ляются как «специализированные республиканские, краевые, 
областные, городские, межрайонные, сельские организации, 
занятые развитием и  эксплуатацией систем газоснабжения 
территорий, обеспечением покупателей газом, а  также 
оказывающие услуги по транспортировке газа по своим 
сетям» (пункт  3 Правил поставки газа в  Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
05.02.1998 №  162).

Действующее гражданское законодательство не содержит 
четкого понятия газораспределительной организации как юри-
дического лица, что затрудняет понимание того, что пред-
ставляет собой данная организация, каким определенным 
критериям она должна соответствовать, чтобы получить воз-
можность осуществлять деятельность, связанную с использо-
ванием газораспределительной системы и так далее.

Более простыми словами, газораспределительная органи-
зация — это специализированная компания, отвечающая за 
эксплуатацию газораспределительной системы и транспорти-
ровку природного газа до потребителей. Именно данные ор-
ганизации поддерживают надежность действующих и  стро-
ительство новых сетей, отвечают за присоединение домов 
к газу.

В соответствии с абзацем «б» пункта 2 Правил пользования 
газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 17.05.2002 №  317 газораспределительной организацией 
может быть организация, которая является собственником га-

зораспределительной системы, получившая газораспредели-
тельную систему в  процессе приватизации либо создала или 
приобрела ее на других предусмотренных законодательством 
Российской Федерации основаниях, или организация, заклю-
чившая с  собственником газораспределительной системы до-
говор на ее эксплуатацию.

На практике часто возникают проблемы регулирования га-
зовой отрасли, многие из которых до сих пор не проработаны. 
В том числе, актуальным вопросом, находящимся на стадии из-
учения и  исследования, является проблема определения ста-
туса газораспределительных организаций.

Рассматривая роль газораспределительных организаций 
в  контексте рыночных отношений, можно сказать, что они 
являются посредниками между поставщиками и  потребите-
лями природного газа. В  рамках этой деятельности заключа-
ются договоры газораспределительных организаций с обеими 
сторонами сделки, которые конкретизируют и  детализируют 
параметры поставок топлива, условий и порядка расчетов, от-
ветственность за нарушение договорных обязательств.

Вместе с  тем, газораспределительные организации имеют 
статус естественных монополий в сфере транспортировки при-
родного газа по трубопроводам низкого и среднего давления на 
территории функционирования своей области.

Отнесение ГРО к  субъектам естественной монополии об-
условлено тем, что они базируются на владении такими уни-
кальными ресурсами как природный газ (например, во время 
транспортировки), газораспределительными сетями, а  также 
оказывают услуг транспортировки природного газа конечным 
потребителям по сетям среднего и низкого давления.

Следовательно, являясь субъектами естественной моно-
полии, деятельность газораспределительных организаций под-
вергается регулированию со стороны государства, например, 
в  лице антимонопольного органа — Федеральной антимоно-
польной службы.

Необходимость государственного регулирования деятель-
ности газораспределительных организаций необходимо в силу 
того, что они относятся к субъектам монополии, а также явля-
ются публичными службами, функционирование которых не-
возможно без специального регулирования в силу высокой со-
циальной значимости, осуществляемой ГРО деятельности.

На практике затруднения в  определении правового поло-
жения газораспределительных организаций вызывают слож-
ности в доказывании их статуса, установления правомочий на 
оказание соответствующего вида услуг, в том числе связанных 
с техническим обслуживанием внутридомового газового обо-
рудования, а также подключением новых потребителей к сетям 
газораспределения [1].

Несмотря на возможно объёмное правовое регулирование 
деятельности субъектов естественной монополии, в частности 
газораспределительных организаций, остаются и  пробелы, 
что только порождает множество дискуссий среди правоведов 
и ученых.
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Данная статья посвящена зачету государственной пошлины при отказе в выдаче лицензии. Рассмотрены позиции судов. Пред-
лагается внесение изменений в пункт 7.1 статьи 333.40 Налогового кодекса.
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Государственная пошлина — это сбор, порядок взимания ко-
торого установлен Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации (часть вторая) (далее — НК РФ). Сложно найти орга-
низацию или гражданина, которые в  своей деятельности или 
какой-либо жизненной ситуации не столкнулись с уплатой го-
сударственной пошлины. Порядок, сроки, особенности уплаты 
госпошлины определены главой 25.3 НК РФ. Однако, возни-
кают случаи, когда необходимо вернуть государственную по-
шлину, учитывая и  то, что размеры госпошлин варьируются 
от 100 до 9 500 000 рублей. Можно ли вернуть госпошлину? Так, 
статьей 333.40 НК РФ установлены основания и порядок воз-
врата или зачета государственной пошлины.

Пунктом 1 статьи 333.40 НК РФ определен исчерпывающий 
перечень оснований возврата (зачета) государственной по-
шлины.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 333.40 НК 
РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 
частично или полностью в случае возвращения заявления о со-
вершении юридически значимого действия и (или) документов 
без их рассмотрения уполномоченным органом (должностным 
лицом), совершающим данное юридически значимое действие.

То есть, государственная пошлина является государ-
ственным сбором, который оплачивается при обращении в го-
сударственный орган за совершением юридически значимых 
действий независимо от результата рассмотрения заявления. 
Такого основания, как возврат государственной пошлины 
в случае отказа в предоставлении государственной услуги, не 
предусмотрено.

Не является причиной для возврата пошлины и отказ в вы-
даче лицензии в случае изменения лицензионных требований 
и условий розничной продажи алкогольной продукции (поста-

новление ФАС Северо-Западного округа от 13 августа 2012 года 
№  А56–61134/2011).

При этом организации впервые начинающие деятельность 
не имеют возможности нанять «армию» сотрудников, как пра-
вило, в небольших организациях один руководитель, один бух-
галтер и  обслуживающий персонал. Предпринимателями не 
всегда правильно понимается закон и,  к  примеру, отсутствие 
каких-либо документов может привести к потере госпошлины. 
Так, государственная пошлина за выдачу лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции составляет 65 000 ру-
блей за 1  год. Отказ в  выдаче лицензии и  невозможность 
возврата государственной пошлины приводит к большой фи-
нансовой нагрузке для малого бизнеса, который на начальном 
этапе осуществления деятельности пока только вкладывает де-
нежные средства для открытия.

Также трудности открытия и  ведения бизнеса организа-
циями затрудняется периодическими политэкономическими 
кризисами и другими изменениями рыночной ситуации. Госу-
дарством постоянно предлагается меры поддержки для малого 
и среднего предпринимательства. Принятие во внимание изме-
нений, предлагаемых в данной статье, также не допустит необо-
снованного обогащения государства.

«Обращаем также внимание на правовую позицию Консти-
туционного Суда Российской Федерации, изложенную в  По-
становлении от 23  мая 2013  года №  11-П, согласно которой 
пункт  333.40 НК РФ как по своему буквальному смыслу, так 
и во взаимосвязи с абзацем двадцать четвертым подпункта 94 
пункта 1 статьи 333.33НК РФ не предполагает возврата упла-
ченной государственной пошлины в случае отказа уполномо-
ченного органа в выдаче лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции. Данная правовая позиция находит 
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отражение в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 11 июля 2014 года №  47.

Таким образом, в  случае отказа уполномоченного органа 
в  выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции уплаченная сумма государственной пошлины возврату 
не подлежит.

Также уплаченная государственная пошлина не может быть 
зачтена в счет суммы государственной пошлины, подлежащей 
уплате за совершение аналогичного действия» [5].

Постановлением от 23  мая 2013  года №  11-П Консти-
туционный Суд дал оценку конституционности пункта  1 
статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации [3].

Оспоренные заявителем нормативные положения являлись 
предметом рассмотрения Конституционного Суда как позволя-
ющие отказывать в возврате государственной пошлины, ранее 
уплаченной соискателем лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции, в случае принятия уполномоченным ор-
ганом решения об отказе в предоставлении такой лицензии.

Своим решением Конституционный Суд признал оспо-
ренные законоположения не противоречащими Конституции 
Российской Федерации, поскольку они:

— не допускают — при выполнении соискателем лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции условий, необ-
ходимых для осуществления указанной деятельности, — при-
нятие лицензирующим органом произвольного решения по 
данному вопросу,

— позволяют соискателю лицензии самостоятельно, до по-
дачи в  лицензирующий орган необходимых документов, оце-
нить соответствие отраженных в  них данных требованиям, 
предъявляемым к розничной продаже алкогольной продукции,

— в случае необоснованного отказа в предоставлении ука-
занной лицензии позволяют обжаловать его в лицензирующий 
орган либо в суд.

Стоит отметить, что в  2018  году в  НК РФ была принята 
норма, а именно, пункт 7.1 статьи 333.40 НК РФ: плательщик го-

сударственной пошлины, установленной в соответствии с под-
пунктом 94 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, за исключением го-
сударственной пошлины, уплаченной за предоставление или 
продление срока действия лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции, имеет право на зачет уплаченной суммы 
государственной пошлины в счет суммы государственной по-
шлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного дей-
ствия. Указанный зачет производится в  случае, если уполно-
моченным органом было отказано в совершении юридически 
значимого действия по основаниям, указанным в  пункте  9 
статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №  171-ФЗ 
«О  государственном регулировании производства и  оборота 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции». При том, что госпошлина за переоформление ли-
цензии составляет значительно меньшую сумму и  не влечет 
большой финансовой нагрузки на предприятия. Также перео-
формление лицензии осуществляется организациями, которые 
уже ведут деятельность, то есть имеют доходы от предприни-
мательства.

В том числе, в случае неправомерного отказа в выдаче ли-
цензии, денежные средства будут возвращены (в  случае су-
дебного обжалования), но при этом организация может зая-
вить убытки в виде неполученного дохода за время «простоя». 
В случае же возможности перезачета госпошлины организации 
реже будут обращаться в суд по таким основаниям, что также 
сократит количество рассматриваемых дел в  судах и  даль-
нейшие потери бюджета в случае выплаты убытков.

Таким образом, предлагается внести изменения в пункт 7.1 
статьи 333.40 НК РФ, исключив в первом абзаце слова «за пре-
доставление» и изложив абзац третий в новой редакции «Зачет 
суммы уплаченной государственной пошлины может быть осу-
ществлен в  случае отказа в  переоформлении лицензии в  те-
чение трех лет со дня ее уплаты, а в случае отказа в предостав-
лении лицензии в течение одного года со дня ее уплаты».
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Особенности освобождения несовершеннолетних 
от уголовной ответственности и наказания
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Статья посвящена исследованию особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и нака-
зания. Вопреки тому, что преступность среди несовершеннолетних в последние несколько лет продолжает снижаться, данная 
проблематика сохраняет свою актуальность. Результаты исследования подтвердили необходимость в расширении перечня огра-
ничений, применяемых к  несовершеннолетнему, что будет способствовать совершенствованию института уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетний, наказание, освобождение, меры воспитательного воздействия, система наказаний несо-
вершеннолетних.

Активное развитие информационных технологий позво-
ляет каждому беспрепятственно получать доступ к проис-

ходящим событиям сегодняшних дней. Среди острых тем в сети 
Интернет выступает возросшая жестокость и хладнокровность 
несовершеннолетних преступников в отношении своих жертв. 
Согласно официальной статистике за 2021  год, преступность 
несовершеннолетних снизилась за последние несколько лет, 
но данная проблема не теряет своей актуальности. Так, данные 
официальной статистики свидетельствуют о  том, что за про-
шлый год было выявлено 29 тысяч несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления [1].

Несовершеннолетнее лицо — наиболее уязвимая категория 
в силу своей незрелости, которая позволяет совершать престу-
пления, не думая о последствиях. Психологический портрет не-
совершеннолетнего преступника неизменно изучается учеными. 
Чаще всего такая категория преступников характеризуется доми-
нирующими отрицательными качествами: безответственность, 
агрессивность, негативизм, лень, отчуждение, неестественный 
уровень притязаний и иные черты, негативно отражающиеся на 
состоянии несовершеннолетнего лица [2, с. 280]. Кроме того, на 
практике распространены случаи, когда несовершеннолетние 
вовлекаются родителями в совершение преступлений.

Вместе с  тем уголовно-правовое регулирование привле-
чения несовершеннолетних к  ответственности за совершение 
преступлений и  назначение им наказания, освобождение от 
них — призвание государства, целью которого является обе-
спечение всестороннего развития несовершеннолетних, что на-
равне с уголовно-правовой защитой прав, свобод и законных 
интересов таких лиц не исключает применение мер правового, 
социального и воспитательного характера.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК 
РФ) содержатся нормы, применяемые исключительно к  несо-
вершеннолетним, касающиеся возраста, обстоятельств, смягча-
ющих наказание и прочего. Так, например, несовершеннолетие 
виновного признается смягчающим обстоятельством. Кроме 
того, законодательством предусматриваются нормы, в которых 
возраст несовершеннолетнего потерпевшего — квалифици-
рующий признак, влекущий в большинстве случаев для вино-
вного повышенную уголовную ответственность.

