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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вашему вниманию предлагается третий в 2023 г. выпуск сетевого научно-прак-
тического журнала «Ius publicum et privatum». 

На страницах журнала представлены научные дискуссии по актуальным вопро-
сам, касающимся современного состояния российского законодательства, эффек-
тивности применения правовых норм и совершенствования нормотворческого про-
цесса, анализа теоретических и исторических аспектов государственно-правовых 
явлений, зарубежного законодательства.

Журнал включает рубрики, соответствующие различным отраслям права и 
направлениям юридической деятельности.

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Теорети-
ко-исторические правовые науки». В статье доктора юридических наук, профессора 
А. Е. Епифанова с позиции истории отечественного государства и права, органов 
внутренних дел в частности, анализируются организационные и правовые основы 
использования бронетанковых подразделений 1-й мотострелковой дивизии вну-
тренних войск НКВД СССР имени Ф. Дзержинского в чекистско-войсковых опера-
циях против националистических бандформирований на территории Западной Бе-
лоруссии и Литвы в 1944–1946 гг. Автор, опираясь на впервые вводимые в научный 
оборот архивные материалы, раскрывает преимущества и недостатки, основные 
формы и методы, результаты и характер применения бронетехники по противодей-
ствию националистам.

Статья кандидата исторических наук В. А. Ковалева и кандидата юридических 
наук, кандидата педагогических наук, доцента З. Н. Каландаришвили посвящена 
исследованию проблематики происхождения и развития термина «constitutions». 
Обращаясь к вопросам средневековой правовой терминологии, авторы показы-
вают, как в процессе «папской революции в праве» и дискуссии церковных и ко-
ролевских юристов термин «constitutions» сначала был возвращен в юридический 
вокабуларий, а затем приблизился к современному значению, приобретя такие 
характеристики, как неизменность и нацеленность на формирование стабильной 
системы управления. Авторами определены хронологические рамки этого про-
цесса (1160–1260 гг.).

Следующую статью подготовили доктор педагогических наук, кандидат юриди-
ческих наук, доцент В. Е. Лапшин и кандидат юридических наук, доцент В. В. Ша-
ханов. По мнению авторов, актуальность нормативных правовых актов является 
важнейшим условием их использования в регулировании возникающих правоот-
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ношений. Практика отображения подобного рода информации хаотична, единые 
требования юридико-технического характера по данному вопросу отсутствуют, что 
осложняет поиск актуальной редакции нормативных правовых актов. Словосочета-
ние «актуальная редакция» не гарантирует актуальность соответствующей версии 
нормативного правового акта, что составляет угрозу действующему правопорядку. 
Юридико-технические приемы внесения информации об актуальности нормативно-
го правового акта нельзя считать устоявшимися. Существует объективная необхо-
димость их уточнения. 

В статье доктора философских наук, доцента Н. С. Оботуровой осуществлен 
анализ концептуальных положений государственно-правовых идей Ф. М. Достоев-
ского в контексте современных проблем развития государства и права. Автором 
показаны сложность и глубина взглядов писателя, антиномичность понимания им 
сущности государства и права, взаимосвязи государственной власти и народа, 
права и морали, специфики русского самодержавия, выявлены тенденции дальней-
шего смыслового  развития его основополагающих идей.  Обосновывается методо-
логическое значение идеи Ф. М. Достоевского об ограниченности государственной 
юридической рациональности в силу «несоизмеримости ее с человеческой душой», 
актуализированное в контексте наблюдаемой сегодня тенденции тотальной юриди-
зации жизни человека и общества. 

Завершает рубрику статья кандидата юридических наук, доцента С. А. Софро-
новой, в которой анализируются причины нестабильности современного россий-
ского законодательства, определяются отрицательные последствия постоянного 
изменения содержания правовых норм, влияющие на качество и эффективность 
правового воздействия на общественные отношения, предлагаются способы обе-
спечения эффективности правового регулирования в условиях динамично изменя-
ющегося законодательства. 

Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» пред-
ставлена шестью статьями. Исследование кандидата технических наук Д. А. За-
рубина посвящено анализу норм действующего законодательства, регулирующих 
общественные отношения, возникающие по поводу обращения с бездомными жи-
вотными. Рассмотрены особенности, характерные для данной сферы общественной 
жизни на современном этапе. Выявлены проблемные вопросы правового регулиро-
вания, которые на практике могут оказывать негативное влияние на эффективность 
проводимых мероприятий по обращению с животными без владельцев, и предло-
жены пути их преодоления путем совершенствования нормативной базы.

В статье доктора юридических наук, профессора Б. Б. Казака, доктора юриди-
ческих наук, профессора И. Н. Смирнова, кандидата юридических наук  Д. Н. Матве-
ева, кандидата юридических наук  И. С. Бычинской и Ж. В. Матвеевой рассмотрены 
теоретические, правовые и организационные аспекты антикоррупционного образо-
вания в образовательных организациях. Проведен анализ современного состояния 
научно-методического обеспечения профилактики и борьбы с коррупцией. Опре-
делена роль образовательных организаций в реализации требований антикорруп-
ционного законодательства. Авторами подчеркивается необходимость в специ-
ализированных программах по формированию ценностной основы по неприятию 
коррупционного поведения.
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Авторы следующей статьи кандидат юридический наук О. В. Кириловский и 
А. А. Ильина отмечают актуальность цифровизации сферы государственного управ-
ления путем внедрения инновационных подходов к решению задач по оказанию 
государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу на федеральном и 
региональном уровнях. Широкое применение высокоскоростного индустриального 
Интернета, искусственного интеллекта, информационно-коммуникационных тех-
нологий, создание на их основе системы электронного правительства определя-
ют основные показатели повышения эффективности в публично-правовой сфере. 
В ходе исследования рассмотрены различные подходы к определению ключевых 
научно-теоретических категорий в данной сфере. Проанализированы правовая ос-
нова применения цифровых технологий, особенности организации деятельности 
основных субъектов по оказанию государственных и муниципальных услуг. 

Кандидат юридических наук, доцент Е. В. Кузнецова анализирует решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, принятые по жалобам о нарушении 
избирательных прав граждан. Рассматриваются вопросы обеспечения пассивного 
избирательного права граждан в деятельности избирательных комиссий. Консти-
туционный Суд Российской Федерации сформировал устойчивые позиции отно-
сительно роли и значения выборов и избирательного процесса, требований фе-
дерального и регионального законодательства, предъявляемых к избирательным 
процедурам, условий возможного ограничения пассивного избирательного права, 
целей и принципов деятельности избирательных комиссий. 

В статье кандидата экономических наук, доцента Л. Л. Малковой  и А. Н. Волко-
вой проведен анализ законодательства, правоприменительной и судебной практи-
ки в сфере персональных данных. Законодательство в указанной сфере составляют 
различные нормативные правовые акты, которые регулируют отношения по сбору, 
обработке, использованию и хранению информации о субъекте персональных дан-
ных. При рассмотрении правоприменительной и судебной практики были выявлены 
основные проблемы в процессе работы с персональными данными, которые в со-
временных условиях имеют особую актуальность. Авторами сделан вывод о несо-
вершенстве законодательства в сфере персональных данных, поскольку имеются 
терминологическая неопределенность, пробельность, коллизионность в регулиро-
вании вопросов в процессе работы с персональными данными.

Исследование Н. В. Моторовой отражает результаты муниципальных выборов 
последних лет в отдельных субъектах Российской Федерации, при этом автором 
подчеркивается значение местного самоуправления как формы публичной власти. 
На основе статистических данных анализируется электоральная активность граж-
дан Российской Федерации и отмечается низкая вовлеченность их в избирательные 
процессы на местном уровне. Формулируются предложения по совершенствова-
нию законодательства, направленные на повышение явки избирателей на местных 
выборах.

В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены двенадцать 
статьей. Открывает раздел статья Э. Г. Агасиева, в которой рассматриваются вопро-
сы квалификации приготовления к преступлению. На конкретных примерах автор 
демонстрирует имеющиеся в правоприменительной практике сложности с разгра-
ничением средств и орудий, используемых для совершения приготовительных дей-
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ствий, а также приготовления к преступлению и покушения на преступление, в част-
ности в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Следующая статья Д. И. Гаврилова посвящена вопросам определения статуса 
уголовно-исполнительных инспекций при исполнении мер пресечения в виде до-
машнего ареста, запрета определенных действий и залога. Проанализированы 
уголовно-процессуальные понятия, избрание и применение мер пресечения, выяв-
лены закономерности. Закрепленное в законе определение мер пресечения рас-
крывает их применение, предусмотренное УПК РФ. Анализ контроля за запретами, 
предусмотренными ч. 6 ст. 105.1, позволяет сделать вывод, что предложенное поня-
тие отражает только действия участников уголовного процесса. Уголовно-исполни-
тельные инспекции являются не участниками уголовного процесса, а иным органом, 
вовлеченным в уголовно-процессуальную деятельность посредством направления 
решения суда об избрании мер пресечения. 

В статье К. К. Гарибяна исследуются вопросы совершенствования института 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в отношении осуж-
денных к пожизненному лишению свободы в России. Приводятся статистические 
данные о динамике применения данного поощрительного института в отношении 
осужденных в сравнении с количеством поданных ходатайств об условно-досроч-
ном освобождении за последние 22 года. Предлагается исключить возможность 
условно-досрочного освобождения в отношении определенных категорий осуж-
денных к пожизненному лишению свободы (осужденных за совершение престу-
плений, предусмотренных ч. 5 ст. 131 и ч. 3 ст. 205 УК РФ). Рассмотрен зарубежный 
опыт применения данного поощрительного института (США, КНР, Великобрита-
ния, Узбекистан). 

Исследование кандидата юридических наук Д. В. Горбань посвящено изучению 
вопросов ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в со-
временных условиях функционирования уголовно-исполнительной системы. Рас-
сматриваются эффективные формы и методы такой ресоциализации с учетом со-
временной уголовно-исполнительной политики Российской Федерации. Анализ 
научной литературы позволил подтвердить актуальность рассмотрения вопросов 
ресоциализации осужденных в сравнении с исследованием института их исправ-
ления. Проанализировано федеральное и ведомственное законодательство, ре-
гламентирующее процесс ресоциализации осужденных, выявлен ряд проблемных 
и пробельных вопросов в указанной сфере общественных отношений. Изучен по-
ложительный опыт территориальных органов ФСИН России в вопросах ресоциали-
зации осужденных, предложены меры по его реализации и применению в других 
субъектах Российской Федерации. 

Статья О. М. Дечкина посвящена противодействию в ходе расследования пре-
ступлений против жизни и здоровья, совершенных осужденными в исправитель-
ных учреждениях, и мерам по его преодолению. С использованием эмпирических 
данных определены основные субъекты противодействия расследованию анали-
зируемых преступных деяний, а также раскрыты некоторые приемы, используемые 
ими, которые в зависимости от конкретной ситуации могут быть единичными или 
комбинированными. Факты противодействия расследованию в условиях исправи-
тельного учреждения выявляются и нейтрализуются с помощью комплекса орга-
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низационных, криминалистических, оперативно-розыскных, режимных и иных мер, 
используемых на всем протяжении расследования при активном взаимодействии 
дознавателя, следователя с сотрудниками ФСИН России. 

В статье А. А. Житкова анализируются уголовно-правовые аспекты вменяемости 
субъекта преступления. Исследуются разные критерии вменяемости и невменяе-
мости, предусмотренные уголовным законодательством. Рассматриваются катего-
рии «вменяемость» и «невменяемость» как признаки, определяющие возможность 
обозначения субъекта преступления, правовое регулирование данного института и 
вопросы дискуссионного характера, исследуются некоторые проблемные вопросы. 
Предлагается авторский взгляд на применение в уголовно-правовой науке такой 
категории, как «ограниченная (уменьшенная) вменяемость». Вносятся предложения 
об изменении редакции ст. 21 УК РФ.

Раздел продолжает исследование Ю. А. Латынина, в котором анализируются во-
просы назначения судебного штрафа как иной меры уголовно-правового характера, 
в частности проблема определения минимального и максимального размеров в за-
висимости от наличия в санкции статьи наказания в виде штрафа. Автор обосновы-
вает свою позицию относительно целесообразности установления минимального и 
максимального размеров судебного штрафа и приводит их денежный эквивалент.

Статья доктора юридических наук В. Н. Некрасова «10 условий успешной транс-
формации уголовного права в эпоху» открывает серию статей, посвященных поиску 
условий или основных принципов и «маяков», на которые следует ориентировать-
ся при разработке и реализации уголовно-правовых механизмов, направленных на 
обеспечение эффективной инновационной деятельности в нашей стране. В первой 
статье анализируется сущность инновационной деятельности. Отмечается, что в 
настоящее время данное понятие, отраженное в нормативно-правовых актах, явля-
ется аморфным и неоднозначным, так как сконструировано с нарушением приемов 
и правил законодательной техники. Отмеченные недостатки в понимании сущности 
и содержания инновационной деятельности приводят к неудачам в правовом регу-
лировании отмеченной сферы. В полной мере это относится и к уголовному законо-
дательству, что проиллюстрировано на конкретных примерах.

Продолжает рубрику статья В. И. Пенькова, в которой рассматриваются сущ-
ность, теоретические и правоприменительные вопросы оперативно-розыскного 
обеспечения расследования должностных преступлений, совершаемых при стро-
ительстве и реконструкции объектов недвижимости для нужд уголовно-исполни-
тельной системы. По результатам научного анализа законодательной базы и су-
дебно-следственной практики обозначены проблемы, касающиеся выявления, 
документирования, раскрытия и расследования преступлений коррупционной на-
правленности, сопровождающие строительство и реконструкцию объектов недви-
жимости для нужд уголовно-исполнительной системы, сформулированы предло-
жения по  корректировке обозначенных проблем. 

Статья доктора юридических наук, доцента Н. В. Румянцева и кандидата юри-
дических наук Д. Ф. Костарева посвящена анализу административно-правовых 
механизмов, используемых в исправительных учреждениях и следственных изо-
ляторах для предотвращения поступления запрещенных предметов. Рассмотрены 
организационные аспекты служебной деятельности сотрудников уголовно-испол-
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нительной системы, отвечающих за осуществление мероприятий по предотвраще-
нию поступления запрещенных предметов. Один из основных выводов статьи за-
ключается в том, что существующие правовые меры недостаточно эффективны в 
предотвращении поступления запрещенных предметов в пенитенциарные учреж-
дения. Авторы предлагают внести некоторые изменения в правовые нормы и улуч-
шить организацию работы сотрудников для более эффективного противодействия 
этой проблеме. 

По мнению кандидата юридических наук, доцента С. М. Савушкина для реше-
ния вопросов эффективной дифференциации осужденных, которая способствует 
достижению целей уголовно-исполнительного законодательства, необходимо рас-
смотреть правовую категорию «положительно характеризующийся осужденный». 
Процесс отбывания наказания должен способствовать созданию предпосылок 
успешной социальной адаптации осужденного после его освобождения из мест ли-
шения свободы. Отмечается, что достаточно часто содержательная сущность при-
знания осужденного положительным ограничивается границами срока лишения 
свободы. 