Такой подход обусловлен неспособностью несовершенно-
летних в  полной мере отдавать отчет своим действиям и  ру-

ководить ими. В силу психологических и социальных особен-
ностей рассматриваемой категории лиц законодательством 
предусматривается освобождение их от наказания. Позиция за-
конодателя объясняется возможным негативным воздействием 
на лицо, впервые совершившее преступное деяние, а не приве-
дение его к  искуплению и  исправлению благодаря реальному 
назначению наказания [3, с. 49].

Отметим, что уголовным законодательством предусматри-
вается возможность произвести замену наказания на принуди-
тельные меры воспитательного воздействия, о чем свидетель-
ствует ст. 92 УК РФ [4]. Более того, в Главе 12 УК РФ содержится 
7 видов освобождения от наказания, которые применяются 
в том числе в отношении несовершеннолетних.

Среди ученых распространена позиция, согласно которой 
специальными видами освобождения несовершеннолетних от 
наказания выступают применение принудительных мер вос-
питательного воздействия и  помещение в  специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа. Подобная точка 
зрения, на наш взгляд, является весомой, поскольку названные 
виды освобождения имеют специфическое содержание и  при-
меняются исключительно к  лицам, не достигших совершенно-
летия [5].

Останавливаясь подробнее на принудительных мерах 
воспитательного воздействия, отметим, что реализация дан-
ного вида освобождения возможна, если совершенное пре-
ступление является небольшой или средней тяжести. Однако 
признание судом возможности исправления исследуемой ка-
тегории лиц без назначения ему наказания безусловно явля-
ется субъективным и  зависит от обстоятельств и  личности 
лица, совершившего преступление. Предусматриваются сле-
дующие принудительные меры воспитательного воздей-
ствия:

1. Предупреждение — мера, которая несет воспитатель-
но-правовой характер. Целью предупреждения является дове-
дение до несовершеннолетнего осознания, что он должен быть 
законопослушным гражданином и не должен совершать проти-
воправные деяния.

2. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного органа — мера, 
возлагающая обязанность контролировать несовершеннолет-
него и заниматься его перевоспитанием.
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3. Возложение обязанности загладить причиненный 
вред — мера, способствующая примирению сторон (например, 
принесение извинений, возмещение имущественного вреда).

4. Ограничение досуга и  установление особых требо-
ваний к  поведению несовершеннолетнего — мера, предпола-
гающая запрет на посещение определенных мест и ограничи-
вающая субъекта во времени, в пределах которого позволено 
находиться вне места жительства и др. Однако существуют ус-
ловия: несовершеннолетний должен быть не моложе 15  лет, 
иметь источник дохода или имущество, а также возможность 
работать, что позволит совершать необходимую для заглажи-
вания причиненного вреда работу.

Вместе с  тем лицу может быть назначено несколько при-
нудительных мер воспитательного воздействия. Срок их при-
менения от одного месяца, если преступление небольшой тя-
жести, до 3  лет, если преступление средней тяжести. Однако 
при нарушении обязательств несовершеннолетний привлека-
ется к уголовной ответственности на общих основаниях, а при-
нудительные меры воспитательного воздействия отменяются.

Останавливаясь подробнее на помещении несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа, отметим, что такая мера предусматривается 
при совершении преступления средней тяжести, а также тяж-
кого преступления, если предусматривается ответственность 
в виде лишения свободы. Кроме того, противоправное деяние 
не должно подпадать под содержащийся в ч. 5 ст. 92 УК РФ пе-
речень. Однако в  применении данного вида освобождения 
может быть отказано, если суд установит отсутствие вероят-
ного положительного воздействия на несовершеннолетнего, 

необходимости в особых условиях воспитания и обучения. На 
наш взгляд, можно утверждать, что помещение несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа — принудительная мера воспитательного воздей-
ствия и имеет право на закрепление в ст. 90 УК РФ.

Вместе с тем среди научных деятелей сохраняет свою акту-
альность вопрос определения необходимости в  применении 
освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответствен-
ности или от наказания. Согласно позиции отдельных авторов, 
в  уголовном законодательстве РФ наблюдается конкуренция 
между специальными видами освобождения от наказания 
и  уголовной ответственности и  между общими и  специаль-
ными видами освобождения [6, с. 151]. На наш взгляд, решение 
данной проблемы возможно найти в  исключении из УК РФ 
специальных видов освобождения несовершеннолетних от на-
казания и уголовной ответственности.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить активное 
вмешательство со стороны государства в  разрешение про-
блемы преступности среди несовершеннолетних, однако сохра-
няющийся высокий уровень преступности подтверждает необ-
ходимость в дальнейшем создании механизмов борьбы с ней. 
Проведенный анализ законодательства позволяет сделать за-
явление об отсутствии исчерпывающего перечня возможных 
ограничений в отношении несовершеннолетних. Поскольку на 
современном этапе развития государства образ жизни несовер-
шеннолетних претерпевает существенные изменения, следует 
регулярно проводить мониторинг существующих программ 
и  мер противодействия и  профилактики преступности среди 
изучаемой категории лиц.
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Преступления в сфере компьютерной информации,  
компьютерные преступления и киберпреступность: соотношение понятий

Квятковский Константин Сергеевич, студент
Иркутский государственный университет

Автором статьи рассматриваются различные определения преступлений в сфере компьютерной информации, компьютерных 
преступлений и киберпреступлений (киберпреступности). Рассматриваются различные подходы к соотношению данных понятий, 
и предлагается собственная точка зрения на их соотношение.
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Crimes in the field of computer information, computer crimes 
and cybercrime: the relationship of concepts

The author of the article discusses various definitions of crimes in the field of computer information, computer crimes and cybercrimes (cy-
bercrime). Various approaches to the relationship of these concepts are considered, and their own point of view on their relationship is proposed.

Keywords: crimes in the field of computer information, computer crimes, cybercrime, cybercrime, The Criminal Code of the Russian Federation.

Состояние современной преступности характеризуется ко-
личественными и  качественными изменениями. Неиз-

менное развитие общественных отношений, развитие науки 
и техники порождает новые отношения, которые со временем 
становятся уязвимыми к преступности и таким путем формиру-
ются новые виды преступности. Одной из сфер общественных 
отношений, являющихся относительно новой, является ком-
пьютерная информация, которую можно рассматривать одно-
временно как предмет преступного посягательства. Средство 
совершения преступления и сферу общественных отношений, 
подверженную преступным посягательствам.

Киберпреступность как явление, изучаемое циклом уго-
ловно-правовых наук, является относительно новым как для 
России, так и  для всего мира и  связано, в  первую очередь, 
с развитием компьютерных технологий, цифровизации обще-
ственной и  государственной жизни и  их использование пре-
ступным миром. Развитие высоких технологий, внедрение из 
во все сферы общественной жизни, всеобщая цифровизация не 
только оказали положительное влияние на развитие общества, 
но и сделали его уязвимым для киберпреступности. Угроза ки-
берпреступности для национальной безопасности неоспорима, 
и может преодолена исключительно в принятии правовых и ор-
ганизационных мер, включающих формирование соответству-
ющей уголовной политики, совершенствование уголовной от-
ветственности за совершение киберпреступлений, а  также 
разработке и принятии профилактических мер [1, с. 117]. По-
нятие киберпреступности разрабатывается циклом уголов-
но-правовых наук, имеющих как теоретическое, так и  при-
кладное значение.

В настоящее время, УК РФ оперирует термином «престу-
пления в  сфере компьютерной информации» для обозна-
чение негативных явлений в сфере высоких технологий. УК РФ 
была включена глава 28, получившая название «Преступления 
в  сфере компьютерной информации», включенная в  струк-
туру раздела IX «Преступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка». Глава 28 содержит четыре 
статьи, устанавливающие ответственность за неправомерный 
доступ к  компьютерной информации (ст.  272 УК РФ); за со-
здание, использование и  распространение вредоносного про-
граммного обеспечения (ст. 273 УК РФ); за нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (ст. 274 УК РФ) и неправомерное воздействие на 

критическую информационную инфраструктуру Российской 
Федерации (ст. 274.1 УК РФ) [2].

В науке уголовного права, криминалистики и криминологии 
единый термин отсутствует. Так, исследователями использу-
ются различные термины «информационные преступления», 
«компьютерные преступления», «преступления, связанные 
с компьютерными техническими средствами», «преступления 
в сфере высоких технологий», «преступления в цифровом про-
странстве», «цифровые преступления», «цифровая преступ-
ность», «электронная преступность» и т. д. [3, с. 164].

Рассмотрим определения различных авторов.
Кудрявцев В. Л. отмечает, что необходимо учитывать, что, 

данные преступления, предусмотрены главой 28 УК РФ раздела 
IX УК РФ и они посягают на компьютерную информацию, на 
основании этого под преступлениями в  сфере компьютерной 
информации он понимает общественно опасные деяния, пред-
усмотренные главой 28 раздела IX УК РФ, посягающие на све-
дения (сообщения, данные), представленные в форме электри-
ческих сигналов, независимо от средств их хранения, обработки 
и  передачи  [4, с.  72]. Соответственно, под преступлениями 
в сфере компьютерной информации понимаются уголовно-на-
казуемые деяния, предусмотренные гл.  28 УК РФ, предметом 
посягательства которых является компьютерная информация, 
причинившие существенный вред или создавшие угрозу при-
чинения такого вреда общественной безопасности или обще-
ственному порядку.

Уголовное законодательство не содержит нормативного 
определения компьютерных преступлений, хотя и  исполь-
зует его для обозначения обособленной группы преступления. 
В доктрине российского уголовного права так же отсутствует 
единая точка зрения на определение компьютерных престу-
плений.

Один из известных подходов заключается в  определении 
компьютерных преступлений в  качестве деяний, которые по-
сягают исключительно на безопасность компьютерной инфор-
мации [5, с. 314]. Однако, А. А. Жмыховым отмечается, что ука-
зания на направленность посягательства являются объективно 
недостаточными, из-за того, что так к компьютерным престу-
плениям будет необходимо относить также и  уничтожение 
физических носителей информации. Поэтому им конкрети-
зируется содержание явления, поскольку это «не просто сово-
купность преступлений, которые посягают на безопасность 
компьютерной сети либо системы, но и  также совершаемые 
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при помощи компьютерной сети либо системы и, кроме того, 
в рамках компьютерной сети либо системы» [6, с. 210].

М. А. Ефремовой выделяются преступления против без-
опасности информационно-телекоммуникационных техно-
логий в  качестве «…совокупности общественно опасных де-
яний, которые запрещены уголовным законом и  посягают на 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность ме-
тодов и процессов поиска, хранения, сбора, обработки, распро-
странения, предоставления информации путем информацион-
но-телекоммуникационных сетей и  средств вычислительной 
техники».

В целом можно выделить три различных подхода, сложив-
шихся в  современный период в  доктрине уголовного права, 
определяющих соотношение компьютерных преступлений 
и преступлений в сфере компьютерной информации. Первый 
подход основывается на отождествлении понятий компью-
терные преступления и  преступления в  сфере компьютерной 
информации [7, с. 39], вторая группа ученых определяет ком-
пьютерные преступления шире, чем преступления в сфере ком-
пьютерной информации, указывая на то, что к компьютерным 
преступлениям относятся не только те деяния, где предметом 
посягательства является компьютерная информация, но и де-
яния, где компьютерная информация является средством, ору-
дием преступления [8, с. 20]. Вместе с тем, при использовании 
компьютерной информации в  качестве средства совершения 
другого преступления, она сама становится предметом обще-
ственно опасного деяния. Невозможно противоправно вос-
пользоваться компьютерной информацией, не нарушив при 
этом ее правовой защиты, то есть не совершив хотя бы одного 
из действий, перечисленных в п. 1 ст. 16 ФЗ «Об информации», 
а именно: уничтожения, модификации, копирования, блокиро-
вания, предоставления и распространения.