Завершает рубрику статья доктора юридических наук, доцента А. Л. Санташова, 
кандидата юридических наук, доцента Е. В. Герасимовой, кандидата юридических 
наук, доцента И. А. Петровой «Факторы антиобщественного образа жизни и пре-
ступности несовершеннолетних». В настоящее время отмечается ухудшение каче-
ственных показателей преступности несовершеннолетних. Среди несовершенно-
летних, ведущих антиобщественный образ жизни и совершающих преступления, 
широкое распространены пьянство и наркомания. В статье дается характеристика 
этих патологий и раскрывается их негативное влияние на мировоззрение и поведен-
ческую активность лиц несовершеннолетнего возраста. Авторы приходят к выводу, 
что распространение среди несовершеннолетних социальных патологий является 
серьезной криминологической проблемой и требует разработки эффективных мер 
профилактики. 

Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» представлена 
статьей кандидата юридических наук, доцента Н. Д. Потаповой, Д. А. Попова и 
С. П. Шалегина, в которой проанализированы особенности занятости выпускни-
ков. В частности, рассматриваются вопросы, касающиеся трудоустройства вы-
пускников: квотирование рабочих мест, целевые договоры, субсидии и денежные 
поощрения за успехи в профессиональной деятельности. Также уделено внима-
ние проблемным моментам: определение термина «молодой специалист», кри-
терии молодого специалиста, методы борьбы с оттоком молодых специалистов 
из регионов. Авторами даны рекомендации для дальнейшего совершенствования 
законодательства, включающие в себя: учет прогрессивного опыта отраслевых/
межотраслевых соглашений при совершенствовании ТК РФ; увеличение количе-
ства и качества конкурсов лучших молодых специалистов (особенно среди непо-
пулярных профессий и в регионах с большим оттоком специалистов); ввод квоти-
рования на федеральном уровне (в качестве обязательного минимума для всей 
страны) и уровне субъектов (для борьбы с оттоком населения); предоставление 
субсидий работодателям, трудоустраивающим у себя незащищенные категории 
молодых специалистов.
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Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-правовые на-
уки». Статья кандидата юридических наук, доцента Н. Н. Кирилловской и Д. А. Шиш-
кина посвящена анализу правового статуса ядерных держав с точки зрения между-
народно-правовой регламентации и современного состояния. Ядерные державы 
занимают центральное место в системе обеспечения международной безопасно-
сти. Официальным статусом государства, имеющего ядерное оружие, обладают 
пять государств, пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объе-
диненных Наций: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Франция, 
Китайская Народная Республика, Великобритания. Создание ядерного оружия на 
тот период преследовало цель обезопасить человечество от новой мировой войны, 
но прошло время, и вновь угроза мировой войны стала реальностью, а ядерное ору-
жие превратилось в средство манипулирования при решении межгосударственных 
конфликтов. 

Мы приглашаем активных читателей и авторов обмениваться научными идеями 
на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представленные в данном вы-
пуске журнала, способствуют пополнению и обновлению научной базы исследова-
телей по разным правовым вопросам и подвигнут наших читателей к активизации 
новых исследований. 

Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов в работе.

С уважением, 
главный редактор
кандидат юридических наук, доцент

Харьковский Евгений Леонидович
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А н н о т а ц и я . В статье с позиций истории отечественного государства и 
права, органов внутренних дел в частности, анализируются организацион-
ные и правовые основы использования бронетанковых подразделений 1-й 
мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР имени Ф. Дзержин-
ского в чекистско-войсковых операциях против националистических банд-
формирований на территории Западной Белоруссии и Литвы в 1944–1946 гг. 
Автор, опираясь на впервые вводимые в научный оборот архивные матери-
алы, раскрывает преимущества и недостатки, основные формы и методы, 
результаты и характер применения бронетехники по противодействию наци-
оналистам. Приведены характерные эпизоды боевых действий с участием 
бронемашин, примеры героических действий их экипажей. Кроме того, в ста-
тье содержится общая характеристика националистических формирований 
Западной Белоруссии и Литвы, регламентации и практики взаимодействия 
пехотных и бронетанковых подразделений внутренних войск НКВД СССР. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  внутренние войска НКВД СССР; танки; бронетран-
спортеры; бронемашины; националистические бандформирования.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Епифанов А. Е. Бронетанковые подразделения 
НКВД СССР в борьбе с националистическими бандформированиями на тер-
ритории Западной Белоруссии и Литвы // Ius publicum et privatum: сетевой 
научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23).  
С. 16–24. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.001.

Original article

Armored Units of the NKVD of the USSR in the Fight against 
Nationalist Gangs on the Territory of Western Belarus  

and Lithuania
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A b s t r a c t . The article analyzes organizational and legal foundations of the use of 
armored units of the 1st Motorized Rifle Division of the internal troops of the NKVD 
of the USSR named after F. Dzerzhinskii. In terms of the history of the national 
state and law, the internal affairs bodies in particular. F. Dzerzhinskii participated 
in Chekist-military operations against nationalist gangs on the territory of Western 
Belarus and Lithuania in 1944–1946. The author, relying on archival materials 
introduced into scientific circulation for the first time, reveals advantages and 
disadvantages, key forms and methods, results and nature of the use of armored 
vehicles to counter nationalists. Characteristic episodes of combat operations 
involving armored vehicles, examples of heroic actions of their crews are given. 
In addition, the article presents a general description of nationalist formations of 
Western Belarus and Lithuania, the regulation and practice of interaction between 
infantry and armored units of the internal troops of the NKVD of the USSR.

K e y w o r d s : internal troops of the NKVD of the USSR; tanks; armored personnel 
carriers; armored vehicles; nationalist gangs. 

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Epifanov A.E. Armored units of the NKVD of the USSR in the 
fight against nationalist gangs on the territory of Western Belarus an Lithuania. Ius 
publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 
2023, no. 3 (23), pp. 16–24. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.001.

После освобождения от гитлеровских захватчиков западных окраин Советского 
Союза особую актуальность приобрела проблема борьбы с националистическими 
бандформированиями, активно действовавшими на их территориях. Как правило, 
они были хорошо организованы, вооружены и действовали по единому плану.

В Западной Белоруссии активное противодействие восстановлению советской 
власти на освобожденных территориях оказывали «Белорусская краевая оборо-
на», «Белорусская самопомощь», «Белорусская независимая партия», «Белорусское 
объединение» и «Союз белорусской молодежи». В труднодоступных районах бело-
русского Полесья обосновались банды ОУН. Большую опасность представляли дей-
ствовавшие в Западной Белоруссии боевики польской «Армии Крайовой».

 В Литве основу националистических бандформирований составили такие во-
енно-фашистские организации, как «Литовская армия свободы», «Айсзарги» и «Ли-
товский национальный фронт» [1, с. 122]. 

Литература по истории националистических организаций Западной Белоруссии 
и Прибалтики отличается исключительным разнообразием. В работах Е. И. Белова 
[2], В. И. Боярского [3], В. Н. Бугаева [4], Н. И. Владимирцева [5], А. Р. Дюкова [6], 
А. Е. Епифанова [7], Е. Ю. Зубковой [8], Ю. З. Кантор [9], Г. Г. Краско [10], М. Ю. Кры-
сина [11], П. Кууска [12], А. М. Литвина [13], М. Ю. Литвинова [14], М. Н. Можаева [15], 
Н. С. Наконечного [16], А. В. Руденко [17], В. П. Сальникова [18], А. Н. Чемоданова 
[19] и др. раскрываются вопросы организации и деятельности внутренних войск по 
противодействию националистическим бандам в Западной Белоруссии и Прибал-
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тике, содержатся их описание и характеристика. Однако в них не упоминается при-
меняемая в данной деятельности бронетехника НКВД СССР.

Массовый характер и ожесточенное сопротивление националистов требовали 
адекватных мер борьбы с ними, включая использование бронетехники, артиллерии 
и авиации. Рассматриваемые события являются одной из малоизученных страниц 
истории отечественных органов внутренних дел и внутренних войск. Бронетехника 
активно использовалась с названной целью внутренними войсками на западе Укра-
ины, в Белоруссии и Литве. В данной статье будет предпринята попытка обобщить 
соответствующий опыт, имевший место в Западной Белоруссии и Литве в 1944–
1946 гг.

Согласно приказу начальника внутренних войск генерал-майора Киселева от-
дельный танковый дивизион дивизии им. Ф. Дзержинского, на вооружении которо-
го находились танки БТ-7, 4 сентября 1944 г. вошел в состав оперативного резерва  
войск НКВД СССР, задействованных в борьбе с националистическими бандформи-
рованиями в Западной Белоруссии. С 10 по 20 сентября 1944 г. одна танковая рота 
в составе 10 танков была использована для уничтожения банды «Крысь» в Радунь-
ском районе Гродненской области. С 12 по 21 октября 1944 г. отдельный танковый 
дивизион в полном составе участвовал в ликвидации бандформирования «Рагнер» 
в районах Белица, Щучин и Дятлово Гродненской области. 

С 26 ноября 1944 г. по 9 января 1945 г. одна танковая рота была передислоци-
рована из г. Лида Гродненской области в г. Кобрин Брестской области для совмест-
ных действий с 7-й мотострелковой дивизией внутренних войск по уничтожению 
бандформирований УПА. В перерывах между массовыми операциями отдельный 
танковый дивизион повзводно совместно со стрелковыми частями внутренних  
войск занимал гарнизоны в населенных пунктах Гродненской, Брестской и Пин-
ской областей (Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 38650. 
Оп. 1. Д. 133. Л. 24). 

Как отмечалось командиром отдельного танкового дивизиона подполковником 
Лесновским, вверенная ему бронетехника непосредственно не использовалась, в 
основном она применялась для оказания психологического воздействия на про-
тивника. В частности, при противодействии польским бандформированиям «Армии 
Крайовой» танками не было произведено ни одного выстрела. Поскольку банды 
были малочисленны, от прямых столкновений с танками они предпочитали укло-
няться и уничтожались пехотой. В целом опыт названных операций показал нецеле-
сообразность использования танков в боях с бандитскими группами националистов 
в Западной Белоруссии (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 24).

Поскольку материальная часть танков БТ-7 отдельного танкового дивизиона за 
период командировки в Западную Белоруссию сильно износилась, командиром 
названной дивизии генерал-майором Пияшевым 17 января 1945 г. было приня-
то решение о возвращении в Москву для ремонта (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133.  
Л. 22). 

27 ноября 1945 г. для борьбы с националистическими бандформированиями в 
Литовской ССР из расположения 1-й мотострелковой дивизии внутренних войск вы-
двинулся автобронетранспортный батальон под командованием капитана Машни-
на. На его вооружении находились американские бронетранспортеры МК-1, М3-А-1, 
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а также отечественные бронемашины БА-64. 2 декабря того же года он прибыл в 
Вильнюс и приступил к разгрузке (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 20). 

Два дня спустя бронетехника и личный состав батальона повзводно отправились 
в города Паневежис, Каунас, Мариямполь, Шауляй, Таураге и Алитус. При этом им 
пришлось совершить марш протяженностью от 120 до 180 км. По прибытии к месту 
назначения бронетехника поступила в оперативное распоряжение частей и подраз-
делений внутренних и пограничных войск НКВД СССР, действовавших против на-
ционалистов. Часть бронетранспортеров использовалась для сопровождения чле-
нов правительства Литовской ССР во время их поездок в уезды и волости (РГВА. 
Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 20).

5–9 декабря 1945 г. состоялось первое боевое применение бронетранспортеров 
против националистов. Три МК-1, переданные 137-му стрелковому полку внутрен-
них войск, в районе г. Укмерге были использованы в засаде, в ходе которой 2 особо 
опасных бандита были задержаны. После этого два МК-1 приняли участие в блоки-
ровании трех бункеров националистов, в результате 2 бандита были убиты, 7 взяты 
в плен, были захвачены станковый пулемет, 4 ручных пулемета, 6 винтовок и другие 
трофеи (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 20).

Характерно, что в ходе этой и других чекистско-войсковых операций броне-
транспортеры МК-1 показали себя как технически ненадежные и несовершенные 
машины. Особенно это касалось ходовой и топливной систем, а также двигателя. 
Механиками-водителями они характеризовались как «тысяча неполадок», из-за ко-
торых машины больше ремонтировались, чем двигались. Эксплуатацию импортной 
бронетехники в значительной степени осложняло отсутствие наставлений по ее ис-
пользованию, что приводило к неисправностям по вине экипажей (РГВА. Ф. 38650. 
Оп. 1. Д. 133. Л. 19–19 об.), а также отсутствие запасных частей и покрышек. Вместе с 
тем командованием батальона отмечалась хорошая проходимость полугусенично-
го бронетранспортера МК-1 в заснеженной местности (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. 
Л. 19 об.). 

Впоследствии бронетехника батальона в полном составе принимала активное 
участие в борьбе с националистическими бандформированиями, показывая при 
этом хорошие результаты. Как правило, бронеавтомобили и бронетранспортеры 
использовались в ходе боев по одному или парами, в некоторых случаях их взводы 
выступали в полном составе. 

Так, 8 декабря 1945 г. один из взводов под командованием лейтенанта Вербово-
го, действуя совместно с 94-м пограничным отрядом в Шалаватской волости, за-
хватил в плен 4 бандитов, в том числе их главаря по кличке «Гром». 19 декабря того 
же года названным взводом были уничтожены 2 бандитских бункера, убит главарь 
банды, 2 националиста взяты в плен.

22–25 декабря 1945 г. другой взвод под командованием лейтенанта Минина со-
вместно с подразделениями 25-го полка внутренних войск в районе г. Паневежис 
уничтожил 2 бандитов и задержал 2 бандитских пособников.

Еще более активно в декабре 1945 г. действовал взвод бронеавтомобилей со-
вместно с подразделениями 298-го стрелкового полка внутренних войск. 10 декабря 
1945 г., будучи в засаде, экипаж бронемашины под командованием красноармейца 
Мокренко задержал пособника бандитов. Два дня спустя, действуя в тыловом ох-
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ранении на марше, он сам попал в засаду бандитов. В ходе боя 2 были уничтожены 
и 2 взяты в плен, в качестве трофеев были захвачены оружие и ценные документы. 
Две другие бронемашины под командованием старших сержантов Капустина и Не-
стерова в ходе патрулирования уничтожили 6 бандитов и 4 захватили в плен (РГВА. 
Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 20).

Боевые действия, в которых приходилось принимать участие бронетранспор-
терам и бронеавтомобилям, нередко отличались ожесточенным характером и 
большими масштабами. Так, 13 февраля 1946 г. взвод бронетранспортеров под 
командованием лейтенанта Минина совместно с личным составом 25-го стрел-
кового и 9-го мотострелкового полков внутренних войск принял участие в поиске 
и ликвидации банды националистов численностью до 120 чел. Бронемашины при 
этом использовались в качестве заслона. В бою 6 бандитов были уничтожены, 1 за-
хвачен в плен, изъято большое количество оружия и боеприпасов. Два дня спустя, 
действуя также в заслоне, бронетранспортер старшего сержанта Шмидта из на-
званного взвода в завязавшейся перестрелке уничтожил еще 5 бандитов, 1 ранил и 
2 захватил в плен. В ходе ческистско-войсковой операции в общей сложности было 
убито 19 бандитов, 2 захвачены в плен (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 17–17 об.).