На сегодняшний день ни один состав преступления в  УК 
РФ не содержит квалифицирующего признака, как совершение 
преступления с  использованием компьютерной информации, 
то есть если компьютерная информация используется как 
средство совершения преступления, то квалификация будет 
осуществляться по совокупности преступлений. Так, пре-
ступления в сфере компьютерной информации могут образо-
вывать совокупность с такими общественными деяниями как 
клевета (ст. 1281 УК РФ), нарушение авторских и смежных прав 
(ст. 146 УК РФ), незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющий коммерческую или банковскую тайну (ст.  183 
УК РФ) и др. Поэтому представляется, что на сегодняшний день 
рассматривать компьютерные преступления как деяния, где 
средством преступления является компьютерная информация 
не совсем верно. Правильнее было бы к компьютерным престу-
плениям относить деяния, совершаемые с использованием ком-
пьютеров, информационно-вычислительных систем и средств 
телекоммуникаций [9, с. 61].

Авторы третьего подхода отмечают, что понятие ком-
пьютерные преступления носит условный характер. Так Ба-
турин Ю. М. считает, что в юридическом смысле компьютерные 
преступления, как особая группа преступлений не существуют 
и  можно говорить только о  компьютерных аспектах престу-
плений без выделения их в  отдельную группу  [10, с.  27]. По 

мнению Селиванова Н. А. термин компьютерные преступления 
у нас в стране должен обозначать условное наименование пре-
ступлений, перечисленных в главе 28 УК РФ, а также тех, ко-
торые стали логическим продолжением других преступлений, 
совершенных с  использованием компьютерной техники  [11, 
с. 38].

В научной литературе преступления в сфере компьютерной 
информации очень часто обозначают как компьютерные пре-
ступления, а  зачастую именуют как киберпреступления. Как 
отмечают исследователи, на сегодняшний день нет единоо-
бразного подхода к  соотношению данных понятий, всегда ли 
ученые, употребляя тот или иной термин, имеют в виду главу 28 
Уголовного кодекса РФ [9, с. 60].

В. А. Номоконов и Т. Л. Тропина для обозначения описанной 
негативной тенденции выбирают термин «киберпреступность», 
так как последний по своему содержанию является более ши-
роким, чем понятие «компьютерное преступление» и наиболее 
точно охватывает и  характеризует преступность в  информа-
ционном пространстве [12, с. 47]. Т. Л. Тропина подчеркивает, 
что для описания всего разнообразия и широты охвата престу-
плений, совершаемых с помощью высоких технологий, термина 
«компьютерное преступление» недостаточно. В  содержание 
определения киберпреступности она включает как собственно 
компьютерные преступления, то есть преступления, совер-
шаемые с  помощью компьютерной техники и  компьютерных 
сетей, так и  преступления, совершаемые с  помощью любых 
других способов доступа к киберпространству, при этом кибер-
преступления могут быть направлены против компьютерных 
сетей, компьютерных данных и систем [13, с. 87].

Е. О. Бондарь в  основу формирования определения ки-
берпреступности помещает не саму преступность, а  сферу ее 
распространения — киберпространство. При этом, под ки-
берпространством исследователь понимает пространство, име-
ющее как физические, так и нефизические характеристики, со-
зданное посредством компьютеров и  компьютерных систем, 
соединенных в  сеть, а  также компьютерных программ. Соот-
ветственно, под киберпреступностью Е. О. Бондарь понимает 
распространение вредоносных программ, неправомерный до-
ступ к личным и другим компьютерным данных, включая па-
роли, кражи, мошенничества с использованием высоких техно-
логий, а также иные преступления [14, с. 155].

Ряд исследователей под киберпреступлением как единицы 
киберпреступности, понимают преступную деятельность, на-
правленную на неправомерное использование компьютера, 
компьютерной сети и сетевого устройства [15, с. 655]. С данной 
точкой зрения сложно согласиться, так как к киберпреступле-
ниям будет относиться не только непосредственно на ком-
пьютеры, их сети и  сетевые устройства, но и  компьютерные 
программы, сетевые ресурсы, различные базы данных. Я. С. Ку-
товой, Е. Б. Калашникова справедливо полагают, что в  состав 
киберпреступности входят не только собственно компью-
терные преступления, но и преступления, совершаемые с по-
мощью электронных серверов, банков данных, каналов связи 
и т. д. [16, с. 172].

Исследование различных определений киберпреступности 
позволили сделать вывод о  том, что многие авторы наряду 
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с  термином «киберпреступность» используют термины «ком-
пьютерные преступления» и  «преступления в  сфере компью-
терной информации» как синонимы, в связи с чем возникает 
вопрос о соотношении данных понятий. Полагаем, что термин 
«киберпреступность» шире понятия «компьютерные престу-
пления», так как последний термин указывает на совершение 
преступлений с  помощью или против компьютеров и  ком-
пьютерных систем, тогда как понятие «киберпреступность» 
включает все возможные варианты совершения преступлений 
в компьютерной среде, в сфере высоких технологий, а так же 
преступления, направленные против различных систем и  ка-
налов связи, включая глобальную сеть Интернет, либо совер-
шенные с их помощью.

Изучение различных определений, позволило выделить 
специфические черты данного вида преступности.

– высокая латентность совершения преступления;

– преступный результат может быть обнаружен не сразу;
– дистанционный характер;
– преступление может совершаться автоматизировано, 

что предполагает совершение нескольких преступлений одно-
временно одним и тем же человеком в разных местах;

– трансграничный характер, при котором местом совер-
шения может быть одно государство, преступник территори-
ально может находится на территории другого государства, 
потерпевший — на территории третьего (такая же ситуация 
может наблюдаться и в регионах России);

– в ряде случаев — наличие определенной квалификаци-
онной подготовки преступника, так же преступление имеет ин-
теллектуальную природу;

– особые меры предотвращения и  профилактики совер-
шения данного преступления, так как многие традиционные 
меры в данном случае не имеют действия.
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Долгое время в уголовных наказаниях за преступления, со-
вершаемые женщинами, наблюдался значительный дис-

баланс: женщин считали более легкомысленными, богобояз-
ненными и  законопослушными, поэтому прокуроры и  суды 
относились к их преступлениям с гораздо большей снисходи-
тельностью, чем к преступлениям мужчин. Для науки женские 
преступления также не представляли значительного интереса 
вплоть до XIX–XXвеков. В мировой практике на протяжении 
десятилетий проблема правонарушений, совершаемых лицами 
женского пола, была рассмотрена исключительно в  дискурсе 
криминологической науки. Впервые на особенности личности 
женщин-преступниц указал знаменитый итальянский доктор, 
Чезаре Ломброзо [7].

Новатором в  области исследования гендерных различий 
и  их влияния на преступное поведения виновного лица стал 
Джон М. Битти  [1]. Его работа во многих отношениях до сих 
пор является примером для историков, пишущих о  женской 
преступности в период XVIIIвека. Пренебрежение к женщинам 
в  истории преступности связано с  количественными подхо-
дами, предпринятыми историками в период с 1970-х по 1990-е 
годы. Британские, немецкие и  французские исследования, 
в частности, касались вопросов, затрагивающих долгосрочные 
тенденций и  колебаний уровня преступности. Большинство 
методов, используемых историками раннего периода, оцени-
вали только частоту совершения тех или иных преступлений, 
оставляя в стороне наиболее распространенные виды насилия, 
совершаемые как мужчинами, так и  женщинами. Однако 
с  1980-х годов проблеме насилия в  семье стало уделяться все 
больше внимания, а само нарушение закона женщинами стало 
предметом значительного числа исторических исследований. 
К 1989 году известный российский криминалист Е. Н. Тарнов-
ский в Санкт-Петербурге предпринимает попытку исследовать 
темы женской преступности за период 1874–1894 гг. Немногим 
позже его коллега из Санкт-Петербурга Григорьев Н. И. изучал 
проблему влияния алкоголя на совершение женщинами пре-
ступлений. Проблемы детоубийства при этом активно затра-
гивались Шашковым С. С. Возможны эти исследования стали 
благодаря подробному сбору статистических данных о  жен-
щинах, которые попали в руки ученых благодаря переписи на-
селения в Санкт-Петербургской губернии.

Лишь к  концу XX  века ученые начали высказывать со-
мнения по поводу методов, используемых для оценки преступ-
ного поведения. Исследователи, придерживающиеся гендерной 
теории, призывали к  использованию других источников, ме-
тодологий и интеграции количественных и качественных под-

ходов для надлежащего понимания гендерных различий в пре-
ступности. Они также указывали на необходимость оценки 
социально-экономического и правового контекста, в котором 
мужчины и женщины совершали свои преступления. Исследо-
ватели отмечали, что преступления, совершаемые женщинами, 
часто определяются их ролью в социальном и экономическом 
пространстве, а  также ограничиваются их возможностями. 
Британские исследователи женской преступности при этом за-
метили, что дела о  преступлениях женщин рассматривались, 
в  частности, нижестоящими судами, такими как мелкие су-
дебные заседания, судебное разбирательство при этом зачастую 
проводилось в упрощенном порядке.

Одними из самых крупных исследований в  этой области 
можно назвать работы британских историков, доступность ма-
териалов лондонского суда Олд-Бейли побудила многих исто-
риков, правоведов, криминологов изучить долгосрочные мо-
дели преступности, гендерные аспекты и  меры реагирования 
на преступления, совершаемые женщинами. Считается также, 
что огромную роль в изучении женской преступности сыграли 
социальные и политические усилия феминизма. 1960-е и 1970-е 
годы пролили свет на ряд важных проблем, которые затро-
нули различные притесняемые группы, включая женщин. Им-
пульс социальных изменений, представленный движениями 
за гражданские права и за права женщин, оказал значительное 
влияние на общество и  систему исследований женской пре-
ступности. Некоторые из первых криминологов-феминисток 
привлекли к  себе внимание именно в  1960-х и  1970-х годах. 
Большинство этих ученых сосредоточились главным образом 
на вопросах равенства и различий между мужчинами и женщи-
нами с точки зрения правонарушений и ответных мер со сто-
роны системы уголовного правосудия. К сожалению, эти либе-
ральные феминистки сосредотачивались только на гендере и не 
включали в исследования дискуссии, отражающие мультикуль-
турную идентичность. Такой акцент привел к узкому взгляду на 
женщин, которые были вовлечены в преступную деятельность, 
и на то, как система реагировала на их преступления.

Позже феминизм третьей волны обращается к  многочис-
ленным, разнообразным взглядам на женщин-преступниц, 
таким как раса, этническая принадлежность, национальность 
и сексуальность. Обращая внимание на новые данные, крими-
нологи-феминистки начали всерьез говорить о  природе жен-
щины-преступницы, они стали исследовать вопросы жизни 
женщин, вовлеченных в преступную деятельность. Был задан 
самый важный вопрос: «Чем женщина-преступница отличается 
от мужчины-преступница?» По мере того, как криминологи на-
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чали призывать систему уголовного правосудия по-другому 
относиться к  женщинам-правонарушительницам, феминизм 
также стал поощрять новые разговоры о виктимизации. Усилия 
феминизма второй и третьей волн привлекли повышенное вни-
мание к женщинам, ставшим жертвами преступлений. К тому, 
как женщины подвергаются виктимизации, как система реаги-
рует на женщин, ставших жертвами преступления.

В это время в России Д. А. Шестаков сделал прогноз о воз-
растании преступной активности женщин. Прогноз, постро-
енный на материалах криминологических исследований в Ле-
нинграде, касался в  первую очередь супружеских убийств. 
В  настоящее время можно констатировать, что прогноз под-
твердился: объем женской преступности интенсивно растет. 
Наиболее неблагоприятными регионами по уровню пре-
ступности женщин являются Дальневосточный, Сибирский 
и Уральский федеральные округа.

Хотя женская преступность все еще, по-видимому, недоста-
точно изучена по сравнению с правовым и социальным поло-
жением женщин и их ролью на рынке труда, историки преступ-
ности добились огромных успехов в ее изучении за последнее 
десятилетие. Именно эти исследования привели к  ряду во-
просов, касающихся женской преступности, которые не были 
затронуты ранее. Такие исследования также пополнили общие 
знания и информацию о женщинах и преступности. В своей ра-
боте 1992 года Ю. А. Комов обратил внимание на важность учета 
половых особенностей преступника и их влияние. Более того, 
было отмечено, что методики, основанные на половой принад-
лежности преступника, попросту отсутствуют. Недооценивая 
такой, несомненно, весомый биосоциального фактор, как пол 
лица, совершившего преступление, мы не замечаем, что это за-
частую приводит к такому явлению, как признание привычных 
мужских свойств и паттернов поведения как универсальных [7].

К настоящему времени сложились основные категории 
предупреждения преступности как самостоятельного раздела 
криминологии. В ее формирование существенный вклад внесли 
работы видных ученых: А. И. Алексеева, Ю. М. Антоняна, 
Ю. А. Ветрова, И. И. Карпеца, В. Н. Кудрявцева, Г. М. Миньков-
ского, Т. В. Прокофьевой, А. М. Яковлева и многих других [5].

Когда ученые рассматривают сходства и  различия между 
моделями преступлений мужчин и  женщин, они исследуют 
гендерный разрыв. Современные исследования гендерного 
разрыва показывают нам, что гендерный разрыв, или разница 
между преступниками мужского и  женского пола, больше 
в  случаях серьезных или насильственных преступлений, что 
можно объяснить как психологическими, так и  физическими 
особенностями женщин. При этом, обращаясь к  статисти-
ческим данным 2021 года, стоит сказать доля женщин, совер-
шающих тяжкие преступления остается достаточно высокой: 
10 602 приговора (16,75% от общего числа таких приговоров). 
492 осужденные женщины были беременны. Женщины совер-
шили 29,3% экономических преступлений (1089), 16% престу-
плений против собственности (16 967), 14,2% преступлений 
против жизни и  здоровья (38 769), 12,249% преступлений 
против госвласти (409), 9,9% преступлений против обществен-
ного здоровья и нравственности (3692) и только 5,1% престу-
плений против общественной безопасности (252) [2].

Исследователи также фокусируют свое внимание на пси-
хологических особенностях женщин, их социальном поло-
жении, уровне дохода, наличии высшего или среднего образо-
вания, зависимости от мужа или родителей, наличии детей, это 
позволяет более подробно взглянуть на образ женщины-пре-
ступницы и причины, подталкивающие ее к совершению того 
или иного преступления. Современные теории о женской пре-
ступности также позволили пролить свет на вопрос «Почему 
женщины реже совершают преступления?» Основательницей 
теории является профессор Энн Кэмпбелл из Даремского уни-
верситета, она объясняет меньшую склонность к совершению 
преступлений среди женщин биологическими и  эволюцион-
ными особенностями: женщины вынуждены заботиться о по-
томстве, поэтому они являются более осторожными, иными 
словами, именно биологические особенности, касающиеся не-
обходимости обеспечения потомству выживания, предосте-
регают женщин от совершения преступлений. В связи с этим 
главная цель женщины — остаться в живых ради ее детей [4].

Дополнительным фактором является уровень образования, 
общеизвестно, что чаще преступления совершают лица, име-
ющие достаточно низкий уровень образования. Подростки, 
бросающая школу, также могут находиться под влиянием более 
негативного круга сверстников, что может усугубить любые 
склонности к  совершению преступлений. Эмпирически уста-
новлено, что существует сильная отрицательная корреляция 
между уровнем образования и различными показателями пре-
ступности. При этом, говоря о  Российской Федерации, стоит 
отметить, что из года в год уровень женщин, имеющих высшее 
образование, растет. Сейчас образованных женщин в  стране 
больше, чем мужчин — 55%. Получение высшего образования 
для женщины — это возможность работать наравне с  муж-
чинами в  профессиональной сфере, занимать высокие долж-
ности, проводить научные исследования и т. д. Немаловажным 
фактором повышения образовательного уровня женщин могла 
стать и  «перестройка высококвалифицированных мужских 
профессий на женские» [3]. Огромную роль играет и темпера-
мент женщин: они более спокойные и  усидчивые, что позво-
ляет им получать гораздо больший процент информации в на-
чальной и средней школе, колледжах и университетах. Девочек 
гораздо чаще отдают на более спокойные секции: танцы, игра 
на музыкальных инструментах, художественная школа. При 
этом мальчики зачастую занимаются в секциях, где важно сила 
и ловкость, что вкупе с неблагоприятными факторами развития 
может отражаться на уровне их вовлечения в преступную дея-
тельность. Известными преступниками-спортсменами среди 
мужчин являются: Оскар Писториус (легкая атлетика), Сагид 
Муртазалиев (вольная борьба), Эдвин Валеро (бокс), Михаил 
Татаринов (хоккей), Александр Емельяненко (ММА/боевое 
самбо), Майк Тайсон (бокс), О Джей Симпсон (американский 
футбол) [5].

Это лишь малая часть отличий между преступниками-муж-
чинами и  преступницами-женщинами, которая помогает со-
циологам, психологам, криминологам и криминалистам более 
подробно изучить причины совершения преступлений, про-
гнозировать рост тех или иных преступлений среды женщин, 
а также предотвращать совершение женщинами преступлений. 
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Помимо всего прочего, отличия в биологических и психологи-
ческих особенностях, социальном положении, уровне интел-
лекта и  образования также позволяют проводить более под-
робные гендерные исследования.

Таким образом, длительное время на преступность женщин 
не было обращено должного внимания, что помогало им по-
лучать менее суровое наказание, но негативно сказывалось на 

науке. Ситуация в корне изменилась лишь в ХХ веке, позволив 
ученым понять, что преступность мужчин и женщин имеет ко-
лоссальные отличия. В  современное время исследования, за-
трагивающие женщин-преступниц, продолжаются, что позво-
ляет получать новые данные, влияющие на уголовную науку. 
Огромный вклад в  эту область вносят как зарубежные, так 
и российские ученые.
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В данной статье анализируются некоторые проблемы унификации международного частного права в настоящее время в совре-
менном мире с учетом последних изменений законодательства. Автор приводит определение термина унификации права, рассма-
тривает конкретно определенные способы и методы унификации, изучаются основные преимущества и недостатки каждого из них. 
Одна из наиболее существенных и значимых отличительных черт унификации права заключается в том, что она происходит сразу 
на двух уровнях — в международном праве (посредством заключения международного договора) и в отечественном законодательстве 
(преимущественно с помощью реализации норм заключенного договора во внутригосударственную правовую систему). В этой на-
учной статье автор приходит к выводу о том, что специфика и своеобразие международного частного права проявляются в объеди-
нении правовых норм, которые отличаются друг от друга по своему характеру, структуру, целям и способу возникновения и функци-
онирования, — национальные коллизионные, унифицированные коллизионные и унифицированные материально-правовые.
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This article analyzes some of the problems of unification of private international law at the present time in the modern world, taking into ac-
count recent changes in legislation. The author gives a definition of the term unification of law, considers specific ways and methods of unification, 
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and studies the main advantages and disadvantages of each of them. One of the most significant and significant distinguishing features of the unifi-
cation of law is that it occurs at two levels at once — in international law (through the conclusion of an international treaty) and in domestic legis-
lation (mainly through the implementation of the norms of the concluded treaty into the domestic legal system). In this scientific article, the author 
comes to the conclusion that the specificity and originality of private international law are manifested in the unification of legal norms that differ 
from each other in their nature, structure, goals and method of occurrence and functioning — national conflict of laws, unified conflict of laws and 
unified substantive law.
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Процесс формирования унифицированных материаль-
но-правовых норм начался на рубеже 19–20 веков и про-

должает активно развиваться и  в  настоящее время. Суще-
ствование коллизионно-правового метода регулирования 
в международном частном праве объясняется различиями в на-
циональном регулировании частноправовых отношений. Про-
блема, связанная с коллизиями в данной области общественных 
отношений, при приведении отечественного регулирования «к 
единому знаменателю». Но такой результат достигается при 
помощи приложения объединенных усилий ученых, юристов, 
представителей органов государственной власти на междуна-
родном глобальном уровне. Перед тем, как говорить о  неко-
торых проблемах унификации МЧП, следует, прежде всего, ра-
зобраться в терминологии унификации права [1, С. 65].

Унификация права является специфичным процессом выра-
ботки законодателем однообразных, однородных норм законо-
дательства в разных странах при заключении международных 
договоров и соглашений [2, С. 184]. В каждом международном 
договоре описываются законные обязанности стран-участ-
ников, непосредственно взаимосвязанные с приведением соб-
ственного отечественного права в  соответствии с  нормами 
соответствующего международного договора. Главная отли-
чительная черта унификации права состоит в  том, что она 
происходит сразу на двух уровнях — в международном праве 
(посредством заключения международного договора) и  в  от-
ечественном законодательстве (преимущественно с  помощью 
реализации норм заключенного договора во внутригосудар-
ственную правовую систему). Отсюда можно сделать вывод, что 
унификацию права следует рассматривать как сотрудничество 
различных стран, которое направлено на совершенствование 
международного механизма правового регулирования отно-
шений в области общих интересов государств [3, С. 96].

Принятие соответствующих конвенций на международном 
уровне в данной области стало способствовать в некоторой мере 
унификации права. Основные проблемы унификации междуна-
родного частного права тщательно исследовались российскими 
учеными, исследователями, среди которых можно вспомнить 
М. М. Богуславского, В. П. Звекова, А. Л. Маковского, С. Н. Лебе-
дева, Л. А. Лунца, О. Н. Садикова и другие. Монография Н. Г. Вил-
ковой «Договорное право в международном обороте» также по-
священа исследованию основных проблем унификации права. 
В этих работах авторы выделяют классификацию унификации 
по международному частному праву, беря за основание предмет 
унификации и способ унификации. Исторически первоначально 
предметом унификации МЧП были коллизионные нормы в об-
ласти общественных отношений, регулируемых нормами семей-
ного и наследственного законодательства [4, С. 87].

В период глобализации факторы международного содер-
жания имеются в  различных сферах, в  том числе в  области 
прав и  законных интересов человека и  гражданина или ком-
мерческой деятельности. Конвенции, которые были разрабо-
таны и приняты различными странами-участниками или меж-
дународными организациями, содержащие в  себе частные 
правовые нормы, являются важными источниками права для 
государств [5, С. 46]. Принимая участие в таких документах, го-
сударство берёт на себя соответствующее обязательство обе-
спечивать обязательность выполнения входящих в  них норм 
в  рамках собственной юрисдикции по конкретно опреде-
ленным правовым аспектам. Страна-участник исполняет ос-
новные положения договора с учетом отечественного законо-
дательства. Так, в  соответствии с  ч.  4 статьи  15 Конституции 
Российской Федерации общепризнанные нормы и  принципы 
международного права, а  также международные соглашения, 
в которых принимает активное участие наша страна, являются 
составной и значимой частью её правовой системы. Принцип 
приоритета распространяется на соответствующие нормы 
международного договора. Международные нормативно-пра-
вовые акты по своей юридической силе выше федеральных за-
конов, но меньше по значимости юридической силы, чем Кон-
ституция нашей страны (ст. 15) [6].

В силу международно-договорной унификации в  систему 
источников частного международного права входят как нормы, 
которые провозглашены конкретной страной самостоятельно, 
так и соответствующие нормы, происхождение которых объяс-
няется заключением международных договоров, подписанной 
этой страной-участницей с  другими странами-участниками. 
Международный договор в области международного частного 
права, как и любой другой международный договор, имеет не-
посредственное отношение к  международному праву. Объ-
ектом договора по вопросам МЧП являются взаимоотношения 
между странами-участницами в области выработки определен-
ного единообразного правового регулирования упомянутых 
частных правовых отношений. [7, С. 12]

В наиболее значимых сферах международного общения 
в настоящее время можно отметить активное расширение со-
четания межгосударственных и  частных правовых отно-
шений, например, в  сфере экономического сотрудничества. 
Данное сотрудничество выполняется при помощи определен-
ного комплекса международных торговых соглашений и внеш-
неэкономических контрактов частного правового характера, 
участниками которых являются юридические лица соответ-
ствующих государств. Необходимо точное юридическое раз-
граничение межгосударственных и  частных правовых отно-
шений, нельзя допускать размывание границ между ними, их 
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смешение или отождествление. Здесь учитывается их разная 
юридическая сущность, функциональная роль, принципы от-
ветственности и так далее [8, С. 69].

Отмеченная специфика коллизионных норм, принятых го-
сударством самостоятельно, в  еще большей степени присуща 
нормам МЧП, установленным в  порядке международно-до-
говорной унификации. Они становятся неотъемлемой частью 
отечественной правовой системы, их содержание определено 
выражением согласия, воли стран-участниц международного 
договора. Расширению унификации способствовало активное 
развитие международного сотрудничества наряду с  коллизи-
онными нормами. Необходимо отметить, что описываемый 
процесс унификации норм международного частного права 
особенно эффективного развивался в  сфере международного 
торгового оборота. Установление материально-правовых норм 
на глобальном международном уровне позволяет решать опре-
деленные задачи: [8, С. 70].

1) Формируется унифицированное правовое регулиро-
вание, которое является общим для участников международ-
ного сотрудничества;

2) Унифицированные материально-правовые нормы соз-
даются для упорядочения частных правовых отношений с уча-
стием «иностранного элемента»;

3) При непосредственном применении унифицированных 
материально-правовых норм не нужно оперировать коллизи-
онными нормами с целью поиска применимого права.