В ходе боевых действий экипажи бронемашин проявляли мужество и героизм. 
Так, участвуя совместно с личным составом 32-го и 273-го стрелковых полков в ноч-
ном бою северо-западнее Шауляя, командир и механик-водитель одной из броне-
машин получили ранения, но не покинули поле боя. 

Имели место случаи, когда бронемашины приходили на выручку подвергшимся 
нападению бандитов органам НКВД и решали исход боя. Так, 10 февраля 1946 г. в 
районе местечка Спитрикай банда националистов напала на волостное управление 
НКВД. При появлении бронетранспортеров с десантом пехоты бандиты предпочли 
отступить (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 17).

Как правило, бронетехника батальона эффективно использовалась в ходе непо-
средственных боев с бандитами, в засадах, разведке, при наступлении, блокирова-
нии бандитских бункеров, патрулировании дорог, охране пехоты на марше, а также 
переброске десанта. Кроме того, перед экипажами бронемашин ставились задачи 
по охране командных пунктов обслуживаемых частей и подразделений внутренних 
войск, сопровождению в Каунас пленных бандитов. 18 и 19 февраля 1946 г. броне-
техника батальона осуществляла патрулирование дороги из Алитуса к железнодо-
рожной станции по маршруту движения спецконтингента – выселяемых пособников 
и членов семей националистов (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 17 об.). 

11 и 12 февраля 1946 г. все бронемашины батальона использовались для транс-
портировки документации с результатами голосования в окружные комиссии по вы-
борам в Верховный Совет СССР. Порой бронетехнике приходилось принимать непо-
средственное участие в охране и обороне избирательных участков, а также самих 
кандидатов в депутаты Верховного Совета, Совета Союза и Совета Национально-
стей (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 16 об.). Так, 10 февраля 1946 г. бронетранспор-
тер под командованием сержанта Луговского совместно с десантом несколько раз 
отбивал атаки националистов на избирательный участок села Леонишки Роговской 
волости (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 17). 

Вместе с тем имели место случаи безрезультатного использования бронемашин 
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по причине получения неподтвержденных агентурных данных о местонахождении 
бандитов. Командиром батальона отмечались систематические случаи использо-
вания бронетехники командованием обслуживаемых частей и подразделений не 
по назначению. В частности, она применялась для перевозки офицеров внутренних 
войск на расстояние до 100 км, что нередко приводило к серьезным поломкам тех-
ники (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. Л. 18).

В результате совместных действий экипажей батальона с пехотными подразде-
лениями внутренних войск батальон в изучаемый период достиг впечатляющих ре-
зультатов. Так, 1-й взвод роты бронеавтомобилей, действуя совместно с 298-м стрел-
ковым полком внутренних войск в Каунасском оперативном секторе, принял участие 
в 30 чекистско-войсковых операциях, в ходе которых 11 бандитов уничтожены, 17 за-
хвачены в плен, 28 пособников бандитов задержаны. 2-й взвод той же роты совмест-
но с 94-м пограничным отрядом участвовал в 32 операциях на территории Мариям-
польского оперативного сектора, при этом 2 бандита были убиты, 7 взяты в плен, в 
качестве трофеев изъято большое количество оружия и боеприпасов. 3-м взводом 
названной роты совместно с личным составом 32-го и 273-го стрелковых полков вну-
тренних войск в Шалаватском и Таурагском оперативных секторах были проведены 
23 оперативно-чекистские операции, в ходе них 5 бандитов убиты, 3 взяты в плен.

1-й взвод роты бронетранспортеров действовал совместно со 137-м стрелко-
вым полком в Утенском оперативном секторе, где провел 5 оперативно-чекистских 
операций, в ходе которых 2 бандита уничтожены, 9 взяты в плен. 2-й взвод той же 
роты, действуя совместно с 25-м стрелковым полком внутренних войск, участвовал 
в 10 операциях, при этом 7 бандитов убиты и 5 захвачены в плен, 2 пособника бан-
дитов задержаны. 3-й взвод названной роты, действуя совместно с 261-м стрелко-
вым полком внутренних войск, в Вильнюсском оперативном секторе уничтожил 5 и 
захватил в плен 61 бандита.

В общей сложности автобронетранспортный батальон принял участие в 131 че-
кистско-войсковой операции. При их проведении 32 бандита были уничтожены, 111 
взяты в плен, 30 бандпособников были задержаны. В качестве трофеев были захва-
чены оружие, боеприпасы и иное воинское имущество (РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 133. 
Л. 16–16 об.). В ходе боевых действий экипажами были разгромлены несколько бан-
дитских штабов.

Исследование показало, что использование бронетехники против банд нацио-
налистов в Западной Белоруссии и Литве обеспечило успешное выполнение вну-
тренними войсками НКВД СССР поставленных служебно-боевых задач.

Обращение к архивным материалам позволило не только расширить проблема-
тику исследования истории отечественных органов внутренних дел, но и повысить 
его уровень, скорректировать сложившиеся представления в данной сфере и вве-
сти в научный оборот новые сведения.

Вместе с тем рассмотрение затронутых проблем дает возможность прийти к вы-
воду, что сделано еще далеко не все. Изучение организационных и правовых основ 
деятельности внутренних войск НКВД СССР, а также их материально-техническо-
го обеспечения открывает для исследователей широкие перспективы для научно-
го творчества. Освещение затронутых проблем, несомненно, представит научно-
практический интерес.
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ковой правовой терминологии, авторы показывают, как в процессе «папской 
революции в праве» и дискуссии церковных и королевских юристов термин 
«constitutiones» сначала был возвращен в юридический вокабулярий, а за-
тем приблизился к современному значению, приобретя такие характеристи-
ки, как неизменность и нацеленность на формирование стабильной системы 
управления. Авторами определены хронологические рамки этого процесса – 
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5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Kovalev V.A., Kalandarishvili Z N. Constitutional Revolution of the 
12th century: return of the term «constitutiones» in the context of the “papal revolution 
in law”. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and 
public law, 2023, no. 3 (23), pp. 25–32. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.002.

Изучение археологии термина «конституция», то есть рассмотрение двух па-
раллельных процессов – включения его в юридический вокабулярий и наполне-
ния семантическим содержанием, постепенно приближающимся к современно-
му, – показало, что к концу Античности сложились представления о constitutiones 
principis – документах, издаваемых верховной властью и обладающих высшей пра-
вовой силой1. Возвращение римского права в процесс, который знаменитый право-
вед Гарольд Берман определил как «папская революция в праве» [1], привело в том 
числе не только к возвращению в употребление термина «constitutiones», но и к его 
развитию и наполнению новым смыслом.

1 Данная статья является продолжением исследования археологии термина «конституция». 
См.: Каландаришвили З. Н., Ковалев В. А. К истокам понятия «конституция»: археология термина в 
античности // Ius Publicum et Privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного 
права. 2023. № 1 (21). С. 57–63.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

27

Традиционно одним из первых правовых документов Средневековья, по отно-
шению к которым употребляется термин «конституция», являются Кларендонские 
конституции, изданные в 1164 г. в ходе знаменитого конфликта между церковью и 
английской монархией, персонализированного в противостоянии Генриха II и архи-
епископа Кентерберийского Томаса Бекета. Не вдаваясь в подробности самого кон-
фликта, отметим, что в двух сохранившихся версиях этого документа, которые были 
изданы английским антикварием прусского происхождения Дэвидом Уилкинсом [2], 
слово «конституция» не встречается ни в форме существительного «constitutiones», 
ни в форме глагола «constituit». В преамбуле к «Historia rerum Anglicarum» (или 
«Historia de rebus anglicis») английского хрониста XII в. Уильяма Ньюбургского, созда-
ной в 1196–1198 гг. [3], говорится, что король поручил Джону Оксфордскому (еписко-
пу Норвича) в присутствии архиепископов, епископов, аббатов и приоров, графов, 
баронов и знати королевства установить, какие в памяти или записях (recognatio sive 
recordatio) этого королевства есть обычаи и свободы (consuetudinum et libertatum) 
предков [2, с. 321]. 

В данном случае имеет место классическая средневековая ассиза – собрание 
королевского совета с целью выявления существующих обычаев и «добрых старых 
законов», на основании которых должны приниматься решения. Разумеется, древ-
ность 16 пунктов «Кларендонских конституций» была сомнительна даже с точки зре-
ния современников, а Томас Бекет прямо заявлял, что это не обычай, а творчество 
королевского юстициария Ричарда де Люси [4, с. 54].

К тому же периоду относится документ, в котором термин «constitutiones» уже 
встречается. Это акт совета в Нортгемптоне, состоявшегося в октябре 1164 г., на 
котором разбиралось дело Томаса Бекета [5]. Д. Уилкинс приводит два вариан-
та записи решения этого собора. Первый, воспроизведенный по хронике Матвея 
Парижского, не содержит в какой-либо форме слова «constituones» или «constituit» 
[2, с. 324–325]. Следует отметить, что сам Матвей Парижский, составлявший свою 
«Большую хронику» в 40-е гг. XIII в., активно использует термины «constitutiones», 
«constituit» и их формы как в отношении назначения на властные посты, включая 
высшие светские и духовные [6, с. 103], общих установлений и договоренностей (на-
пример, между Ричардом I Львиное Сердце и Филиппом II Августом) [6, с. 357], так и 
в отношении конкретных документов, например законов Ричарда I Львиное Сердце 
[6, с. 362]. Показательно, что в последнем случае Матвей словом «constitutiones» ха-
рактеризует законы Ричарда, хотя в самом тексте, который хронист приводит не-
сколькими строками выше, этого термина нет.

В изданном в конце XV в. трактате «Жизнь и процесс1 Томаса Кентерберийского, 
мученика за церковные свободы» [7] в тексте решений того же Нортгемптонского 
совета использован термин «constitutiones»: «Haec sunt Constitutiones quas constituit 
Rex Henricus in Normannia et mandavit iustitiis suis Richardo de Lucy...» («Вот консти-
туции, которые установил король Генрих в Нортгемтоншире и уполномочил своего 
юстициария Ричарда де Люси...» [7; 8]). В данном случае мы возразим, поскольку 

1 Д. Уилкинс воспроизводит название как «Житие и страсти (Vita et passiones) св. Томаса Кен-
терберийского...», однако в издании 1495 г. использован термин processus.
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текст Матвея Парижского, который создан спустя 80 лет после описанных им со-
бытий, хронологически ближе, чем «Жизнь и процесс», датируемый концом XV в. 
Однако другой документ позволяет утверждать, что все же термин «constitutiones» 
вполне мог быть использован в документах Нотгемптонского совета. Сохранилось 
описание процесса, сделанное непосредственным участником – архиепископ-
ским клерком Уильямом Фитц-Стефаном [8]. Как отмечает Анна Дагган, язык Фитц-
Стефана, который был не только клириком, но и одним из ведущих членов команды 
защитников Томаса Бекета, зачитывающим свидетельства и документы, и выступал 
в качестве адвоката, перенасыщен терминологией римского права [5, с. 383]. При 
этом он регулярно использует термин «constitutiones», в том числе и в прямой речи. 
Например, епископ Герфордский в тексте Фитц-Стефана, критикуя позицию короля 
и его юстициария, утверждает: «Non licet tibi, rex, ... ut constitutionibus tuis, quae sunt 
contra canones, ecclesiastici viri, ordinati Dei, teneantur obnoxii» («Не позволено тебе, 
король, чтобы твоим конституциям, которые против канонического права, церков-
ные люди, слуги Бога, были подчинены») [8, с. 60].

Таким образом, хотя сам Уильям Фитц-Стефан не приводит итоговый документ 
Нортгемптонского совета в той же редакции, что и автор «Жизни и процесса», его 
свидетельство как современника, представителя церкви и юриста показывает, что в 
этой среде (церковных юристов, активно использовавших уже в XII в. лексикон рим-
ского права) слово «constitutiones» не только достаточно часто встречалось, но и 
постепенно возвращало себе значение, которое у него было в позднеримскую эпо-
ху, – документ, изданный верховной властью.  

При этом показательно, что Кларендонская ассиза, упоминаемая в тексте, не 
определяется как  «constitutiones». Фитц-Стефан говорит о ней как о собрании 
(congregatio), на котором были выявлены обычаи (consuetudines). В одном случае 
он явно противопоставляет человеческие законы и божественные конституции, ут-
верждая примат папы над светской властью: «Absit enim ut jus humanum praeiudicet 
juri divino, et quod humanae est adinventionis adnihilet illud quod divina est constitutions» 
(«Нет такого, чтобы человеческий закон первенствовал1 перед божественным, и 
чтобы человеческие изобретения отменяли то, что есть божественные установле-
ния»). Следовательно, можно утверждать, что возвращенный церковными юриста-
ми в правовой вокабулярий термин «constitutiones» не только усилил свое значение 
верховного документа, но и приобрел значение неизменности божественного уста-
новления, противопоставляемого преходящим земным законам, которые есть или 
обычаи, или изобретения (то есть нормы общего и статутного права), а также стал 
маркером, разделяющим юристов общего и канонического права. 

Следующим этапом развития лексемы «constitutiones» на пути ее приближения к 
современному значению в рамках «папской революции в праве» стало юридическое 
оформление основных норм деятельности нового монашеского ордена доминикан-
цев. Подчинив все свое существование одной основной цели – спасению душ через 
проповедь, доминиканцы предприняли попытку создать закрытую правовую систе-

1 Буквально «был преюдицией».
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му – набор ясных правил, позволявших однозначно интерпретировать любые нор-
мы монашеского общежития и одновременно преобразовывать любые изменения, 
происходившие в окружающем мире, в духе своих целей и принципов [9, с. 253]. 
Отказавшись от записи обычаев (consuetudinibus) как основы организации своего 
ордена, доминиканцы стремились зафиксировать рационально организованную 
систему правил в виде Liber Constitutionum.

В документах, связанных с основанием ордена, и постановлениях IV Латеран-
ского собора термин «constitutiones» не используется, а в каноне 13 IV Латеранского 
собора говорится об управлении монастырями с помощью regulae (правил, то есть 
актов уполномоченных лиц) и institutiones (записей локальных правовых обычаев) [9, 
с. 254]. В 1260-х гг.  анонимный автор «Хроники Ордена», рассказывая о значении для 
становления доминиканцев деятельности третьего генерала ордена св. Раймонда 
де Пеньяфорта пишет: «Per eius eciam diligenciam constituciones nostre redactae sunt 
ad formam debitam sub certis distinctionibus et titulis, in qua sunt hodie, que sub multa 
confusione antea habebantur» («Благодаря его усердию конституции наши были при-
ведены в должную форму, в которой она есть и сейчас, с помощью должных разде-
лов и титулов, раньше же в них было много запутанностей») [10, с. 331]. 

Таким образом, роль церковных юристов в возвращении в юридический вокабу-
лярий понятия «constitutiones» и его постепенном сближении с современным значе-
нием, то есть определении базовых установок верховной власти, касающихся основ 
управления и характеризующихся высоким уровнем стабильности, представлении 
о них как ясной и логичной правовой системе, лежащей в основе всех остальных 
актов, должна быть признана ведущей. Однако уже в XIII в. в ходе противостояния 
пап и императоров возникает стремление императорской власти вернуть право из-
давать constitutiones себе, как это было в Римской империи. 

Император Фридрих II Штауфен активно использовал римское право для ут-
верждения идеи превосходства императорской власти над любой другой в духе 
римских императоров [11; 12]. Изданная по его указаниям Liber Augustuales, более 
известная как Мельфийские конституции, стала не только образцом нового свет-
ского законодательства, утверждавшего близкую к абсолютной власть императора 
и полномочия государственных органов Сицилийского королевства, но и светским 
документом, в котором активно использовался глагол «constituit» в отношении по-
становлений императора. Термин «constitutiones» появляется только в редакции, 
подготовленной для Карла Анжуйского сицилийским юристом Марино де Кармани-
ко [13, с. 244] в 1269 г. Собственно, комментарии, сделаные Марино де Карманико, 
назывались «Prooemium in Constitutiones Regni Siciliae» («Предисловие к конститу-
циям Королевства Сицилийского») [14]. Кроме того, в добавленных к титулам заго-
ловках также регулярно появляется термин «constitutiones» (например, титул 3 «Pro 
crimine sacriligii per hanc constitutionem poena est abitraria» («О преступлении бого-
хульства какое наказание конституциями установлено») [14, с. 16]).

Таким образом, можно утверждать, что восприятие Liber Augustuales как Мель-
фийских конституций связано со сложным взаимодействием церковной юриспру-
денции, которую представлял Марино де Карманико, в контексте борьбы между 
императорами династии Штауфенов и папами. Примечательно, что юрист следу-
ющего за Марино поколения Андреа да Исерния в своем трактате «Чтение о кон-
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ституциях и глоссах Королевства Сицилии» четко различает конституции как уста-
новление верховной власти и другие нормы и обычаи: «Constitutiones Regni faciat 
quilibet Rex monarcha in regno suo... Solet queri an universitates terrarum et populi 
possint constitutiones facere que dicuntur statuta. Aliquando leges municipales cum ius 
etiam non scriptum sicut est  consuetudo quae scripta et non scripta est» («Конституции 
королевства создает любой царственный король в своем королевстве... По обыкно-
вению, принятому во всех землях и народах, [монархи] могут издавать конституции, 
которые именуются статуты. Иногда законы городов и неписанное право именуют-
ся обычаями, которые бывают писанные и неписанные») [15]. 

Возвращение термина «constitutiones» и наполнение его смыслом, прибли-
женным к современности, как мы видим, стало итогом сложного процесса актив-
ного использования наследия римского права церковью в ходе противостояния со 
светской властью и одновременного выстраивания церковной структуры,  затем 
дополненного попытками светской власти перехватить этот термин в рамках ис-
пользования наследия римских юристов для восстановления абсолютной власти 
императоров, развернувшегося в 1164–1269 гг. Если использовать градацию «рево-
люционных конституций», введенную Брюсом Аккерманом [16], то можно говорить, 
что ситуация близка к описанному им стремлению закрепить завоевания «револю-
ции в праве» в конституционном документе.
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А н н о т а ц и я . Актуальность нормативных правовых актов является важ-
нейшим условием их использования в регулировании возникающих право-
отношений. Практика отображения подобного рода информации хаотична, 
единые требования юридико-технического характера по данному вопросу от-
сутствуют, что осложняет поиск актуальной редакции нормативных правовых 
актов. Словосочетание «актуальная редакция» не гарантирует актуальность 
соответствующей версии нормативного правового акта, что составляет угро-
зу действующему правопорядку. Юридико-технические приемы внесения 
информации об актуальности нормативного правового акта нельзя считать 
устоявшимися. Существует объективная необходимость их уточнения. Авто-
ры предлагают отказаться от практики применения выражений «новая ре-
дакция», «актуальная редакция», «редакция №…» и т. п. и ограничиться лишь 
указанием на дату редакции нормативного правового акта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  актуальная редакция; устав субъекта; устав муни-
ципального образования; устав образовательной организации; юридическая 
техника; оформление правовых актов. 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
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A b s t r a c t . The relevance of regulatory legal acts is the most important condition 
for their use in the regulation of emerging legal relations. The practice of displaying 
this kind of information is chaotic, there are no uniform requirements of a legal 
and technical nature on this issue, which complicates the search for an up-to-date 
version of regulatory legal acts. The phrase “current edition” does not guarantee the 
relevance of the version of the regulatory legal act, which is a threat to the current 
law and order. Legal and technical techniques for introducing information about the 
relevance of a regulatory legal act cannot be considered well-established. There is 
an objective need to clarify them. The authors propose to refuse using expressions 
“new edition”, “current edition”, “edition No. ...”, etc. and to indicate only a revision 
date of the regulatory legal act.

K e y w o r d s : current edition; charter of the subject; charter of the municipality; 
charter of the educational organization; legal technique; registration of legal acts.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Lapshin V.E., Shakhanov V.V. Legal and technical registration 
of information on the relevance of regulatory legal acts. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 3 (23), 
pp. 33–38. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.003.

Как известно, нормативный правовой акт действует во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Актуальность является существенной характеристикой действия 
нормативного правового акта во времени, отображающей его юридическую силу в 
отношении возникших правоотношений. Способность оказывать регулятивное воз-
действие, а значит, и порождать правовые последствия всегда обусловлена опре-
деленным временным периодом. 
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Среди нормативных правовых актов встречаются и «долгожители», но действуют 
они, как правило, не в полном объеме, что также вызывает вопрос об их актуальной 
редакции. Так, в Великобритании до сих пор действует ряд статей «Великой хар-
тии вольностей», принятой в 1215 г. в период правления Иоана Безземельного. При 
этом обращаются к ее сокращенной редакции, содержащей всего четыре статьи. 
В Германии действует несколько статей из Германской Конституции от 02.08.1919. 
Как мы полагаем, во избежание споров о перечне действующих статей их содержа-
ние продублировали в Приложении I к Основному закону Федеративной Республики 
Германии. К числу традиционных долгожителей относят Французский гражданский 
кодекс 1804 г. и Германское гражданское уложение 1896 г. Безусловно, они также 
действуют не в первоначальной редакции, в них периодически вносят изменения, 
что порождает определенные сложности поиска последней редакции в целях их из-
учения в образовательном процессе. Актуальность редакции является необходи-
мой характеристикой и всех современных нормативных правовых актов.

Нормативные правовые акты регулярно подвергаются изменениям. Причины 
этих изменений обусловлены как совершенствованием регулирования обществен-
ных отношений, так и устранением дефектов самого нормативного правового акта, 
вызванных, например, поспешностью его принятия и связанной с этим его недо-
статочной проработанностью. Весьма сомнительным критерием актуальности нор-
мативного правового акта выглядит словосочетание «актуальная редакция», раз-
мещаемое, например, на титульном листе электронной версии устава организации 
либо сопровождающее наименование нормативного правового акта. Подобного 
рода указания не всегда свидетельствуют об истинном положении дел: «актуаль-
ная редакция» не всегда является актуальной. Юридико-технические приемы вне-
сения информации об актуальности нормативного правового акта нельзя считать 
устоявшимися. Даже применительно к одному и тому же виду нормативных право-
вых актов они различны. Научных публикаций по вопросу исследования юридико-
технических приемов, способов и средств отображения информации об актуально-
сти нормативных правовых актов нам обнаружить не удалось. Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU по ключевому слову «актуальная редакция» находит лишь 
одну статью, посвященную более общему вопросу – переопубликованию федераль-
ных законов [1].

Существующие методические рекомендации по юридико-техническому оформ-
лению нормативных правовых актов (законопроектов [2], муниципальных норматив-
ных правовых актов [3], правовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти [4]) не содержат информации по анализируемой нами проблематике. Очевидно, 
источником подобного рода информации служит в первую очередь правореали-
зующая и правоприменительная практика. Безусловно, она есть, но не отличается 
единообразием. Среди всего массива нормативных правовых актов следует выде-
лить их отдельные виды, где словосочетание «актуальная редакция» используется 
в качестве неотъемлемого атрибута их «метаданных». Опыт нашей научно-иссле-
довательской деятельности подтверждает наличие проблемы актуальной редакции 
уставных документов. Устав является основным нормативным правовым актом, ре-
гламентирующим деятельность субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, хозяйствующих субъектов в форме юридического лица. Это своего 
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рода конституция для всех перечисленных образований. Ознакомление с их дея-
тельностью, как правило, начинается с данного документа. А вот здесь и возникает 
проблема поиска актуальной редакции. Практика показывает, что размещенный на 
официальном сайте муниципального образования его устав, несмотря на указание 
на актуальность данной версии на титульном листе, не всегда учитывает внесенные 
в него изменения. В этой связи возникает закономерный вопрос об обязательности 
использования вводящего в данном случае в заблуждение словосочетания «акту-
альная редакция». Единственным критерием актуальности является лишь знание 
информации о дате последних изменений, внесенных в нормативный правовой акт. 
Но если информация о внесении изменений в федеральные и региональные зако-
нодательные акты доводится хотя бы через средства массовой информации, то по-
добного рода информация применительно к муниципальным нормативным право-
вым актам, как правило, не становится достоянием широких слоев населения.

В целом ситуацию с указанием актуальности уставных документов можно оха-
рактеризовать как хаотичную. Так, на титульном листе уставов образовательных ор-
ганизаций после их наименования в скобках указывают номер редакции (например: 
«пятая редакция», «редакция № 7» и т. п.). Лицо, решившее ознакомиться с уставом, 
зачастую не обладает информацией о номере актуальной редакции. Да и выглядит 
подобная актуализация весьма странно. Создается иллюзия стремления к совер-
шенству, необходимости принятия в дальнейшем более оптимальной версии, что 
не отражает сути процесса по внесению изменений в нормативные правовые акты. 

Имеют место случаи указания на актуальную редакцию с использованием сло-
восочетания «новая редакция». Что же необходимо будет указать при ее измене-
нии – новейшая? совершеннейшая? Русский язык, конечно же, богат и разнообра-
зен, но даже его возможности в данной ситуации ограничены.

Состав реквизитов нормативного правого акта и порядок их оформления пред-
усматриваются инструкциями по делопроизводству. Подобное требование было 
предусмотрено, например, Методическими рекомендациями по разработке ин-
струкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти [5],  
где приводится перечень реквизитов, используемых при подготовке документов, 
определенных в соответствии с государственным стандартом (ГОСТ Р 7.0.97-2016). 
Среди данных реквизитов отметка об актуальности не значится.

Разнообразна и линейка методических рекомендаций по разработке уставных 
документов. Так, существуют: методические рекомендации по разработке уставов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; методические ре-
комендации по формированию новых редакций уставов научными организациями 
(например, государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Федеральному агентству научных организаций); методические рекомендации по 
утверждению и формированию новых редакций уставов ведомственных организа-
ций (например, учреждений Министерства обороны Российской Федерации) и т. п. 
Массив информации таков, что в пору уже говорить о существовании отдельной от-
расли права – уставное право, идею которого уже продвигают некоторые исследо-
ватели [6]. Поэтому с нашей стороны это не предложение, а лишь констатация фак-
та. Стоит лишь разграничить в данной ситуации конституционное (уставное) право 
субъектов от уставного права в его широком понимании. На наш взгляд, это не со-
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отношение в рамках родового понятия, а лишь частичное пересечение правовых яв-
лений. В любом случае технико-юридическая сторона данного вопроса нуждается в 
совершенствовании.

Сложности установления актуальной редакции нормативных правовых актов со-
ставляют угрозу действующему правопорядку. Информация об актуальности явля-
ется элементом формального совершенства правовых норм, обеспечение которого 
является «одним из важнейших направлений использования юридической техники 
в укреплении правопорядка» [7, с. 115].

Таким образом, существует объективная необходимость уточнения требований 
юридико-технического характера к содержанию информации об актуальности нор-
мативных правовых актов. Это может быть сделано в рамках единых методических 
рекомендаций по формированию и внесению изменений в нормативные правовые 
акты отдельных видов. Считаем, что следует отказаться от практики применения 
выражений «новая редакция», «актуальная редакция», «редакция №…» и т. п. Нуж-
но ограничиться лишь использованием указания на дату редакции нормативного 
правового акта.
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А н н о т а ц и я . В статье осуществлен анализ концептуальных положений 
государственно-правовых идей Ф. М. Достоевского в контексте современ-
ных проблем развития государства и права. Автором показаны сложность 
и глубина взглядов Достоевского, антиномичность понимания им сущности 
государства и права, взаимосвязи государственной власти и народа, права и 
морали, специфики русского самодержавия, выявлены тенденции дальней-
шего смыслового развития его основополагающих идей. Обосновывается 
методологическое значение идеи Достоевского об ограниченности государ-
ственной юридической рациональности в силу «несоизмеримости ее с че-
ловеческой душой», актуализированное в контексте наблюдаемой сегодня 
тенденции тотальной юридизации жизни человека и общества. Сформулиро-
ванная Достоевским идея суда не только как кары, но и спасения и возрожде-
ния погибшего человека трактуется автором статьи как важнейшее мировоз-
зренческое основание гуманизации современного правопонимания. 
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law. The author shows the complexity and depth of Dostoevskii’s views, antinomian 
understanding of the essence of the state and law, relationship between state power 
and the people, law and morality, specifics of the Russian autocracy, trends of further 
semantic development of his fundamental ideas are revealed. The methodological 
significance of Dostoevskii’s idea of the limitation of state legal rationality due to its 
“incommensurability with the human soul” is substantiated, actualized in the context 
of the trend observed today of total legitimization of human life and society. The idea 
of the court formulated by Dostoevskii not only as punishment, but also salvation 
and rebirth of a deceased person is interpreted by the author of the article as the 
most important ideological basis for humanization of modern legal understanding.

K e y w o r d s : state; law; monarchy; autocracy; native thought; Orthodoxy; morality.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Oboturova N.S. Specifics of F.M. Dostoevskii’s state-legal ideas 
and their modern significance. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2023, no. 3 (23), pp. 39–45. doi 10.46741/2713-
2811.2023.23.3.004.