Принятие международных конвенций — это лишь одна 
из форм унификации международного права. Существуют 
и другие виды со своими аспектами. Зачастую имеются суще-
ственные различия в национальных правовых системах стран, 
усложняющие поиски унифицированных норм. Под унифи-
цированными нормами следует понимать единообразные 
правовые нормы, принимающиеся определенными стра-
нами, имеющими интерес в этом, с целью устранения разно-
родных положений отечественного права. Унификация норм 
международного частного права позволяет решить опреде-
ленные проблемы, непосредственно связанные с  коллизион-
ными нормами. Нами понимается, прежде всего, создание оди-
наковых норм во внутреннем (национальном) праве разных 
стран. Сотрудничество государств, оформленное междуна-
родным унифицирующим договором, является надежным 
способом создания унифицированных норм. Подписание 
и ратификации соответствующих международных конвенций 
зачастую по протяженности во времени занимает несколько 
лет. Например, Гаагская конвенция о праве, применимом к до-
говорам международной купли-продажи товаров 1986  года, 
так и  не вступила в  свою законную силу, даже не смотря на 

длительный процесс подготовки и разработки. Вся работа не 
дала нужных результатов. Типовой закон, как один из методов 
унификации, в отличие от международных конвенций, разра-
батывается и используется каждой страной отдельно при по-
мощи установления собственного отечественного законо-
дательного регулирования на основе модельного закона  [9, 
С.  25–28]. Примером такого документа является Модельный 
закон о  международном коммерческом арбитраже, разрабо-
танный Комиссией ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) в 1985 году. Модельный закон начал достаточно 
широко применяться национальными законодателями для 
создания соответствующих правовых норм. Закон РФ «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» можно рассмотреть, 
как пример национального законодательного акта, который 
был принят на основе Модельного закона ЮНСИТРАЛ. Этот 
способ приводит к принятию в разных странах похожего на-
ционального законодательства, результат — унификация пра-
вового регулирования. Еще один метод унификации в рассма-
триваемой нами проблематике, по мнению Н. Г. Вилковой, это 
разработка правительственными и неправительственными ор-
ганизациями документов частноправового характера, которые 
должны координировать отношения в  пределах междуна-
родных коммерческих контрактов. Пример документа такого 
рода — принципы международных коммерческих договоров, 
которые были разработаны в 1994 году Международным ин-
ститутом по унификации частного права (УНИДРУА), действу-
ющие и сейчас. Этот метод унификации права характеризуется 
наиболее современным подходом к выработке однообразных 
норм и в большой степени не имеет недостатков классической 
унификации. [10, С. 88]

Еще одним примером унификации права является разра-
ботка Международной торговой палатой «Международных 
правил толкования торговых терминов Инкотермс 2010». Цель 
деятельности Инкотермс заключается в обеспечении комплекта 
международных правил толкования торговых терминов, ко-
торые чаще всего используются во внешнеторговом обороте. 
Так можно значительно снизить неопределенность в  толко-
вании одних и тех же терминов в разных странах.

Таким образом, актуальные способы материально-пра-
вовой унификации показывают достаточно широкий перечень 
методов выработки и  применения унифицированных правил 
в области международного общения. Специфика и своеобразие 
международного частного права заключаются в том, что в нем 
объединены нормы, различные по своему характеру, структуре, 
целям и  способу возникновения и  функционирования, — на-
циональные коллизионные, унифицированные коллизионные 
и унифицированные материально-правовые.
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Развитие реверсивного факторинга на российском рынке
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Российский государственный социальный университет (г. Москва)
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ставок.

Факторинг по сей день является одним из основных инстру-
ментов управления финансовой устойчивостью предпри-

ятия. Так по данным годового отчета Международной факто-
ринговой ассоциации даже после 2020  года, когда экономика 
многих стран значительно пострадала после влияния Covid-19, 
в  2021  году объем мирового факторинга продолжает расти 
вырос на 13,5% относительно предыдущего 2020 года. Это го-
ворит о том, что с каждым годом влияние факторинга на бизнес 
в мировом сообществе (в том числе России) растет уверенными 
темпами, что можно заметить на рис. 1.

Среды разных вариантов финансирования в  последнее 
время стал выделяться такой вид финансирования как Supply 
Chain Finance (SCF). Дословно данный термин переводится как 
«финансирование цепи поставок». Данный вид финансиро-
вания довольно новый в мире, а в России и вовсе нововведение.

Финансирование цепи поставок часто еще называют:
– финансированием поставщиков (supplier fi nance);

– финансированием обязательств по договорам (payables 
fi nance);

– платежами поставщикам (supplier payments);
– утверждённым финансированием обязательств по дого-

ворам (approved payables fi nance);
– реверсивным факторингом (reverse factoring);
– подтверждением (confi rming).
Суть финансирования цепи поставок заключается в  том, 

что в данную цепочку вступает третья сторона, которая обе-
спечивает финансирование закупок. SCF позволяет компа-
ниям удлинить отсрочку платежа и при этом оплачивать по-
ставки до истечения срока платежа. С первого взгляда кажется, 
что SCF — это классический факторинг, однако здесь есть не-
большое отличие SCF от классического факторинга: различие 
состоит в  том, что инициатором данной сделки является не 
поставщик, а покупатель, в отличие от классического факто-
ринга.

Рис. 1. Глобальный объем факторинга, млрд евро 2015–2021 гг. [11, с. 1]
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Цепочка поставок SCF заключается в  сочетании нескольких 
сервисов: на этапе закупки сырья и материалов — реверсивный 
факторинг, на этапе исполнения заказов — предпоставочный 
факторинг, а после поставки—классический факторинг. Конечно, 
в связи с относительной новизной данного вида финансирования 
в  России по большей части SCF представлен как «Реверсивный 
факторинг», и  данная услуга оказывается в  основном банками 
и факторинговыми компаниями. В то время как за рубежом такие 
услуги оказывают в первую очередь финтех-компании, которые 
имеют возможность предоставлять клиентам удобные совре-
менные решения, а банки, в свою очередь сотрудничают с такими 
компаниями для увеличения круга пользователей.

По результатам исследования ВТБ Факторинг в  России 
среди компаний-гигантов половина уже пользуются реше-
ниями SCF, при этом 11 из 18 этих компаний пользуются услу-
гами именно банков. Несмотря на определенные преимущества 
SCF, в России данный рынок еще очень слабо развит, что проил-
люстрировано на рис. 2.

Александр Пестов (генеральный директор «Открытие Фак-
торинг») отмечает, что на данный момент в России реверсивный 
факторинг — это преимущественно инструмент для b2b-рынка 
для производителей и поставщиков сырья, а также для произ-
водственных компаний. SCF применяется средними и малыми 
ритейлерами, но массового спроса пока нет.

Эти слова подтверждает исследование ВТБ Факторинг: 96% 
поставщиков из 400 опрошенных компаний не пользуются ре-
шениями SCF. При этом половина из этих поставщиков не рас-
сматривает пользование такой платформой в  будущем, такая 
статистика проиллюстрирована на рис. 3.

Сейчас такой услугой пользуются в  основным крупные 
компании, а  поставщиками услуг являются банки. Одним из 
первых, кто оказывал такую услуг стал ВТБ Факторинг с про-
граммой «Комплексная программа финансирования постав-
щиков (SCF)», которая предлагает отсрочку до 365 дней и фи-
нансирование до 100% кредиторской задолженности. На 
данный момент в портфеле сделок ВТБ Факторинг 30% зани-
мает программа SCF.

Конечно, столь медленному распространению реверсивного 
факторинга способствует несовершенство законодательный 
базы, ведь в  законодательстве не выделяется реверсивный 
факторинг как отдельный вид финансирования. Классиче-
ский прямой факторинг регулируется Гражданским кодексом 
и имеет место, в случае если инициатор услуги — клиент (т. е. 
кредитор по уступаемому денежному требованию). В  данной 
ситуации договор заключается между фактором и  клиентом, 
фактор оказывает услуги клиенту, который оплачивает данные 
услуги. Данную структуру правоотношений предусматривает 
п. 1 ст. 824 ГК РФ [2].

Гражданский кодекс не содержит понятие «реверсивный 
факторинг». В  данном случае инициатор сделки — должник. 
Однако при таком факторинге взаимодействие сторон может 
осуществляться в рамках трехстороннего договора факторинга 
между финансовым агентом, должником и клиентом. Такой до-
говор может предусматривать оплату фактором счетов кли-
ента по заявкам должника, приобретая при этом требования 
к должнику. Гражданский кодекс не предусматривает трехсто-
ронний договор факторинга, но его можно заключить в  силу 
свободы договора согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ [1].

Рис. 2. Практика использования Supply Chain Finance в России крупными компаниями [9, с. 6]

Рис. 3. Практика участия компаний-поставщиков в Supply Chain Finance в России [9, с. 7]
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Таким образом, стороны все же используют такие договоры, 
а банки и факторинговые компании предлагают такие услуги. Это 
также подтверждает судебная практика. Например, дело №  А40–
120820/2012  Арбитражного суда города Москвы. По данным 
дела поставщик обратился в Арбитражный суд города Москвы 
с иском к покупателю о взыскании задолженности по договору 
поставки, образовавшейся в связи с неоплатой ответчиком по-
лученного от истца товара. К участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, привлечен финансовый агент. Согласно 
материалам дела, между третьим лицом и ответчиком заключен 
«договор оказания услуг (реверсивный факторинг), по условиям 
которого третье лицо обязалось оказывать услуги, связанные 
с расчетами между ответчиком и его поставщиками за постав-
ленные товары, а ответчик осуществлять третьему лицу возна-
граждения за оказанные услуги, а  также возмещать денежные 
средства, использованные на оплату счетов, выставленных по-
ставщиками на условиях, установленных договором [5].

Также по делу №  А03–17388/2019 Арбитражного суда Алтай-
ского края четко фигурирует понятие реверсивного факторинга. 
По данным дела истец (фактор) обратился в Арбитражный суд 
с иском к ответчику (клиент) «о взыскании задолженности по 
договору реверсивного факторинга». Предметом договора ре-
версивного факторинга, заключенного между истцом и ответ-
чиком, являлось факторинговое обслуживание поставок, на ус-
ловиях отсрочки платежа. Гражданские правоотношения между 
истцом (фактор) и ответчиком (клиент) возникли из договора, 
в соответствии с условиями которого, фактор производит фи-
нансирование клиента на условиях отсрочки платежа, в сроки 
и в порядке, определяемые договором, а также услуги по орга-
низации приема наличных денежных средств ответственным 
лицом фактора, охраняемого специализированной службой [4].

Также в судебной практике прямо выделяется реверсивный 
факторинг без регресса, о  котором речь пойдет дальше. На-
пример, в  деле №  А40–313937/19  Арбитражного суда города 
Москвы истец обратился с иском к ответчикам о взыскании ос-
новного долга по договору поставки и «генеральном договору 
о финансировании под уступку денежного требования (ревер-
сивного факторинга) (без регресса)». В  процессе исполнения 
договора поставки и договора реверсивного факторинга испол-
нитель поставил продукцию заказчику и уступил финансовому 
агенту права требования на определенную сумму [3].

Работа по реверсивному факторингу схожа с классическим 
факторингом. Обычно взаимоотношения в  рамках реверсив-
ного факторинга происходит в несколько этапов:

1. заключение договора купли-продажи (работ, услуг, то-
варов) между поставщиком и покупателем (дебитором);

2. обращение дебитора к  компании-фактору с  просьбой 
рассмотреть объемы его реализации для распределения лимита 
займа;

3. заключение трёхстороннего договора между фактором, 
клиентом, дебитором;

4. установление лимита средств фактором, на которые 
может рассчитывать покупатель и оплачивается товар или ус-
луга, необходимые клиенту, взимается процент за финансиро-
вание;

5. направление поставщиком реестра поставок фактору;
6. подтверждение дебитором фактору осуществление по-

ставки;
7. оплата поставленного товара фактором;
8. компенсация дебитором фактору уплаченных фактором 

сумм, а  также комиссии за услуги финансирования (в  огово-
ренные договором сроки).

Как и  в  классическом факторинг выделяют реверсивный 
факторинг с регрессом и без права регресса. Реверсивный фак-
торинг с регрессом предполагает, что если дебитор ещё не за-
платил за услугу или товар, то фактор вправе взыскать с про-
давца уже выплаченную им сумму. То есть в случае непогашения 
дебитором задолженности вся ответственность ложится на 
плечи поставщика.