Политико-правовые взгляды Ф. М. Достоевского привлекали пристальное вни-
мание не только его современников, но и исследователей последующих поколений, 
не утратив своей значимости и сегодня. В истории русской общественной мыс-
ли Достоевского принято относить к «почвенникам» – умеренному крылу поздне-
го славянофильства, пытавшемуся «перенять знамя у выбывших из строя ранних 
славянофилов» [1, с. 135] и преодолеть противоречия между славянофилами и за-
падниками. Идейное кредо почвенничества было сформулировано Достоевским в 
объявлении о подписке на журнал «Время», который он издавал вместе с Н. Н. Стра-
ховым и А. А. Григорьевым. Отмечая одновременно и «всечеловечность» позиции 
издания, и укорененность ее в родной почве, он писал: «Мы знаем, что не оградимся 
уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, что характер 
нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, 
что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упор-
ством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях» 
[2, т. 18, с. 37]. Подчеркивая самостоятельность и самобытность русского народа, 
писатель отмечал, что для их выражения необходимо «создать себе форму, нашу 
собственную, родную, взятую из почвы нашей» [2, т. 18, с. 37]. Сегодня государ-
ственно-правовые идеи Достоевского, патриотические по своей сути, не только не 
утратили своей актуальности, но напротив, их значимость возросла в связи с усили-
вающейся борьбой за сохранение российской цивилизации, ее цивилизационной 
идентичности и самобытности в противостоянии с коллективным Западом.

В исследованиях творчества Ф. М. Достоевского преобладает интерпретация 
его государственно-правовых идей как монархических, хотя их сущность трактует-
ся неоднозначно. Так, например, современник писателя К. Н. Леонтьев, развивав-
ший славянофильскую концепцию исторического процесса, давая высокую оценку 
глубине монархических воззрений Ф. М. Достоевского, не соглашался, однако, с 
его мнением о направляющей верховную власть роли народа. Вяч. Иванов считал 
монархизм Ф. Достоевского славянофильским, утопическим, оппозиционным со-
временной ему форме самодержавия. Н. А. Бердяев, анализируя миросозерцание 
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Достоевского, полагал, что отношение писателя к государству не было до конца 
продуманным, а в его монархизме «можно найти элементы своеобразного христи-
анского анархизма и христианского социализма, столь противоположного анархиз-
му атеистическому и социализму атеистическому» [3, с. 140]. 

В исследованиях советского периода основной акцент делался на гуманизме 
творчества Ф. М. Достоевского, а стремление представить его исключительно как 
защитника народных интересов приводило к тому, что анализ политико-правовых 
идей ограничивался «отдельными замечаниями о монархических взглядах писа-
теля», которые оценивались как реакционная часть его мировоззрения» [4, с. 13]. 
Подчеркивалась противоречивость политических взглядов Достоевского, который, 
с одной стороны, «страстно призывал народ к исторической жизни, горячо жаж-
дал услышать от него “новое слово” [5, с. 23], с другой же – полагал, что «это “но-
вое слово” уже давно раз навсегда сказано и что высшим выражением вековечных  
идеалов русских народных масс является “союз народа с царем”» [5, с. 23]. Такая 
неоднозначность оценок идей Достоевского обусловлена, думается, не какой-либо 
их неясностью, а сложностью и глубиной, тем, что «мысль Достоевского все время 
движется в линиях антиномизма, его положительные построения имеют рядом с со-
бой острые и решительные отрицания, но такова уже сила и высота мысли его» [6, 
с. 482].

Ф. М. Достоевский, как и другие почвенники, подчеркивал неизбежный характер 
возникновения государства в России, необходимого ей для сопротивления внеш-
ней агрессии с Востока и Запада. Так, например, единомышленник Достоевского 
Н. Н. Страхов в статье «Роковой вопрос», написанной им по поводу польского вос-
стания, отмечал значение Российского государства как единого видимого и ясного 
проявления народного духа, благодаря которому мы можем вести свою независи-
мую жизнь. Государственная целость России была создана в противостоянии за-
падной цивилизации, которая никогда не считала нас членом своей семьи, несмотря 
на наше горячее стремление с ней породниться. В результате образовалось огром-
ное и крепкое государство, дающее нам возможность самостоятельной жизни, бла-
годаря тому, что «в нас таится глубокий и плодотворный дух, который хотя еще не 
проявился ясно и отчетливо, но уже ревниво охраняет свою самостоятельность и 
не дает над собою власти никакому чуждому духу, который настолько крепок, что 
способен отталкивать всякое влияние, мешающее его самобытному развитию» [7, 
с. 152].

Подчеркивая ценность и силу государственной власти, Достоевский признавал 
единственным для России способом управления государством самодержавие, так 
как именно организация государственной власти в форме самодержавия обеспе-
чивает свободу эволюции нравственной и социальной сфер жизни общества, ох-
раняет русский народ не только от внешних посягательств, но и внутреннего раз-
ложения. Признавая монархическую форму правления единственно возможной для 
России, Достоевский «явно понимал сложность и неоднозначность ее сущности, 
пытаясь определить для себя особенности русского самодержавия» [4, с. 9]. Оце-
нивая специфику и уникальные возможности верховной власти в России, Досто-
евский отмечал ее глубокую укорененность в истории, традиции, по его мнению, 
«наша европейская слава произошла вовсе не от петровской реформы… – а именно 
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от древненародного русского взгляда на власть царскую (как неограниченного по-
велителя), – власть, на которую не посягнул Петр ввиду уж слишком явной для себя 
же невыгоды, и которая изумила Европу и мир своею силою и целокупностью (по-
следнее проявление этой силы – освобождение крестьян по одному лишь царскому 
слову)» [2, т. 21, с. 268]. 

Уникальность русского самодержавия, с точки зрения Достоевского, заключает-
ся в народном характере русской монархии, о котором более всего свидетельствует 
отношение русского человека к царю как к отцу, а живая связь царя с русским наро-
дом является древним фундаментом, на котором строится русская государствен-
ная власть. По мнению Достоевского, для народа царь является всеединяющей 
силой, «которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую 
возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода сво-
его из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд 
и верований его» [2, т. 27, с. 21–22]. Сама идея монархической формы правления 
заключается в том, что царь является ставленником Бога, гарантом православной 
веры и высоких нравственных ценностей, его труды направлены на защиту духов-
ности народа от деградации, а его воля – воля Божья, приведение к исполнению 
его решений происходит не столько силой принуждения государственной системы, 
сколько богобоязнью русского народа, страхом Божьим. Таким образом, самодер-
жавие рассматривается Достоевским не как единоличное правление царя, а как «его 
правление в единстве с народом, по сути, вид народного самоуправления» [8, с. 84]. 

Означает ли вышесказанное, что Достоевский идеализирует царя и монархи-
ческую форму правления? Полагаем, что однозначно нет, так как в произведениях 
писателя мы находим абсолютно реалистичные оценки носителей верховной вла-
сти. Так, например, в «Записных книжках 1872–1875 гг.» Достоевский отмечает, что 
«народ иными древними наследными властителями нашими, их уродливою волей 
обращен был в податную единицу» [2, т. 21, с. 255], а по поводу «Публичных чтений 
о Петре Великом» историка С. М. Соловьева запишет, что «ошибка историка Соло-
вьева та, что всю историю у Петра нет ошибок. Это не история, а панегирик» [2, т. 21, 
с. 271]. Достоевский не идеализировал русское самодержавие, но верил в его осо-
бые возможности, основанные на сформированном веками отношении русского на-
рода к царю как к отцу, предполагающем и ответное отеческое отношение государя 
к народу. Именно такие «взаимоотношения царя и народа позволяли Ф. Достоев-
скому верить в “особливость” самодержавия в России и возможные перспективы 
демократического развития общества “по манию царя”» [4, с. 13].

 Оценивая самодержавие как власть, способную дать обществу «все свободы ра-
зом» (подтверждением чему было освобождение крестьян «сверху»), Достоевский 
имел в виду, прежде всего, идею монархии, ее возможности, вполне реалистично 
при этом относясь к ее современному состоянию. Государственная организация 
общества, с точки зрения Достоевского, хотя и необходима в земной, грешной жиз-
ни, но ни в коем случае не может рассматриваться пределом общественного совер-
шенства. Идеальным вариантом конечного итога развития русского государства по-
чвенники видели, как и их предшественники ранние славянофилы, преобразование 
государственного аппарата в свободную общину на основе соборности. Власть в 
этом случае изменится от принудительного единения народа к вольному обществу 
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православных в вере. У Достоевского эта идея выражена словами отца Паисия из 
«Братьев Карамазовых»: «Господь наш Иисус Христос именно приходил установить 
церковь на земле. Церковь же есть воистину царство и определена царствовать, и в 
конце своем должна явиться на всей земле несомненно – на что имеем обетования» 
[9, с. 67]. 

Правовые взгляды Достоевского неотделимы от его представлений о сущности 
и предназначении государственной власти и основаны на утверждении приоритета 
духовно-нравственных регуляторов над юридическими, формальными правилами 
поведения. Закон понимался Достоевским как более низкая, по сравнению с мора-
лью, ступень в развитии человека, так как он принудительно ограничивает поведение 
человека, в то время как поступки человека должны быть основаны на свободном 
выборе и исходить из христианской совести. При этом, как справедливо отмечает 
М. А. Монин, Достоевский не имел в виду конкретно-историческое качество закона, 
«речь не идет о хороших или плохих законах или хорошем или плохом государстве – 
ошибка, скорее, заключена в самом принципе, на котором оно основано» [10, с. 128]. 
Особенно выразительно эта идея развита в романе «Братья Карамазовы», который 
ряд исследователей считают литературным отражением процесса перехода от па-
терналистской судебной системы к формально-юридической. 

Достоевский описывает сцену суда нового типа, происходящего состязательно, 
публично, с привлечением присяжных, и показывает, что, несмотря на все преиму-
щества такого суда, «главного – то есть степени вины Дмитрия – он разрешить не 
смог» [10, с. 134]. Более того, соблюдение всех процессуальных правил и норм не 
только не позволило суду установить истину, но, напротив, привело к осуждению 
Дмитрия Карамазова за несовершенное им преступление, в то время как Иван Ка-
рамазов, желавший смерти отца и руками Смердякова лишивший его жизни, юриди-
чески невиновен. Дмитрий Карамазов, формально-юридически признанный судом 
виновным в убийстве отца, а фактически его не совершавший, принимает обвинение 
и хочет пострадать не за то, что убил отца, а за то, что хотел убить. Он заявляет суду 
о том, что «неправда, что убил отца, ошибся прокурор» [9, с. 961], но «коль осудите – 
сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки!» [9, с. 961]. Таким 
образом, Достоевский развивает одну из центральных своих правовых идей – идею 
несоизмеримости государственной юридической рациональности с человеческой 
душой, потому что «широк человек», а государство пытается его сузить до эмпири-
ческих проявлений, материалистической каузальности. Именно в силу этой прин-
ципиальной несоизмеримости с человеческой душой государственная юстиция, по 
мнению Достоевского, неэффективна, она не может ни предупредить преступле-
ние, ни исправить преступника, ни обеспечить справедливость судебного решения. 

Отметим, что развитие этой идеи не означает правового нигилизма, но оно 
указывает на понимание Достоевским права как конкретно-исторического, огра-
ниченного в своих возможностях механизма регулирования общественной жизни, 
который в перспективе должен уступить место «альтернативной юстиции», которая 
значительно справедливее и гуманнее государственной, то есть со всех точек зре-
ния эффективнее» [10, с. 129]. Картину такой альтернативной юстиции Достоевский 
в общих принципиальных чертах показывает в небольшом эпизоде «Братьев Кара-
мазовых», в котором старец Зосима, разговаривая с женщинами, одна из которых 



44

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

совершила убийство, произносит: «греха такого нет и не может быть на всей зем-
ле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может 
совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью 
любовь» [9, с. 109]. Однако в конце романа появляется и опровержение этой аль-
тернативной юстиции, подчеркивающее неприменимость ее к конкретным эмпири-
ческим обстоятельствам. Прокурор на суде в ответ на призыв защитника подавить 
преступника милосердием заявляет, что «преступнику только того и надо, и завтра 
же все увидят, как он будет подавлен! Да и не слишком ли скромен защитник, требуя 
оправдания подсудимого? Отчего бы не потребовать учреждения стипендии имени 
отцеубийцы для увековечения его подвига в потомстве и в молодом поколении?» 
[9, с. 959]. Через эти антиномии Достоевский приходит к формулировке идеи суда, 
которую он дает словами защитника Дмитрия Карамазова Фетюковича о том, что 
«русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других 
народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших» [9, 
с. 957]. 

Таким образом, действительно, можно согласиться с В. В. Зеньковским, что 
сила и высота мысли Достоевского в том, что она все время движется в линиях 
антиномизма, и это позволяет ей выявлять такие грани рассматриваемого пред-
мета, которые неподвластны обычной логике. Достоевский не создал закончен-
ной системы государственно-правовых представлений в привычном понимании, 
но его заслуга в этой области состоит в том, что ему удалось выявить универсаль-
ные, непреходящие, не утратившие своей значимости и по сей день проблемы и 
противоречия в существовании и развитии государства и права в их историческом 
и метафизическом контексте. Идеи Достоевского о соотношении государства и 
общества, права и морали, власти и народа, о необходимости сохранения высшей 
государственной властью единства с народом как источника ее силы, его отсылки 
к тысячелетней истории, памяти, традициям и вере предков как основам нашей 
идентичности и духовной безопасности сегодня остаются актуальными и с точки 
зрения внутриполитического развития [11], и в контексте цивилизационного раз-
вития России в условиях глобального противостояния, развернувшегося в совре-
менном мире. 
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5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

5.1.2. Public law (state law) sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Sofronova S.A. Ensuring effectiveness of legal regulation in 
the context of dynamically changing legislation. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 3 (23), pp. 46–55. 
doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.005.

Одним из основных условий эффективности правового регулирования является 
стабильность действующего законодательства, что позволяет формировать опти-
мальные устойчивые модели правомерного поведения, приобретать позитивный 
опыт реализации правовых норм.

Вместе с тем современная ситуация такова, что российское законодательство 
изменяется постоянно и значительно, поэтому все чаще встает вопрос о том, что 
заинтересованные субъекты просто не успевают выработать навык реализации 
правовых норм, что существенно снижает качество правового регулирования, пре-
пятствует достижению тех целей, ради которых, собственно, эти изменения и осу-
ществляются.

Безусловно, динамика правотворческого процесса объясняется во многом объ-
ективными причинами, обусловлена необходимостью решения задач по обеспече-
нию государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод челове-
ка, экономической независимости и стабильности нашего государства в условиях 
обострения внешнеполитической ситуации, формирования многополярного мира.

Постоянные корректировки содержания правовых норм также связаны с объек-
тивной потребностью адаптировать содержание и механизмы правового регулиро-
вания к функционированию в условиях цифровизации всех сторон жизни общества.

Отметим также, что большое количество действующих кодифицированных нор-
мативных актов, определяющих развитие отраслей российского права, приняты 
достаточно давно, поэтому их содержание постоянно корректируется, чтобы вос-
полнить возникающие пробелы и привести в соответствие с фактической социаль-
но-экономической ситуацией. 

Рассмотрим на примере основных кодифицированных федеральных законов 
динамику внесения изменений путем принятия федеральных законов (табл.).

Количество внесенных изменений за 2018–2023 гг.  
(данные за 2023 год приводятся по состоянию на 31.06.2023)

Наименование нормативного правового акта Количество

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 28

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 35

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 42

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-
рая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ

43

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 87

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 93

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  
№ 195-ФЗ 218
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Анализ приведенных статических данных позволяет сделать вывод о том, что в 
большей степени изменения касаются кодифицированных актов публичного права, 
так как именно эта сфера правового регулирования в настоящее время нуждается 
в трансформации. Чаще изменения касаются материального права, реже – процес-
суального. Наибольшее количество изменений наблюдается в сфере управления, 
государственной и общественной безопасности, правопорядка.

Вместе с тем, очевидно, что изменение норм кодифицированных федеральных 
законов обязательно влечет за собой корректировку текущего законодательства, а 
также подзаконных актов. Например, Федеральным законом от 14.07.2022 № 288-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (вступил в силу 11.01.2023) прямо пред-
усмотрено, что порядок реализации указанных изменений должен быть установлен 
Правительством Российской Федерации. Указанное постановление Правительства 
Российской Федерации было принято 20.01.2023 и вступило в силу 31.01.2023 [1]. 
Отметим, что данным нормативным актом были внесены изменения еще в три бо-
лее ранних документа.

Федеральным законом от 22.12.2020 № 456-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных 
актов) Российской Федерации» (вступил в силу с 01.01.2022) часть четвертая кодек-
са была дополнена ст. 1240.1, в соответствии с которой Правительством Российской 
Федерации должны быть приняты три дополнительных подзаконных акта, опреде-
лен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, а также форма 
типового лицензионного договора. Отметим, что на момент вступления закона в 
силу все необходимые подзаконные акты были приняты. 

Вместе с тем имеются факты задержки в принятии необходимых подзаконных 
актов, что фактически препятствует реализации положений закона. Например, в 
соответствии с п. 9, 10 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования све-
дений о трудовой деятельности в электронном виде» (вступил в силу с 01.01.2020) 
было предусмотрено дополнительное принятие трех порядков и установление од-
ной формы предоставления сведений [2]. Фактически необходимые подзаконные 
акты были приняты в 2022 г. и вступили в силу с 01.01.2023 с существенным опоз-
данием, за исключением Постановления Правления Пенсионного фонда России от 
25.12.2019 № 730п (вступило в силу с 04.02.2020) [3].

Вопрос согласованности процессов внесения изменений в законодательные 
акты и принятия необходимых для их практической реализации подзаконных ак-
тов остается актуальным, вместе с тем отметим, что нарушений становится мень-
ше. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.10.2012 № 1025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» в Регламент Правительства Российской Федерации включен 
порядок подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства, необхо-
димых для реализации федеральных законов, который фактически содержит четко 
определенный алгоритм действий по подготовке проектов подзаконных актов, син-
хронизированный с процедурой принятия федеральных законов [4]. 
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Для координации деятельности всех участников правотворческого процесса в 
рамках федеративного государства используется метод «рекомендаций». Напри-
мер, в целях обеспечения реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и науки 
Российской Федерации направило письмо от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федераль-
ном законе “Об образовании в Российской Федерации”» в субъекты Российской Фе-
дерации, которое содержало разъяснения по их полномочиям и определяло сроки 
по приведению законов субъектов и иных нормативных правовых актов в соответ-
ствие с принятым федеральным законом [5]. 

Соглашаясь с тем, что внесение изменений в действующие нормативные пра-
вовые акты обусловлено чаще объективными факторами, нельзя игнорировать и 
субъективные причины, такие как низкое качество принимаемых документов с точ-
ки зрения юридической техники, которые выявляются в процессе их реализации. 
Профилактическая работа в данном направлении осуществляется Министерством 
юстиции Российской Федерации. Например, в 2018 г. были утверждены «Методиче-
ские рекомендации по подготовке муниципальных нормативных правовых актов», 
которые содержат разъяснения по совершенствованию процедуры юридико-техни-
ческой подготовки муниципальных нормативных правовых актов [6]. В настоящее 
время подготовлен проект приказа Министерства юстиции Российской Федерации 
от 28.04.2023 «Об утверждении Методических указаний по юридико-техническому 
оформлению нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти» [7].

В Государственной Думе Российской Федерации при работе с законопроекта-
ми руководствуются «Методическими рекомендациями по юридико-техническому 
оформлению законопроектов (редакция 2021 г.)» [8]. 

Типичными с точки зрения требований юридической техники недостатками, ко-
торые влияют на качество нормативных текстов, можно считать «многопредмет-
ность, объединение в одном законе нескольких предметов правового регулирова-
ния; нарушение баланса нормативности и инструктивности закона» [9, с. 159]. Чаще 
всего на практике применяется «внесение изменений в изменения». В качестве при-
мера можно привести Федеральный закон от 05.12.2022 № 499-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 5 Федерального закона “О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона ‘’О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации’’” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [10].

Таким образом, регулярные значительные изменения в действующем россий-
ском законодательстве – явление большей частью объективное, обусловленное 
продолжающимся процессом адаптации системы правового регулирования к ре-
формируемой системе государственного управления. 

В зарубежных правовых системах пробелы и недостатки нормативных актов вос-
полняются путем применения иных альтернативных источников, прежде всего пре-
цедентного права, обычая и судебной практики. Приоритет нормативных правовых 
актов в системе основных источников российского права выбора законодателю не 
дает, поэтому требуются дополнительные меры для компенсации негативного вли-
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яния такого фактора, как нестабильность законодательства на результаты правово-
го регулирования.

Прежде всего, необходимо принять федеральный закон «О нормативных право-
вых актах в Российской Федерации». Дискуссия ведется очень давно, представлено 
для обсуждения большое количество проектов, но закона до сих пор нет. Закон по-
зволит унифицировать требования к различным видам нормативных актов, опре-
делить общий алгоритм создания проектов взаимосвязанных нормативных актов, 
позволит упорядочить требования к видам нормативных правовых актов и право-
творческому процессу в рамках федеративного государства с учетом правотворче-
ских полномочий субъектов Российской Федерации.

Согласимся с мнением Ю. А. Тихомирова, который предлагает рассматривать 
современное право в качестве «средства опережающего отражения действитель-
ности» [11, с. 47]. Указанный подход к пониманию функционального предназначения 
права предполагает реализацию особых методов правового регулирования, таких 
как правовой эксперимент, прогнозирование, а также планирование правотворче-
ской деятельности, основанных на мониторинге потребностей в правовом регули-
ровании, анализе правоприменительной практики, диагностике правовых рисков. 

Опыт реализации таких методов в правотворческой деятельности постепенно 
формируется. Примером может служить Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [12], различные 
стратегии, доктрины, концепции развития как отраслевого законодательства в це-
лом, так и по отдельным вопросам, например, Концепция развития положений части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре страхования от 
25.09.2020 N 202/оп-1/2020) [13].

Считаем целесообразным шире использовать практику правового экспери-
мента, которая должна предшествовать существенным изменениям законодатель-
ства. Примером такого эксперимента можно назвать реализацию в 2023/2024 и 
2025/2026 учебных годах пилотного проекта, направленного на изменение уровней 
профессионального образования, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах совершенствования систе-
мы высшего образования» [14]. Данный документ фактически содержит правовые 
нормы, по содержанию и значению соответствующие закону, но их статус как норм, 
регламентирующих реализацию пилотного проекта, ограничивает их действие, по-
зволяет быстро, без длительного обсуждения корректировать содержание. 

Цифровизация в вопросах правового регулирования дает возможность решать 
проблему доступности юридически значимой информации, оперативно проверять 
статус нормативных актов, выявлять изменения, работать с действующими редак-
циями. Следовательно, выполняет функцию компенсации негативных последствий 
нестабильности правовых норм. Поэтому требуется «дальнейшее совершенствова-
ние государственной системы правовой информации», которая приобрела факти-
ческий статус стратегического ресурса в функционировании современного право-
вого государства [15]. При подготовке юристов следует особое внимание уделять 
формированию навыков работы с различными профессиональными цифровыми 
ресурсами и технологиями, что является обязательным условием качества юриди-
ческой деятельности. 
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Динамично изменяющееся законодательство существенно усложняет реализа-
цию профессиональных юридических задач, что требует от юриста осуществления 
постоянного мониторинга всех изменений с учетом профиля деятельности. Такой 
подход ставит вопрос о подготовке конкурентоспособного профессионала, кото-
рый, с одной стороны, обладает базовыми фундаментальными знаниями, позволя-
ющими успешно адаптироваться к меняющимся требованиям, а с другой – умеет 
работать с различными источниками юридически значимой информации, владеет 
навыками системного анализа, что является обязательным условием профессио-
нальной мобильности.

Совершенствование правотворческой деятельности, внедрение практики пра-
вового эксперимента, обеспечение доступности юридически значимой инфор-
мации, цифровизация юридических процедур, подготовка конкурентоспособных 
юристов, обладающих профессиональной мобильностью, позволят обеспечить ка-
чество правового регулирования, снизить негативные последствия рисков, связан-
ных с нестабильностью законодательства.
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А н н о т а ц и я . В статье проведен анализ норм действующего законодатель-
ства, регулирующего общественные отношения, возникающие по поводу об-
ращения с бездомными животными. Рассмотрены особенности, характерные 
для данной сферы общественной жизни на современном этапе. Выявлены 
проблемные вопросы правового регулирования, которые на практике могут 
оказывать негативное влияние на эффективность проводимых мероприятий 
по обращению с животными без владельцев, и предложены пути их преодо-
ления путем совершенствования нормативной базы.
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Отношения человека с животными являются неотъемлемой частью историческо-
го пути, пройденного человеческим обществом от первобытных времен до совре-
менности. При этом следует отметить, что в процессе его становления и развития, 
особенно в экономическом плане, характер описываемых отношений претерпел 
значительные трансформации: человек из зависимого субъекта превратился в до-
минирующего, его деятельность не только оказывает на животный мир, понимае-
мый в широком смысле слова, огромное влияние, которое уже не может быть ком-
пенсировано только за счет естественных возможностей окружающей среды, но и 
порождает ряд проблем, в том числе правового характера.

Одной из проблем современной социальной реальности является проблема 
безнадзорных животных (в настоящем случае термин «безнадзорный» употреблен 
не в правовом, а в общем смысле, синонимичен словам «бездомный», «бродячий» 
и т. д.). Утраченная или в значительной мере ослабленная в ходе одомашнивания 
способность существовать в состоянии естественной свободы «привязала» неко-
торые виды животных к человеку настолько сильно, что, даже будучи брошенными, 
они продолжают жить в непосредственной близости от человека. По состоянию на 
ноябрь 2021 г. количество бездомных кошек и собак в России составило 4,1 млн 
особей. Это составляет 6 % от общей популяции домашних животных в России [1]. 
Однако следует отметить, что никакая связь с человеком не лишает животное его 
биологической природы, его инстинктов – они зачастую являются источником опас-
ности для человека, могут служить переносчиками заболеваний. Например, широ-
кий резонанс получают в средствах массовой информации случаи нападения на 
людей стай безнадзорных собак. В 2019 г. более 353 тыс. человек пострадали от 
вреда, причиненного безнадзорными животными, и обратились за помощью в ме-
дицинские учреждения [2].

Проблема безнадзорных животных представляется достаточно широкой и мно-
гоаспектной: она может рассматриваться в морально-нравственном, экономиче-
ском ключе, в ракурсе обеспечения общественной безопасности или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и др. Но независимо от этого вопрос 
правового регулирования обращения с безнадзорными животными занимает осо-
бое место.

Об исключительности общественных отношений, возникающих по поводу обра-
щения с животными, в современном российском государстве свидетельствует тот 
факт, что в 2020 г. к Конституции Российской Федерации была принята поправка, 
закрепившая кроме прочего обязанность Правительства Российской Федерации 
формирования в обществе ответственного отношения к животным. Использова-
ние в тексте Основного закона термина «животные» позволяет предположить, что 
его следует понимать в максимально широком смысле, стремящемся по своему  
объему к понятию биологическому и включающему в себя, вне всякого сомнения, и 
бездомных животных. Тем не менее легального определения категории «животные» 
в законодательстве не содержится, и только в ст. 245 УК РФ закреплен присущий 
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животным существенный признак, выражающийся в способности чувствовать боль 
и (или) страдание.

Длительное время в российской правовой действительности господствовал 
двойственный подход к определению содержания категории «животные». Так, в со-
ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), целями которого были 
заявлены регулирование «отношений в области охраны и использования животного 
мира» и «защита животного мира как неотъемлемого элемента природной среды», 
животные были определены как «объекты животного мира», то есть организмы жи-
вотного происхождения или дикие животные, признаком которых было нахождение 
в состоянии естественной свободы. Таким образом, из сферы правового регулиро-
вания Федерального закона № 52-ФЗ были исключены общественные отношения 
по поводу обращения с «одомашненными животными». 

Вопросы обращения с домашними и, как частный случай, с безнадзорными жи-
вотными попали в сферу регулирования ГК РФ. Так, было установлено, что «к до-
машним животным применяются общие правила об имуществе, если другое не 
установлено законами или иными правовыми актами», из чего следует, что право-
мочия собственника в полной мере распространяются и на домашних животных. ГК 
РФ обязал собственников при реализации своих прав не допускать жестокого обра-
щения с животными, которое бы противоречило принципу гуманности как общепра-
вовому принципу. Из-за некорректного толкования или непонимания норм ГК РФ 
отказ от животного по причине его ненадобности отождествлялся с отказом от пра-
ва собственности и прекращением бремени содержания имущества. Кроме того, в 
отдельных случаях акт умерщвления животного, если такое деяние не содержит в 
себе элементов состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, также мог 
трактоваться собственником как форма реализации своего права собственности. 

Подход к правовому регулированию общественных отношений, возникающих по 
поводу обращения с животными, который основывается на делении последних по 
признаку их нахождения в состоянии естественной свободы, носит фрагментарный 
характер и не может решить все возникающие в данной сфере проблемы.

Учитывая вышеизложенное, логически обоснованным представляется принятие 
Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ). Не лишенный ряда недостат-
ков, он тем не менее стал серьезным достижением на пути комплексного правового 
регулирования общественных отношений в области обращения с животными, за-
крепив в качестве одной из своих титульных целей именно защиту животных. 

Впервые на законодательном уровне безнадзорным животным, которые в тек-
сте Федерального закона № 498-ФЗ поименованы как «животные без владельца», 
дано легальное определение: это «животное, которое не имеет владельца или вла-
делец которого неизвестен». Целесообразность введения нового термина видится 
спорной, ведь ГК РФ на момент принятия Федерального закона № 498-ФЗ уже ввел 
в правовой обиход термин «безнадзорные животные», который, правда, не имел 
определения. Такой подход не отвечает критерию соответствия нормативного пра-
вового акта действующему законодательству и ставит вопрос о тождественности 
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понятий. Кроме того, нельзя забывать о том факте, что к 2018 г. уже сформирова-
лась определенная нормативная база, включающая в себя нормативные акты субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований, которая опиралась на 
определении объекта своего регулирования как «безнадзорные животные».