Реверсивный факторинг без регресса предполагает, что 
фактор сам ответственен за риск несвоевременной оплаты де-
битором. То есть здесь для поставщика такой вариант более 
предпочтителен. Однако, как и в классическом факторинге без 
права регресса, комиссия за услуги факторинга здесь выше, чем 
в факторинге с регрессом.

В ближайшем будущем реверсивный факторинг будет на-
ходить всё большую популярность среди клиентов. Итак, при-
ведем примеры, когда реверсивный факторинг может быть по-
лезен:

– в случае если производитель продает сезонный или де-
фицитный товар, а покупатель желает успеть его приобрести;

– в случае если заключение кредита под поставку товара 
поставщиком для дебитора будет менее выгоден чем заклю-
чение договора реверсивного факторинга;

– в случае недостатка денежных средств у дебитора для по-
купки большого объема товара, и получения скидки за объем 
в данном случае;

– в случае, когда покупатель закупает товары у разных по-
ставщиков, в  данном случае услуга реверсивного факторинга 
позволяет оптимизировать издержки;

– в случае, когда срок отсрочки, предоставленный постав-
щиком, не устраивает покупателя, то по договору реверсивного 
факторинга фактор может пролонгировать срок отсрочки.

В процентном соотношении среди ряда преимуществ ревер-
сивного факторинга 34% компаний крупного бизнеса считают 
управление стоимостью закупок — основным преимуществом 
реверсивного факторинга. 33% компаний считают управление 
отсрочкой платежа главенствующим преимуществом, а  23% 
видят контроль цепью поставок — основным плюсом SCF. 
Ниже на рис. 4. представлено наглядное соотношение преиму-
ществ SCF для крупного бизнеса по данным опроса ВТБ Фак-
торинг.

Одним из главных преимуществ реверсивного факторинга, 
как упоминалось выше это пролонгирование отсрочки пла-
тежа для покупателя, ведь не всегда дебитора устраивают ус-
ловия поставщика. На практике отсрочку даже 60 дней пре-
доставляют далеко не всем клиентам, а  только проверенным. 
Так, например, по данным ВТБ Факторинг 85% опрошенных 
компаний предоставляют отсрочку клиентам не более 60 дней 
и лишь 15% такую отсрочку предоставляют. При этом отмеча-
ется, что предприятия оптовой торговли, производства, а также 
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юридического консалтинга предоставляют самые коротки е от-
срочки до 30 дней, что не совсем подходит крупным компаниям 
с большим объемом закупок, что проиллюстрировано на рис. 5.

Таким образом, в России реверсивный факторинг находится 
пока на начальной стадии развития, но есть все предпосылки 
для его развития. Исходя из судебной практики, предлагаемым 
услугам банками видно, что такое понятие как «реверсивный 
факторинг» уже используется на практике.

Конечно, предложение таких продуктов для факторинговых 
компаний требует определенной подготовки с  точки зрения 
IT-систем, маркетинговых усилий, это требует немалых фи-
нансовых вложений. Для покупателей и поставщиков данный 
продукт имеет ряд преимуществ, но также есть сдержива-

ющие рычаги. Большинство сдерживающих факторов обуслов-
лены неосведомленностью и  отсутствием практики, однако 
есть значительные перспективы развития реверсивного фак-
торинга, точно такие же, как и для классического факторинга, 
который с каждым годом набирает все большие обороты как 
среди крупных компаний-гигантов, так и предприятий малого 
и среднего бизнеса.

С точки зрения законодательства, реверсивный факторинг 
пока четко не регулируется в законодательстве, и такая услуга 
финансирования зачастую оформляется трехсторонним дого-
вором факторинга в силу свободы договора согласно п. 2 ст. 421 
ГК РФ. Поэтому в  данной части законодательству РФ только 
предстоит развитие.
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Рис. 5. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности в компаниях малого, среднего, крупного бизнеса, в днях [9, с. 9]
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Понятие и сущность экстремизма
Кондратьева Светлана Игоревна, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

В статье представлены некоторые определения понятия «экстремизм», отмечены характерные черты, цель этого явления, 
а также кратко рассмотрены виды экстремизма.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, вид экстремизма, преступления экстремистской направленности.

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с экстремист-
ской деятельностью и её преступлениями. И на данный мо-

мент не существует определенного научного подхода и самого 
определения понятия экстремизма, как негативного социаль-
ного явления. Но на самом деле экстремистская деятельность 
является глобальной проблемой всего общества.

Для того чтобы предупредить преступления экстремист-
ской направленности, необходимо понять определение и сущ-
ность самого экстремизма.

Экстремизм (от  лат. extremus — крайний) — привержен-
ность к  крайним взглядам, мерам. Сам термин «экстремизм» 
появился в XIX веке, а в юридической литературе начал исполь-
зоваться в первой четверти ХХ века. В законодательстве и в на-
учной литературе существует множество понятий «экстре-
мизма» схожих друг с другом.

Так, в  российском законодательстве, а  именно в  Феде-
ральном законе «О противодействии экстремистской деятель-
ности» №  114 ФЗ от 27 июня 2002 г., экстремизм, а точнее экс-
тремистская деятельность, трактуется как:

— насильственное изменение основ конституционного 
строя и  (или) нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (в том числе отчуждение части территории 
Российской Федерации), за исключением делимитации, демар-
кации, редемаркации Государственной границы Российской 
Федерации с сопредельными государствами;

— публичное оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность;

— возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни;

— пропаганда исключительности, превосходства либо не-
полноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

— воспрепятствование осуществлению гражданами их из-
бирательных прав и права на участие в  референдуме или на-
рушение тайны голосования, соединенные с  насилием либо 
угрозой его применения;

— воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, избира-
тельных комиссий, общественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения;

— совершение преступлений по мотивам, указанным 
в пункте «е»части первой статьи 63 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации;

— использование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу-
тики или символики экстремистских организаций, за исклю-
чением случаев использования нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с  на-
цистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 
при которых формируется негативное отношение к идеологии 
нацизма и  экстремизма и  отсутствуют признаки пропаганды 
или оправдания нацистской и экстремистской идеологии;

— публичные призывы к  осуществлению указанных де-
яний либо массовое распространение заведомо экстремистских 
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материалов, а равно их изготовление или хранение в целях мас-
сового распространения;

— публичное заведомо ложное обвинение лица, замещаю-
щего государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, 
в  совершении им в  период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-
щихся преступлением;

— организация и  подготовка указанных деяний, а  также 
подстрекательство к их осуществлению;

— финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в  их организации, подготовке и  осуществлении, в  том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и ма-
териально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг [4].

Исходя из этого можно отметить, что понятия «экстремизм» 
и «экстремистка деятельность» являются синонимами. Данное 
определение носит перечневый характер, то есть экстремизм — 
это перечень общественно опасных деяний. За одни такие де-
яния установлена уголовная ответственность, а за другие адми-
нистративная ответственность.

В международном праве также до сих пор нет единого сфор-
мировавшегося подхода к  определению экстремизма. Это 
можно объяснить тем, что каждое государство стремится за-
крепить собственное понятие, с учетом своих особенностей.

В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года, экстремизм рас-
сматривается как «какое-либо деяние, направленное на насиль-
ственный захват власти или насильственное удержание власти, 
а также на насильственное изменение конституционного строя 
государства, а равно насильственное посягательство на обще-
ственную безопасность, в  том числе организация в  вышеука-
занных целях незаконных вооруженных формирований или 
участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответ-
ствии с национальным законодательством Сторон» [6].

Профессор А. Г. Хлебушкин при определении понятия «экс-
тремизм», отметил, что «…это противоправная деятельность, 
осуществление которой причиняет или может причинить суще-
ственный вред основам конституционного строя или конститу-
ционным основам межличностных взаимоотношений» [5, с. 27].

А. Б. Смушкин определяет экстремизм как «…идеологию 
и  практику использования крайних, как правило, противоза-

конных мер для достижения поставленных целей, связанных 
с нарушением неотъемлемых конституционных прав граждан, 
интересов общества и государства» [3].

Достаточно интересной является точка зрения А. А. Може-
говой, которая рассматривает экстремизм как «многоаспектное 
социально-правовое явление, содержащее в себе не только опре-
деленную антисоциальную деятельность, но и  одобряющую по-
добную деятельность идеологию, направленную на формирование 
в  обществе состояния нетерпимости к  представителям опреде-
ленных социальных групп, выделенных на основе установленных 
законодателем либо определяемых правоприменителем с учетом 
конкретных обстоятельств уголовного дела критериев» [1, с. 33].

Наличие множества определений исследуемого явления 
даёт необходимость выработки единого понятия с изучением 
уже существующих подходов.

Можно отметить, что для экстремизма характерны такие 
черты как: насилие или его угроза, восприятие общественных 
проблем, фанатизм, приверженность «к крайним взглядам 
и мерам», неспособность к толерантности и возбуждение в об-
ществе ненависти к  отдельным социальным группам. Тем 
самым целью экстремизма является разрушение, потрясение 
сложившихся в обществе отношений и ценностей.

Виды экстремизма могут быть рассмотрены в зависимости 
от разных критериев при исследовании данного феномена. Ис-
ходя из этого виды экстремизма выделяют: по направленности, 
масштабности деятельности, по отношению к властным струк-
турам и в зависимости от идеи революционаризма [2, с. 77–79].

Существующие виды экстремизма, например, такие как эко-
номический, социально-политический, религиозный и  т. д. не 
встречаются в обществе в чистом виде, наоборот часто смеши-
ваются друг с другом.

Следует подчеркнуть, что экстремизм развивается и  поэ-
тому это комплексное явление трудно увидеть и понять, но при 
этом ему необходимо противодействовать и  воспрепятство-
вать, так как оно несет масштабную угрозу безопасности для 
всего человечества.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что «экстре-
мизм» в современном обществе превратился в мощный и уни-
версальный фактор дестабилизированного воздействия на 
мировую политику. Данный феномен является сложной соци-
альной проблемой современного как российского, так и всего 
общества в целом.
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Организация претензионно-исковой работы
Корнеева Елена Артуровна, студент магистратуры

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

Претензионно-исковая работа — это комплекс мер, направ-
ленных на урегулирование споров с контрагентами по по-

воду нарушения договорных обязательств одной из сторон. Она 
охватывает весь цикл действий от выявления нарушения до 
удовлетворения претензии (добровольного или принудитель-
ного).

Претензионно-исковая работа заключается не только в вос-
становлении нарушенных прав и  защиты интересов органи-
зации, но и направлена на предупреждение возможных право-
нарушений.

Анализ, произведенный по итогам претензионно-исковой 
деятельности, позволит выявить в  каких направлениях есть 
области, нуждающиеся в проработке. Возможно, причина не-
эффективности деятельности организации будет проявляться 
в виду неточной формулировки в договоре или по причине ха-
латной работы других структур организации, например несво-
евременное обнаружение задолженности бухгалтером или от-
сутствие подписанных экземпляров документов по причине 
безответственности менеджеров.

Претензионно-исковая работа заключается не только в ра-
боте юридического отдела, но и также зависит от других структур 
организации. Взаимодействие между отделами должно быть 
строго регламентировано, чтобы не возникало недопониманий 
и игнорирования в ходе работы. Такой точки зрения придер-
живается Б. И. Пугинский. по мнению ученого эффективной 
совместной и  организуемой юристами работе мешают возни-
кающие на практике различного рода сложности, связанные 
с тем, что юрист не наделен властными полномочиями по отно-
шению к работникам других структурных подразделений орга-
низации. Необходимость постоянных контактов юридической 
службы с другими подразделениями и должностными лицами 
при ведении претензионно-исковой работы требует налажи-
вания устойчивого взаимодействия между ними. В этих целях 
на практике используются разнообразные меры прежде всего 
организационного порядка [2].

Стоит учесть, работа претензионно-искового отдела за-
висит от множества факторов. Хотелось бы отметить, что в по-
следнее время все больше компаний переводят сотрудников на 
удаленный режим работы. Так же для крупных компаний свой-
ственна децентрализованная система работы. Работники од-
ного отдела могут работать в разных городах. В таком случае 

необходимо грамотно разграничить задачи сотрудников и на-
ладить деловую связь между ними.

Для создания комфортных условий выполнения работы, 
а именно настроить обмен информации для получения данных, 
стоит использовать системы электронного документообо-
рота. Сегодня предлагается множество сервисов, способных 
не только хранить и обмениваться электронными файлами, но 
и самостоятельно составлять простые претензии на основании 
загруженных данных и типовых документов.