Обратимся к понятию «домашние животные», анализ содержания которого по-
зволит уяснить соотношение категорий домашних животных, безнадзорных живот-
ных и животных без владельца. Так, из содержания п. 4 ст. 3 Федерального закона 
№ 498-ФЗ следует, что к домашним должны быть отнесены «животные (за исключе-
нием животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), ко-
торые находятся на содержании владельца – физического лица, под его временным 
или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, 
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы». Исключение из перечня 
собственников домашних животных юридических лиц, а также из категории домаш-
них животных отдельных групп животных позволяет сформулировать вывод, что по-
нятие «животное без владельца» шире, то есть не каждое животное без владельца 
было домашним, но каждое домашнее животное, утратившее присущий им признак 
принадлежности владельцу, станет животным без владельца. Кроме того, наличие 
такого свойства домашнего животного, как содержание под временным или по-
стоянным надзором, позволяет предположить, что при утрате этого свойства ему 
становится присуще качество безнадзорности. Таким образом, определяется связь 
безнадзорного животного с домашним, что может служить свидетельством не про-
сто синонимичности категорий «безнадзорное животное» и «животное без владель-
ца», а наличия отношений другого качества. 

Помимо формирования терминологического аппарата Федеральный закон 
№ 498-ФЗ ввел целый ряд правовых норм, призванных урегулировать обществен-
ные отношения по поводу обращения с безнадзорными животными. Например, 
большое внимание уделено такому важному вопросу, как защита животных от жесто-
кого обращения: это «обращение с животным, которое привело или может привести 
к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание 
животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), наруше-
ние требований к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания живот-
ного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии воз-
можности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии». Следует отметить, что содержание данной правовой нормы 
раскрывается не только через определение, но и конкретизируется законодателем 
в других статьях Федерального закона № 498-ФЗ. Так, ч. 2 ст. 11 раскрывает одну из 
форм жестокого обращения с животными – «отказ владельцев животных от испол-
нения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для 
животных или отчуждения иным законным способом». 

Установив запреты на совершение определенных действий, Федеральный за-
кон № 498-ФЗ определил и виды юридической ответственность за их нарушение, 
к которым в соответствии со ст. 21 отнес административную, уголовную и иную от-
ветственность. Наибольший вопрос вызывает в этой связи механизм привлечения 
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к административной ответственности, ведь действующая редакция КоАП РФ не 
содержит соответствующих правовых норм. Устранением сложившегося противо-
речия может стать принятие соответствующих поправок в КоАП РФ. Например, за-
конопроект № 1216032-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части установления ответственности за 
нарушение законодательства в области обращения с животными) находится на рас-
смотрении Государственной Думой. Его разработчики предлагают дополнить КоАП 
РФ статьями «Несоблюдение требований к содержанию животных», «Несоблюдение 
требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались» и 
др.

Немаловажным является и закрепление в Федеральном законе № 498-ФЗ прин-
ципов обращения с животными, основанных на нравственности и гуманности. Свое 
развитие получает подход, в соответствии с которым животные как живые существа 
могут испытывать не только страдания, но и эмоции, что, по нашему мнению, соз-
дает предпосылки к развитию идеи использования фактора эмоциональной привя-
занности животного к владельцу при определении последнего для его понуждения 
к исполнению своих обязанностей по содержанию животного.

К сожалению, по отдельным вопросам в сфере правового регулирования об-
щественных отношений по поводу обращения с животными без владельца Феде-
ральный закон № 498-ФЗ не дал полного ответа, оставив некоторые коллизии. На-
пример, вопрос о разделении полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в области обращения с животными без владельца.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 414-ФЗ) полномочия по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области об-
ращения с животными отнесены к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Исходя из п. 3 ст. 7 Федерального 
закона № 498-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции вправе наделять отдельными полномочиями в области обращения с животными 
органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ органы местного самоуправ-
ления имеют право на осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими на соответствующей территории. Таким образом, 
мероприятия по отлову безнадзорных животных не являются законодательно уста-
новленной обязанностью органов местного самоуправления, но они могут быть от-
несены к полномочиям органов местного самоуправления субъектом Российской 
Федерации в установленном порядке.

Одним из видов деятельности, определенных Федеральным законом № 498-ФЗ 
в рамках мероприятии по обращению с животными без владельцев, является их со-
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держание в приютах, которые могут быть государственными, муниципальными или 
частными. Однако их статус раскрыт не в полной мере. Как справедливо отмечает 
в своей работе В. Н. Хорьков, «особого внимания заслуживает вопрос создания му-
ниципальных приютов. Ведь в части 3 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ 
указано лишь, что приюты для животных могут быть государственными, муници-
пальными, а также частными. Однако о порядке создания муниципальных приютов 
в приведенной норме  ничего не сказано. Само упоминание “муниципальных при-
ютов” как одного из видов приютов для животных не означает, что они создаются 
органами местного самоуправления» [3]. Кроме того, потребует разъяснения и то 
обстоятельство, что в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 498-ФЗ в от-
ношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для 
животных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных. 
Вместе с тем ГК РФ установлено, что при отказе лица от приобретения в собствен-
ность содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собствен-
ность и используются в порядке, определяемом органом местного самоуправления. 
Логичным видится, что такое использование должно быть связано с помещением 
животного в приют. В этой связи конкретизация статуса приютов представляется 
весьма актуальной, особенно для органов местного самоуправления с учетом необ-
ходимости дальнейшего финансирования их деятельности и крайне разнящимися 
финансовыми возможностями муниципальных образований.

В заключение отметим, что правовое регулирование общественных отношений, 
возникающих по поводу обращения с животными, в том числе с животными без вла-
дельцев, выходит на иной качественный уровень. Однако, несмотря на комплекс-
ность подхода, нельзя не констатировать, что Федеральный закон № 498-ФЗ во 
многом декларативен, его реализация должна быть обеспечена большим количе-
ством подзаконных актов, к тому же он оставляет некоторые правовые коллизии, ко-
торые будут затруднять его реализацию субъектами рассматриваемых обществен-
ных отношений. В этой связи считаем целесообразным через подзаконные акты 
конкретизировать статус государственных и муниципальных приютов, порядок их 
создания и финансирования, что позволило бы выстроить более четкую систему по 
организации мероприятий в рамках деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 
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Обращение к заявленной проблематике неслучайно и обусловливается тем, что 
коррупция в настоящее время рассматривается как один из факторов, реально угро-
жающих национальной безопасности. В Стратегии национальной безопасности, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, пред-
усмотрено, что «достижение целей обеспечения государственной и общественной 
безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, на-
правленной на решение задач, в числе которых снижение уровня криминализации 
общественных отношений, развитие единой государственной системы профилак-
тики правонарушений». 

В настоящее время вопросы противодействия коррупции еще больше актуали-
зируются с учетом ущерба, причиняемого лицами, совершающими преступления 
коррупционной направленности. Так, по оценке Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, такой ущерб в 2021 г. составил 63,9 млрд руб., а за 9 месяцев 
2022 г. – 37,6 млрд руб. [1].

Правовые основы противодействия коррупции закреплены в Федеральном за-
коне от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии коррупции». 
Так, в ст. 1 указывается, что противодействие коррупции, будучи деятельностью 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномо-
чий, включает в себя предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией); минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений. 

В рамках настоящей публикации особый интерес представляет ст. 6 указанного 
федерального закона, закрепляющая меры профилактики коррупции, в частности 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и анти-
коррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов (подобные 
меры, как свидетельствует практика, могут быть эффективно реализованы лишь 
при соответствующей подготовке). 

Как показало проведенное исследование, большое значение в связи с этим при-
обретают оптимальная организация антикоррупционного образования в учебных 
заведениях, разработка методических и дидактических основ такого образования 
[2]. 

Стоит также согласиться с С. М. Николаевым в том, что «эффективная органи-
зация противодействия коррупционным проявлениям требует координированного 
и взаимосвязанного решения, что обусловливает значимость внедрения в образо-
вательный процесс специальных дисциплин, формирующих неприятие коррупци-
онных отношений» [3, с. 3]. Например, учебный курс «Антикоррупционная деятель-
ность в УИС», целью освоения которого является формирование у обучающихся 
системы знаний о правовых основах противодействия коррупции в УИС, перечне 
и содержании нормативных актов, направленных на борьбу с коррупцией, видах и 
формах коррупционных проявлений, должном поведении сотрудника УИС при вы-
полнении служебных обязанностей [4, с. 4]. Следует отметить, что некоторые авто-
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ры настоящей публикации активно участвовали в реализации этой дисциплины в 
ведомственном вузе ФСИН России, разрабатывали ее методическое обеспечение, 
осуществляли подготовку и опубликование учебно-научной литературы, в которой 
раскрывались различные аспекты организационно-правового обеспечения проти-
водействия коррупции, а также антикоррупционного образования.

Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, при реализации образовательных про-
грамм по различным направлениям и уровням важно помнить, что национальная 
идея гражданственности, патриотизма, понимания права и неприятия преступно-
го поведения не рождается сама по себе из отрывочных знаний, умений, навыков 
и компетенций, получаемых при изучении различных дисциплин. Это единый про-
цесс, предусматривающий реализацию комплекса мер организационно-правового 
характера, которые должны корректироваться с учетом происходящих изменений 
во всех сферах жизнедеятельности [5, с. 6].

Нами и иными авторами ранее неоднократно подчеркивалась важность реали-
зации государством обязанности по эффективной организации специального обра-
зования в целях формирования неприятия коррупционных отношений. В подтверж-
дение этого приведем п. 1 ст. 6 Конвенции ООН против коррупции (2003 г.), который 
гласит: «Каждое государство-участник обеспечивает, в соответствии с основопола-
гающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих 
случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких 
мер, как … расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения 
коррупции».

При этом только системный подход к организации деятельности по противодей-
ствию коррупции, эффективная реализация непрерывного антикоррупционного об-
разования позволят добиться высоких результатов в сфере противодействия кор-
рупции. 

При организации непрерывного антикоррупционного образования, по нашему 
мнению, следует исходить из того, что в мировой практике, согласно Резолюции 
(97) 24 Комитета министров Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с кор-
рупцией», принято выделять две основные трактовки концепции антикоррупционно-
го образования: 

1) базовое антикоррупционное образование, которое предполагает формирова-
ние ценностной основы человека: истинности понимания себя, понимания и при-
нятия осознанности собственного поведения. Его главной составляющей является 
формирование гражданской ответственности и непримиримого отношения к кор-
рупции;

2) специальное (профессиональное) антикоррупционное образование, которое 
предусматривает фактическое противодействие коррупции. Реализация полити-
ки государства в этом направлении показывает, что государственные органы остро 
нуждаются в квалифицированных кадрах, специализирующихся на антикоррупцион-
ной работе и практической реализации активного противодействия коррупции. Спе-
циальное антикоррупционное образование предопределяется спецификой дальней-
шей профессиональной деятельности.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
10.07.2023) «О противодействии коррупции» профилактика коррупции осуществля-
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ется путем применения такой меры, как формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, что реализуется в том числе в образовательных орга-
низациях, правовые, организационные и экономические основы деятельности кото-
рых закреплены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Меры повышения эффективности образовательных и иных мероприятий, на-
правленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе ан-
тикоррупционных стандартов, закрепляются в разд. XII Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16.08.2021 № 478 (ред. от 26.06.2023) «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы». Так, предусмотрено проведение 
научных междисциплинарных исследований по актуальным вопросам противодей-
ствия коррупции, учебно-методических семинаров для педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные 
программы в области противодействия коррупции. В соответствии с подп. «в» п. 36 
указа рассмотрен вопрос об открытии в образовательных организациях высшего 
образования программы магистратуры «Антикоррупционная деятельность».

Приказ Минтруда России от 31.05.2022 № 331н «Об утверждении типовых до-
полнительных профессиональных программ повышения квалификации в области 
противодействия коррупции» (вместе с «Типовой дополнительной профессиональ-
ной программой повышения квалификации в области противодействия коррупции 
“Основы профилактики коррупции”», «Типовой дополнительной профессиональ-
ной программой повышения квалификации в области противодействия коррупции 
“Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний”», «Типовой дополнительной профессиональной программой повышения ква-
лификации в области противодействия коррупции “Предупреждение коррупции в 
организациях”», «Типовой дополнительной профессиональной программой повы-
шения квалификации в области противодействия коррупции “Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов”», «Типовой дополнительной 
профессиональной программой повышения квалификации в области противодей-
ствия коррупции “Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов”», «Типовой дополнительной 
профессиональной программой повышения квалификации в области противодей-
ствия коррупции “Вопросы выявления и предотвращения случаев подкупа ино-
странных должностных лиц, фактов составления ложной отчетности”», «Типовой 
дополнительной профессиональной программой повышения квалификации в об-
ласти противодействия коррупции “Требование о предотвращении и урегулирова-
нии конфликта интересов в публичном управлении”») установил перечень типовых 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области 
противодействия коррупции.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации от 27.02.2023 № 208 «О внесении изменений в федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образования» утверждены изменения, 
которые вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования – бакалавриат по направлениям подготовки и в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования – специалитет 
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по специальностям. Так, изменение претерпела УК-10. Назначение изменений этой 
компетенции состоит в том, что она определяет не только способность формиро-
вать нетерпимое отношение к коррупции, а еще и способность «противодейство-
вать ей в профессиональной деятельности».

В настоящее время с учетом важности принятия и реализации мер, направлен-
ных на повышение эффективности противодействия коррупции, некоторые вузы 
открывают кафедры, реализующие только антикоррупционные программы. Так, 
1 ноября 2023 г. приказом ректора Российского государственного социального уни-
верситета была открыта общеуниверситетская кафедра антикоррупционной дея-
тельности и общественного противодействия. 

В Псковском государственном университете осуществляется реализация раз-
личных направлений антикоррупционного образования, при этом большое внима-
ние уделяется проблемным вопросам в этой сфере: отсутствие сформированной 
системы моральных и нравственных ценностей, понимания права как основы нор-
мальной жизнедеятельности общества; отсутствие системности знаний, позволя-
ющих формировать и развивать навыки неприятия коррупции; отсутствие понятной 
для обучаемых цели получения знаний в сфере противодействия коррупции; фор-
мирование мотивации к занятию общественно и личностно значимой деятельно-
стью, предполагающей привитие навыков гражданственности и неприятия корруп-
ционных проявлений [3, с. 5]. 