Крайне важным аспектом претензионно-исковой ра-
боты является определение статуса и структуры юридической 
службы конкретной компании. Формирование оптимальной 
структуры юридической службы и четкое определение ее ста-
туса позволяют рационально организовать практическую де-
ятельность юристов и добиться максимальной пользы от этой 
деятельности в масштабах компании [3].

Юридическая службы в организации может быть построена 
по следующим моделям:

1. Работа юридического департамента разделена по на-
правлениям правовой работы, так создаётся претензионный 
отдел, отдел по судебной работе, договорной отдел, отдел по ра-
боте с интеллектуальной собственностью. Например, в обязан-
ности юристов претензионного отдела входит:

– выявление нарушения прав со стороны контрагента;
– Сбор и анализ документов, составление претензии;
– Направление претензии контрагенту;
– Отслеживание поступления ответа на претензионного 

письмо;
– Работа с поступившими претензиями в отношении орга-

низации, составление ответа на претензию.
– Систематизация претензионного работы;
– Разработка типовых документов.
Также можно применить помимо разделения департамента 

на отделы, разграничить работу отделов по различным специ-
ализациям.

2. Работа юридического департамента разделена на отделы, 
специализирующиеся по направлению деятельности. Например, 
отдел по международно-правовым вопросам, отдел по работе 
с инвестициями, сервисный отдел. В таком случае юристы, рабо-
тающие в одном из отделов, помимо договорной работы выпол-
няют обязанности по претензионно-исковой работе.
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3. При небольшом объеме выполнения работ функция 
юридической службы может выполнять один штатный юрист, 
в обязанности которого будет входить:

– ведение договорной работы, претензионно-исковой ра-
боты;

– корпоративная работа;
– кадровые вопросы и др.
Однако стоит учесть, что одновременно с развитием орга-

низации увеличиться нагрузка на юриста, и для успешного ве-
дения деятельности организации необходимо усовершенство-
вать аспекты юридической работы. Рациональным решением 
будет увеличить штат или заключить договор на привлечение 
юридической помощи, чтобы своевременно и грамотно защи-
тить свои интересы.

4. Привлечение стороннего консультанта для решения кон-
кретной задачи или для дополнительной помощи.

На сегодняшний день многие крупные компании, у  которых 
в штатном режиме работает целый юридический департамент, со-
стоящий из отделов со множеством штатных единиц, обращаются 
за помощью к сторонним специалистам. Это обусловлено тем, что 
не всегда в  юридической службе организации работают сотруд-
ники, разбирающиеся во всех возможных направлениях юри-
спруденции. И  при возникновении необходимости решить уз-
коспециализированную задачу, либо получить дополнительную 
консультацию, обращаются за помощью сторонних консультантов.

Предложенный способ ведения юридической работы имеет 
свои плюсы и  минусы. Так к  положительным чертам прежде 
всего стоит отнести квалификацию и  знания консультанта, 
способного действительного решить поставленную задачу, вы-
играть дело. Несмотря на успешное разрешение сторонним 
консультантом поставленной задачи, компания несет убытки — 
расходы за обращение к  специализированному специалисту. 
Однако, если организация обращается к  стороннему юристу 
для представления своих интересов в суде, можно в ходе дела 
возместить свои расходы на представителя в  соответствии 
с п. 2 ст. 110 АПК РФ. К отрицательным сторонам данного спо-
соба ведения юридической работы стоит отнести отсутствие 
контроля за работой стороннего специалиста, невозможность 
просчитать время, затраченное на дело, к тому же для обеспе-
чения работы привлекаемого юридического консультанта ком-
пания затрачивает свое время и ресурсы.

5. Заключение договорных отношений на постоянной ос-
нове с аутсорсинговой компанией на правовое обеспечение.

Данный способ организации правовой работы позволит 
компании сократить расходы на содержание штатного юриста, 
преимуществом аутсорсинга является отсутствие необходи-
мости управлять ходом выполнения работы, получение высо-
коквалифицированной помощи. Однако у  данного вида вы-
полнения правовой работы есть и свои недостатки, такие как 
отсутствие понимания корпоративного стиля, безответствен-
ность к  поставленным задачам сотрудников аутсорсинговой 

компании, отсутствия контролирования выполнения работы, 
риск потери конфиденциальной информации.

Выбор структуры работы юридической службы в  органи-
зации зависит от множества факторов, таких как: вид деятель-
ности организации, финансовые возможности, многообразие 
договорных отношений.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства по-
дойдёт предложенные три модели ведения претензионно-ис-
ковой работы:

– Ведение правовой работы одним штатным юристом;
– Привлечение консультанта;
– Заключение договора с аутсорсинговой компанией.
Для крупных организаций и предприятий в связи с большим 

объемом выполнения работ и  финансовыми возможностями 
необходимо организовать работы юридического департамента 
отделов, при этом допускается привлечение консультанта для 
ведения претензионно-исковой, либо по другим направлениям, 
работы в узкоспециализированных областях.

Численность юридического департамента или отдела опре-
деляется исходя из объема и  направления правовой работы. 
В  состав юридической службы входят начальник юридиче-
ской службы, главный и  старший юрисконсульты, юрискон-
сульт. Наименования должностей могут отличаться, однако они 
должны отражать характер работы, выполняемой юристом.

Претензионно-исковая работа напрямую зависит от на-
правления деятельности организации. В связи с этим помимо 
юристов в состав юридической службы допустимо привлекать 
технических специалистов, работников, на которых возложена 
обязанность по подготовке материалов для предъявления пре-
тензий, исков, составление ответов на претензии и т. д. Привле-
каемые работники могут не иметь юридического образования, 
помимо юристов-специалистов или могут быть лица со бухгал-
терским или экономическим образованием.

В штат крупного юридического подразделения целесоо-
бразно ввести должность кодификатора. Кодификационная ра-
бота предполагает систематизацию нормативного материала не 
только государственных органов, но и актов, издаваемых адми-
нистрацией данной организации.

Несмотря на множество моделей ведения претензионно-ис-
ковой работы и их отличий по выполнению работ, общей чертой 
является необходимость регламентации процедуры претензион-
но-исковой работы с помощью локального нормативного акта.

В локальных документах можно предусмотреть, какие 
именно структурные подразделения участвую в  претензион-
но-исковой работе и как взаимодействуют между собой, про-
писать возможность юридической службы предъявлять тре-
бования по выполнению обязанностей к  соответствующим 
сотрудникам и отделам для выполнения своих функций.

Для успешного ведения дел в каждой организации необхо-
димо разработать и утвердить приказом инструкцию о порядке 
организации и ведения претензионно-исковой работы.
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Современные законы имеют особенность транслироваться 
в  массы на сложном, бюрократическом языке. Как пра-

вило, человек узнаёт новостную и интересующую его инфор-
мацию из сми-источников. Для отслеживания актуальной ин-
формации касательно появления новых законов, комментариев 
Правительства и иных правовых актов граждане могут исполь-
зовать официальный сайт Правительства Российской Феде-
рации, официальный интернет-портал правовой информации, 
входящий в  государственную систему правовой информации 
(ГСПИ), а  также путём просмотра прямых эфиров высту-
плений Президента и депутатов Государственной Думы по те-
левидению и интернету.

Нужно учитывать, что, читая информацию не из офици-
альных источников, то есть не изучая непосредственно само 
постановление/ указ Президента РФ, пользователь читает ин-
терпретацию текста медиа-изданием, от чего может потеряться 
основная мысль, изложенная в содержимом закона. Не новость, 
что в интернете сегодня огромное количество информации, так 
называемого «информационного шума», большая часть кото-
рого не стоит внимания. Важно обращаться к официально пу-
бликуемой информации и  формировать собственное мнение, 
не опираясь на чужое переосмысление.

Как правило, специалисты отдельных отраслей знакомы 
с  системообразующими правовыми актами их профиля дея-
тельности. Поэтому изменения или дополнения, которые со 
временем может претерпевать закон, будут понятны человеку, 
им интересующимся. Человеку, не изучающему вопросы кон-
кретной отрасли, отдельные правовые акты могут показаться 
непонятыми, их идеи долгоплановыми и  трудноосуществи-
мыми. Интерес большинства граждан к  повестке снижается 
также, поскольку отсутствует понимание процессов её реали-
зации. Возникает вопрос: что делать человеку, который инте-
ресуется новыми постановлениями государства и в целом при-

чинами их появления, но не знакомым с  применением этих 
законов на практике? Как сделать закон понятным обычному 
гражданину?

Изучая аналитический отчёт исследовательской группы 
ЦИРКОН 2011 г. можно заключить, что большинство россиян 
находят деятельность власти неочевидной, требующей разъяс-
нений. Проводился опрос на тему того, каких качеств больше 
всего не хватает современной российской власти [1, с. 117], от-
веты были следующие: «забота о  народе» (44%), «неподкуп-
ность» (36%), «законность» (30%), «честность» (25%) и «спра-
ведливость» (18%).

Дифференциация в ответах различных социально-демогра-
фических групп наблюдалась несущественная. Можно отме-
тить, что при ответе на вопрос о  наименее важных качествах 
власти, с точки зрения идеальной модели, респонденты выби-
рали те, на которые российская власть делала особый упор при 
формировании собственного имиджа через СМИ, а именно: до-
брота, сила. Не стоит оценивать этот показатель, как отчуждён-
ность российского гражданина к  этим качествам. Напротив, 
чаще всего наименее важным человек может признать уже при-
сутствующий в его жизни фактор, то есть оставить его незаме-
ченным. В  том же опросе 10% респондентов выбирали «чест-
ность», «ответственность», «законность», — это показатель того, 
что граждане не находят этих качеств у власти, о чём уже было 
упомянуто ранее. Наиболее важными же российский гражданин 
считает потребность в  прозрачности, присутствует необходи-
мость в  усилении открытости госслужащих перед вышестоя-
щими органами и народом, в справедливости, и заботе о народе.

В 2019 г. аналитический центр Левада проводил опрос среди 
населения касательно качеств, характеризующих современную 
и советскую власть [2]. Данные приведены в таблице 1.

Из отчёта следует, что отношение к власти кардинально от-
личается в зависимости от исторического периода. Если в Со-
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ветском Союзе людям была близка идеология коммунизма, 
власть воспринималась как опора человеку, признавался её 
авторитет, то из опроса 2019  года стало ясно, что преимуще-
ственно власть воспринимают, как коррумпированную, да-
лёкую от народа. Такие показатели не сильно разнятся с отчётом 
от ЦИРКОН 2011 года. Современные решения Правительства 
не находят отклик в обществе, их действия оцениваются как не-
последовательные и недальновидные. Соответственно, и вни-
кать в повестку современных законов не возникает желания.

Патерналистские установки в  обществе указывают на 
инертный характер сознания, приверженность старым мо-
делям поведения и мышления [3, 213]. Люди ожидают от пра-
вительства разъяснений и напутствий. Однако, также присут-
ствует и  недоверие общества к  властным структурам, случаи 
коррумпированности управленческих органов. Всё это в сово-
купности негативно настраивает граждан к своему Правитель-
ству. В  правовой культуре россиян отсутствует юридический 
стержень, что рождает пассивное отношение к изучению новых 
правовых актов, а значит, и отсутствию интереса к своей пра-
вовой позиции. Российский гражданин просто не верит в осу-
ществление и  правомерную реализацию закона, в  реальную 
возможность отстаивать свои права. При создании соответ-
ствующих условий для осуществления порядка, в  сознании 
граждан также проснётся интерес к изучению правил, регули-
рующих права и свободу человека [4, 70].

Законы не воспринимаются населением, как призыв к дей-
ствию. Скорее, это некий фактор, необходимый в обществе, но 
исполнение которого люди не находят обязательным. Это го-
ворит о том, что человек не вовлечен в коммуникацию с пра-
вительством. Что является этому причиной? Отсутствие сла-
женных каналов коммуникации, неэффективная обратная 
связь? Отсутствие интереса к деятельности государства со сто-
роны населения?

По мнению Французского политолога Д. Кола одна из 
главных проблем российского общества кроется в отсутствии 
правовой культуры, которая рассматривает договор как основу 
регулирования [5, 314]. Действительно, лишь осознавая степень 
влияния законодательства над обществом в целом, можно по-
нять степень его воздействия на отдельно взятого индивида. 
Политическую систему можно считать эффективной, когда 
есть обратная связь между государством и  обществом. Пра-
вительство прислушивается к проблемам и вопросам граждан 

и может предложить их решение. Так, страну можно восприни-
мать в качестве единого, слаженного организма, каналы кото-
рого взаимосвязаны. От общества же ожидается политическое 
содействие. Но для того, чтобы добиться таких результатов, 
граждане должны быть подкреплены в вопросах, обсуждаемых 
Правительством, должны чувствовать себя причастными к их 
решению. Это подразумевает понимание социально-экономи-
ческих, политических факторов, определяющих общий уровень 
культуры в обществе.

Можно сказать, что в обществе отсутствует культура пла-
тить налоги. Как правило, государственный бюджет формиру-
ется из налоговых поступлений, граждане вправе требовать от 
государства прозрачности бюджетных правоотношений, по-
нимания, на что расходуются его средства. Добившись этого, 
можно требовать от общества больших инициатив в  обсуж-
дении и  реализации новых путей решения существующих 
в стране проблем.

При изучении медийных аспектов освещения законодательной 
практики в сфере государственной молодёжной политики уделя-
ется особое внимание способам донесения информации через 
СМИ [6]. В ней авторами предлагаются решения, в которых ос-
новная задача — сделать доносимую информацию понятной для 
читателя. Одна из проблем, обозначенная авторами, заключается 
в том, что не все граждане РФ имеют доступ к СМИ, конкретно 
жители небольших поселений и городов с малым населением. Ре-
шением может послужить расширение перечня общероссийских 
обязательных общедоступных теле- и радиоканалов и выпуск со-
ответствующего федерального закона.

Суммируя вышесказанное, разумно заключить, что для по-
нимания новых Правительственных постановлений, законов 
и иных правовых актов, необходимо чувство сопричастности 
человека к  государству. Проблемы социального, политиче-
ского, экономического и культурного характера должны непо-
средственно волновать каждого человека и вовлекать его в про-
цесс их решения. Интерес граждан к повестке закона снижается 
из-за его непонимания и некачественного исполнения, соответ-
ственно, для реализации и осуществления закона должна по-
выситься ответственность госслужащих перед вышестоящими 
органами и народом, усилиться контроль за соблюдением и ре-
ализацией законов. Общество же, в свою очередь, должно осоз-
нанно подходить к вопросам и повесткам, встающим на обсуж-
дение, чаще вступать в коммуникацию с государством.

Таблица 1. Семантические доминанты восприятия власти
(Рассчитываются как сумма всех полученных ответов за 1998–2019 годы, деленная на количество проведенных опросов)

Прежняя, советская Нынешняя, современная
близкая народу, людям (30)

бюрократичная (27)
сильная, прочная (26)

законная (25)
«своя», привычная (21)

авторитетная, уважаемая (20)
справедливая (18)

криминальная, коррумпированная (46)
далекая от народа, чужая (31)

бюрократичная (28)
непоследовательная (18)

недальновидная (17)
слабая, беспомощная (15)

паразитическая (13)

Источник: составлено автором по [2]
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В настоящей статье анализируется и раскрывается компонентный состав криминалистической характеристики органи-
зации экстремистского сообщества, а именно способ совершения преступления, обстановка совершения преступления, типичные 
следы, свойства личности организаторов и участников экстремистского сообщества, особенности формирования и функциони-
рования экстремистского сообщества.

Criminalistic characteristics of organizations extremist community
Kuryaeva Myaryam Alievna, student master’s degree

Scientific adviser: Gvozdeva Irina Sergeevna, candidate of legal sciences, associate professor
Saratov State Law Academy

This article analyzes and reveals the component composition of the criminalistic characteristics of the organization of an extremist community, 
namely, the method of committing a crime, the situation of committing a crime, typical traces, personality traits of the organizers and participants 
of the extremist community, features of the formation and functioning of the extremist community.

Среди уголовно наказуемых экстремистских деяний необ-
ходимо выделить две группы: первая группа — это экс-

тремистские преступления, посягающие на общественные от-
ношения в сфере основополагающих основ конституционного 
строя и безопасности государства.

Вторая группа состоит из экстремистских преступлений, 
посягающих на иные общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом, совершаемые по экстремистскому мотиву.

Первым существенным признаком экстремизма является 
потребность изучения данного явления как определенного со-
стояния политической борьбы, однако не всегда экстремизм 
носит исключительно политизированный характер, но в боль-
шинстве случаев политический характер является определя-
ющим.

Второй признак определяет сферы общественной жизни, 
которые подвержены посягательствам со стороны радикальных 
личностей. Согласно законодательству это сферы обеспечения 

безопасности государства и общества, защиты конституцион-
ного строя, мира и безопасности человечества.

Третий признак — это мотив экстремистской деятельности. 
В  качестве таковых должны рассматриваться политическая, 
идеологическая, расовая, национальная и  религиозная моти-
вации. Экстремизм разнообразен по видам своего выражения. 
В научной литературе он классифицирован по различным тео-
ретическим основаниям (сферам жизнедеятельности, объектам 
направленности экстремистской активности, возрастным ха-
рактеристикам субъектов экстремистской активности.

Следовательно, экстремизм, будучи одним из опасных со-
циальных явлений, все больше приобретает массовый характер 
и при этом представляет реальную угрозу безопасности госу-
дарства и  общества в  целом. Преступления экстремистского 
характера проникают в преимущественную часть сфер жизне-
деятельности общества, дестабилизируя функционирование 
целого ряда как государственных, так и общественных инсти-
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тутов, что оказывает влияние на социально-экономическую 
и политическую ситуацию в стране.

Интересной является точка зрения Можеговой А. А., ко-
торая определяет экстремизм как «многоаспектное социаль-
но-правовое явление, содержащее в  себе не только опреде-
ленную антисоциальную деятельность, но и  одобряющую 
подобную деятельность идеологию, направленную на форми-
рование в обществе состояния нетерпимости к представителям 
определенных социальных групп, выделенных на основе уста-
новленных законодателем либо определяемых правопримени-
телем с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела кри-
териев».

Понятия «экстремизм» и  «экстремистская деятельность» 
законодатель определяет как синонимичные. Законодательное 
определение носит перечневый характер, то есть экстремизм — 
это перечень общественно опасных деяний. Не все перечис-
ленные деяния подпадают под уголовную ответственность, 
имеются также деяния, за которые установлена администра-
тивная ответственность. Юдичева С. А. предлагает разграни-
чивать понятия экстремизм и  экстремистская деятельность, 
по мнению автора «под экстремистской деятельностью необ-
ходимо понимать конкретные активные либо пассивные дей-
ствия субъектов правоотношений, а  понятие »экстремизм« 
охватывает весь спектр данных правовых явлений и может вы-
ражаться не только в действиях, но и в суждениях».

Вопрос о  компонентном составе криминалистической ха-
рактеристики остается до конца не решенным, поскольку коли-
чество и перечень элементов, включаемых в нее, зависит от кон-
кретного вида преступления, подлежащего изучению. В таких 
условиях создается ситуация, когда имеет место быть большое 
количество точек зрения относительно такой системы крими-
налистической характеристики, которая является наиболее 
полной и подходящей для раскрытия сущности определенного 
деяния.

Говоря о криминалистической характеристике организации 
экстремистского сообщества, включим в ее содержание следу-
ющие элементы:

– каким способом совершили преступление; — в какой об-
становке совершили преступление;

– характерные следы; — какими качествами характеризу-
ются личность организаторов и  участников экстремистского 
сообщества; — как формируются и  как именно происходит 
функционирование экстремистского сообщества.

Путем раскрытия содержания названных элементов, можно 
определить связь и  зависимость между ними, можно будет 
сформировать обоснованные, целенаправленные рекомен-
дации по расследованию данного вида преступлений.

1. Как именно и каким способом совершают преступления. 
Изучение процесса формирования экстремистских сообществ 
имеет большое значение при криминалистической характери-
стике рассматриваемого преступления.

Таким образом, информация о способе создания такого со-
общества может быть использована для его дестабилизации или 
раскола в  ходе предварительного следствия. К  особенностям 
формирования состава сообщества можно отнести то, что оно 
в основном состоит из ряда знакомых и друзей и в редких слу-

чаях включает незнакомые лица. При этом подбор пособников 
происходит таким образом, что в  итоге в  состав экстремист-
ского сообщества входят единомышленники экстремистских 
идей, представители неформальных субкультур (скинхеды, фа-
наты, анархисты, националисты), выходцы из ранее существо-
вавших экстремистских организаций.

Следует отметить, что агитационные мероприятия про-
водятся не только в  форме агитации и  разъяснения идей, но 
могут быть и  публичными (выступления и  раздача листовок 
на собраниях жителей города, митингах, пикетах, парадах), 
когда информация о деятельность экстремистского сообщества 
может стать известна бесконечному кругу лиц, посещающих 
подобные мероприятия через средства массовой информации. 
Также широкомасштабная пропаганда часто проводится в сети 
«Интернет» на специально создаваемых для таких целей сайтах 
или уже существующих. Процесс создания экстремистского со-
общества не всегда имеет открытый характер.

Особенностью данного вида преступления является то, 
что в  подавляющем большинстве случаев для сокрытия дан-
ного факта применяются специальные меры, которые разра-
батываются на подготовительном этапе: использование вы-
мышленных имен; маскирование лица (шали, маски, шарфы); 
в  случае задержания заранее определена единая линия дей-
ствий; действующие под видом законно существующих орга-
низаций или объединений; установление постов наблюдения 
в  случае совершения преступления; скрытые встречи; совер-
шение преступлений в различных районах города.

Осуществление деятельности под видом легально суще-
ствующих организаций или объединений может осущест-
вляться в различных формах. Приговор Ворошиловского рай-
онного суда г. Ростова-на-Дону от 07.04.2017 №  1–26/2017, где 
говориться о том, что «официальные фан-движения часто дей-
ствуют как ассоциации. В  частности, члены экстремистского 
сообщества, созданного в Ростове-на-Дону, скрывали свою де-
ятельность, выступая в роли сторонников футбольного клуба 
»Ростов-на-Дону«, а  также устанавливали контакты с  движе-
ниями поддержки других футбольных клубов для распро-
странения идей и  привлечения новых членов. к  сообществу. 
участвовать в акциях правоохранительных органов (так назы-
ваемых »белых патрулей«), направленных на избиение лиц кав-
казской национальности»

2. Данные об обстановке организации экстремистского со-
общества. Среда организации экстремистского сообщества не-
сколько отличается от среды совершения других преступлений 
и традиционного понимания места и времени совершения пре-
ступления как участка местности (местности, зданий, соору-
жений) и конкретных дат, часов, минут, где и во время которого 
произошло преступление., минуты, где и  в  течение которых 
произошло криминальное событие.

Процесс выбора места для организации экстремистского 
сообщества не является интеллектуальным. Это зависит 
в большей степени от места жительства организатора и круга 
его общения. При этом стоит выделить многонациональные 
по составу административные центры субъектов РФ, так как 
наличие рабочих мест, учебных заведений, развитой системы 
здравоохранения, торговли и  досуга является стимулиру-
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ющим фактором притока людей в соседние населенные пункты 
и другие страны, что создает условия для роста экстремистской 
преступности.

3. Информация о следах организации экстремистского со-
общества. Следы применительно к рассматриваемому престу-
плению также имеют специфику, отличную от традиционного 
представления о следообразовании. Ими выступают листовки 
экстремистского содержания, обнаруженные изображения экс-
тремистского характера и  экстремистские тексты на стенах 
зданий, одежда, нашивки и шевроны с экстремистской симво-
ликой или названием экстремистского сообщества, литература 
экстремистского содержания (книги, журналы, брошюры, ли-
стовки, буклеты, в том числе и в электронном варианте), атри-
бутика экстремистского толка (флаги с  изображением экс-
тремистской символики, знаки различия, предметы военного 
времени), личные записи (записные книжки, тетради, блок-
ноты, содержащие в  себе информацию о  деятельности сооб-
щества, а  порой представляющие собой дневники, где опи-
сываются совершенные нападения на лиц по национальному 

признаку, планы предстоящих мероприятий), документы (про-
токолы создания экстремистского сообщества, проведения со-
браний, рапорты).

4. Данные о  свойствах личности организаторов и  участ-
ников экстремистского сообщества. Характеристика личности 
преступника включает изучение их социальных, биологиче-
ских и психологических свойств в совокупности. Особое вни-
мание следует уделить личности организатора экстремистского 
сообщества. Он идеолог сообщества, он выступает носителем 
ценностей группы. Ему присущи такие качества, как инициа-
тивность, харизма, уверенность, решительность.

Следовательно, с  процессом развития экстремистских со-
обществ, происходит повышение их устойчивости и организо-
ванности, а вместе с этим тяжесть совершаемых преступлений 
и их общественная опасность, а также расширение круга дей-
ствий. Несмотря на наличие целого ряда общих признаков, ка-
ждое преступное формирование имеет свою специфику, по-
скольку все они персонифицированы в  конкретных лицах 
и индивидуальны.
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