В Псковском государственном университете реализуются следующие направ-
ления антикоррупционного образования:

1) образовательные программы по направлению «Юриспруденция»:
– для бакалавров очной и очно-заочной форм обучения в рамках реализации 

магистерской образовательной программы «Основы противодействия коррупции» 
в объеме 72 часа с промежуточной формой контроля в виде зачета; 

– магистров очной, заочной и очно-заочной форм обучения в рамках реализа-
ции учебного курса «Противодействие коррупции в системе государственной и му-
ниципальной службы» в объеме 72 часа с промежуточной формой контроля в виде 
зачета; 

– магистров очной, заочной и очно-заочной форм обучения в рамках реализации 
учебного курса «Правосудие и правоохранительная деятельность» по дисциплине 
«Юридическая (антикоррупционная) экспертиза» в объеме 144 часов с промежуточ-
ной формой контроля в виде экзамена;

– аспирантов в виде учебной дисциплины «Организационно-правовые основы 
противодействия коррупции» в объеме 108 часов с промежуточной формой контро-
ля в виде зачета.

В рамках образовательных программ предусматривается подготовка выпускных 
квалификационных работ и научных докладов по темам, относящимся к проблема-
тике антикоррупционной деятельности (бакалавриат, магистратура, аспирантура); 

2) программы дополнительного профессионального образования:
а) реализация программ повышения квалификации для государственных и му-

ниципальных служащих:
1. Вопросы профилактики и противодействия коррупции в сфере закупок.
2. Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции.
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3. Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной 
гражданской службе;

б) реализация программ дополнительного профессионального образования для 
научно-педагогических работников университета, студентов, магистров и аспиран-
тов, обучающихся на программах неюридического профиля:

1. Противодействие коррупции.
2. Вопросы профилактики и противодействия коррупции в сфере закупок.
3. Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции. 
Не меньшая роль в Псковском государственном университете отводится науч-

но-исследовательской работе, которая предусматривает: 
– подготовку диссертационных и монографических исследований по пробле-

мам организационно-правового обеспечения противодействия коррупции;
– организацию и проведение научных мероприятий различного уровня, участие 

в научных мероприятиях, организуемых иными органами и организациями, органи-
зацию и проведение ежегодной олимпиады среди бакалавров, магистров и аспи-
рантов «Организационно-правовые основы противодействия коррупции»;

– организацию апробации результатов исследований, проводимых в рамках 
проблематики, связанной с организацией противодействия коррупции.

Огромное значение имеет неформальный подход к антикоррупционному обра-
зованию, который может включать в себя проведение семинаров, деловых игр, кон-
курсов эссе, рисунков (плакатов), проектов, гражданских форумов по противодей-
ствию коррупции; создание компьютерных информационно-правовых программ; 
реализацию социально значимых проектов; проведение гражданских акций, месяч-
ников по борьбе с коррупцией; молодежных форумов; выпуск газет и бюллетеней, 
создание фильмов; проведение социологических исследований силами учащихся; 
интернет-анкетирование и др. 

В Псковском государственном университете активно проводятся мероприятия 
подобного рода. Так, на Конкурсе антикоррупционного плаката Всероссийского ан-
тикоррупционного форума финансово-экономических органов Российской Феде-
рации была особо отмечена совместная работа магистров.

Как мы уже отмечали, в ст. 6 федерального закона «О противодействии кор-
рупции» в числе мер профилактики коррупции предусмотрена антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. В связи с этим важным на-
правлением в антикоррупционном образовании является участие в качестве неза-
висимых экспертов представителей Псковского государственного университета в 
проведении антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их про-
ектов. Эта работа осуществляется на основании договора о взаимодействии Проку-
ратуры Псковской области и Псковского государственного университета, при этом 
ежегодно проводится свыше 100 подобных экспертиз.

Согласно Федеральному закону от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» обязательным условием при проведении антикоррупционной 
экспертизы является участие независимых экспертов. Вместе с тем в настоящее 
время в Псковской области и в г. Пскове насчитывается всего три (два из них – пре-
подаватели Псковского государственного университета) эксперта. 
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В целях устранения этого недостатка в Псковском государственном университе-
те осуществляется следующая работа:

– обучение магистров в рамках реализации образовательной программы «Пра-
восудие и правоохранительная деятельность» по дисциплине «Юридическая (анти-
коррупционная) экспертиза»;

– подготовка документов для оформления аккредитации независимых экспер-
тов в рамках антикоррупционной экспертизы из числа магистров, аспирантов и на-
учно-педагогических работников университета при содействии Минюста России. 
В настоящее время вузом выпущено два эксперта, на четырех подготовлен пакет 
документов для оформления аккредитации независимых экспертов (два препода-
вателя, два магистра), в 2023–2024 гг. запланирована подготовка еще десяти экс-
пертов. 

В заключение отметим, что современное российское общество нуждается в 
специализированных программах, позволяющих с помощью реализации система-
тизированного образовательного процесса сформировать ценностную основу для 
формирования неприятия коррупционных отношений, привить соответствующие 
навыки и перевести данные навыки в осознанно или неосознанно компетентное со-
стояние [5, с. 77].
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А н н о т а ц и я . В статье отмечается актуальность цифровизации сферы 
государственного управления путем внедрения инновационных подходов к 
решению задач по оказанию государственных и муниципальных услуг насе-
лению и бизнесу на федеральном и региональном уровнях. Широкое при-
менение высокоскоростного индустриального Интернета, искусственного 
интеллекта, информационно-коммуникационных технологий, создание на их 
основе системы электронного правительства определяют основные показа-
тели повышения эффективности в публично-правовой сфере. В ходе иссле-
дования рассмотрены различные подходы к определению ключевых научно-
теоретических дефиниций в данной области. Проанализированы правовая 
основа применения цифровых технологий, организация деятельности основ-
ных субъектов по оказанию государственных и муниципальных услуг. На при-
мере Вологодской области раскрыты направления цифровой трансформации 
региона в обеспечении открытости цифровой сферы посредством функцио-
нирования системы электронного правительства. Достигнутые результаты в 
данной области свидетельствуют о том, что взаимодействие гражданского 
общества и государственных институтов стало более открытым и доступным. 
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A b s t r a c t . The article underlines the relevance of digitalization of the sphere of 
public administration, through the introduction of innovative approaches to solving 
problems of providing state and municipal services to the population and business 
at federal and regional levels. The widespread use of high-speed industrial Internet, 
artificial intelligence, information and communication technologies, and the creation 
of an e-government system based on them determine key indicators for improving 
efficiency in the public legal sphere. In the course of the study, various approaches to 
the definition of key scientific and theoretical definitions in this area are considered. 
The legal basis for the use of digital technologies, the organization of activities 
of key subjects for the provision of state and municipal services are analyzed. 
Using the example of the Vologda Oblast, the author presents directions for digital 
transformation of the region to ensure openness of the digital sphere through the 
functioning of the e-government system. The results achieved in this area indicate 
that the interaction of civil society and state institutions has become more open and 
accessible.

K e y w o r d s : public administration; e-government; digitalization; state and 
municipal services.

5.1.2. Public law (state law) disciplines.

F o r  c i t a t i o n : Kirilovskii O.V., Il’ina A.A. Ensuring public administration openness 
and e-government principles implementation (case study of the Vologda Oblast). Ius 
publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 
2023, no. 3 (23), pp. 72–80. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.008.

Информационно-технологический прогресс обусловливает кардинальные из-
менения в организации общественной и государственной жизни. Осуществление 
функций федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации с использованием современ-
ных высокотехнологичных, цифровых приемов и методов выступает определяю-
щим критерием эффективности их деятельности. Совершенно справедливы слова 
Ю. А. Тихомирова о том, что внедрение цифровых технологий, приемов и способов в 
публично-правовой сфере носит стремительный характер, при этом, с одной сторо-
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ны, предъявляет к участникам правоотношений все новые требования, а с другой – 
упрощает процесс взаимодействия государства и общества [1, с. 6].

Масштабы перемен столь велики, как отмечает А. А. Карцхия, что можно вполне 
обоснованно утверждать о формировании новой среды в правовом поле. Данная 
сфера формируется на основе внедрения новых современных цифровых сервисов, 
широкого применения высокоскоростного Интернета, искусственного интеллекта, 
интегрированных баз данных, облачных хранилищ, средств сбора и обработки дан-
ных, цифровых средств идентификации личности и др. [2].

Формирование новой среды содержит в себе как новые возможности, так и ри-
ски, игнорировать которые государство не может. Эффективное функционирование 
современного государственного механизма возможно лишь при условии активно-
го применения современных информационно-коммуникационных технологий. Ис-
пользование принципиально нового инструментария в виде электронного прави-
тельства в традиционных сферах государственного управления позволяет говорить 
о цифровой трансформации власти. Полностью разделяем мнение А. А. Саморуко-
ва о том, что внедрение цифровых технологий в публично-правовой сфере посред-
ством применения электронных сервисов позволит качественно повысить эффек-
тивность управления на всех уровнях власти [3, с. 7].

И. И. Смотрицкая отмечает, что понятие «цифровая трансформация» в научной 
среде и в национальном правовом пространстве не сформировано. В связи с этим 
возникает вопрос о достижении необходимого уровня развития в данном направ-
лении, то есть цифровой зрелости. Автор под данным понятием понимает способ-
ность государственных и общественных институтов продуктивно решать правовые, 
социальные и экономические задачи в кратчайшие сроки, открыто оказывать соци-
ально значимые услуги, используя при этом современные электронно-технические 
возможности [4].

С учетом изложенного, на наш взгляд, достижение цифровой зрелости в публич-
но-правой сфере государственного управления должно строиться на принципе от-
крытости, реализуемого в большей степени за счет применения механизмов элек-
тронного правительства. Именно сервисы электронного правительства позволяют 
государству сократить время оказываемых физическим и юридическим лицам ус-
луг, в режиме онлайн в любом месте и время получить результат в виде оказанной 
услуги, тем самым делает общение и взаимодействие гражданского общества и го-
сударственных институтов более открытыми и доступными [5, с. 98; 6].

Для того чтобы понять содержание цифровой трансформации государственного 
управления, необходимо проанализировать ряд нормативных правовых актов. 

Основой формирования идеи цифровой трансформации явился Указ Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, предписывающий высшему органу 
исполнительной власти разработать национальные проекты (программы) по ряду 
направлений в соответствии с целями развития.

А. Ю. Соколов отмечает, что предоставление государственных и муниципальных 
услуг в цифровом виде в соответствии с разработанными программами отображает 
реализацию реестровой модели. При этом данные проекты отличает оказание ус-
луг без необходимости личного посещения получателем государственных органов, 
что как раз и обеспечивается реестровой моделью. Также данная модель обеспечи-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

75

вает возможность общения без применения материальных (бумажных) носителей 
информации, то есть в электронной форме (дистанционное обращение), что значи-
тельно упрощает процедуру оказания услуги, предусматривает реализацию прин-
ципа «одного окна» [7, с. 14–15].

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что с 2019 г. началась институ-
циализация сферы цифрового государственного управления в виде электронного 
правительства. В целом же следует отметить, что ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономику и социальную сферу за счет использования цифровых техно-
логий и платформенных решений в области государственного управления и оказания 
государственных услуг в интересах населения и субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей, обеспечивает каче-
ственное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики.

Следующим важным шагом в становлении современного правового регули-
рования цифровой трансформации государственного управления стало принятие 
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, согласно которому 
определены целевые показатели: достижение «цифровой зрелости» ключевых от-
раслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образова-
ния, а также государственного управления; увеличение доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %; рост доли домохозяйств, 
которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 %; увеличение вложений в отечест-
венные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 
с показателем 2019 г.

На основании изложенного можно констатировать, что понятие «цифровая 
трансформация» не имеет легальной дефиниции, однако содержит ряд ключевых 
характеристик в виде целевых показателей, которые частично позволяют конкрети-
зировать ее содержание.

Как и любая целенаправленная деятельность в сфере государственного управ-
ления, реализация цифровой трансформации в форме электронного правитель-
ства должна строиться на основе устоявшихся начал, базовых идей и правил, то 
есть принципах. К числу основополагающих принципов в данной сфере относятся: 
осуществление идентификации личности только по паспорту гражданина; запрет 
на истребование документов и сведений, имеющихся в распоряжении публичных 
органов; комплексный подход в оказании услуг; перевод услуг в режим онлайн; ис-
пользование максимального инструментария к доступу и взаимодействую в режи-
ме онлайн; использование беззаявительных сервисов; исключение бумажных носи-
телей во взаимодействии участвующих лиц.

Кратко охарактеризовав электронное правительство в контексте цифровой 
трансформации государственного управления, перейдем к практическим органи-
зационным аспектам реализации сервисов данного института. Объем и содержа-
ние настоящего исследования не позволяют в полной мере раскрыть на федераль-
ном уровне весть спектр предоставляемых государственных услуг и информации, 
поэтому рассмотрим опыт Вологодской области в этой сфере.

Основные функции по реализации услуг электронного правительства органов 
исполнительной власти Вологодской области возложены на Департамент циф-
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рового развития (далее – Департамент), который осуществляет комплекс своих 
полномочий как непосредственно, так и через организацию деятельности подве-
домственных ему организаций, бюджетных учреждений: «Центр информационных 
технологий», «Электронный регион», «Медицинские цифровые технологии», «Мно-
гофункциональный центр в г. Вологде».

Достижение «цифровой зрелости» в рамках регионального проекта «Цифро-
вое государственное управление» осуществляется по девяти взаимосвязанным 
направлениям. Кратко остановимся на основных результатах деятельности Депар-
тамента в рамках указанных направлений.

Предоставление цифровых государственных и муниципальных услуг. Региональ-
ный портал «Госуслуги» по-прежнему позиционируется как площадка для получения 
услуг и онлайн-сервисов, позволяющих оперативно получать информацию и взаи-
модействовать с органами власти. 

Всего в 2021 г. онлайн-сервисами граждане воспользовались 19 569 раз. Коли-
чество обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, на-
правленных в электронной форме, в 2021 г., по сравнению с 2020 г., увеличилось и 
составило 118 483 заявления.

Следует отметить, что все пожелания пользователей, цель которых – дальней-
шее совершенствование Регионального портала «Госуслуги», были реализованы 
на практике: увеличен до 1 Гб суммарный объем прикладываемых к интерактив-
ному заявлению файлов, реализована возможность оплаты в электронном виде 
государственной пошлины, в том числе со скидкой 30 % (для физических лиц), а 
также иных сборов и платежей, в личном кабинете пользователя реализован раз-
дел «Уведомления», в который приходят уведомления о событиях от ведомствен-
ных информационных систем, осуществляется омниканальное консультирование 
пользователей, в том числе дополнительным способом – через чат-бот. Чат-бот 
стабильно востребован: за год зарегистрировано 7406 обращений (2020 г. – 7028 
обращений). Это первый по популярности канал обращений граждан за консуль-
тацией по госуслугам.

На начало 2022 г. жителям региона доступны для подачи в электронном виде 253 
интерактивные формы заявлений о предоставлении цифровых услуг через плат-
форму Единого и Регионального порталов «Госуслуги».

Эффективность проводимых мероприятий подтверждается ростом доли услуг, 
предоставляемых в электронной форме, которая с 2014 г. выросла более чем в 30 
раз – с 2,09 до 77,96 %.

Межведомственное электронное взаимодействие. Обеспечение цифрового вза-
имодействия между органами власти всех ступеней управления и органами мест-
ного самоуправления на региональном уровне возложено на Департамент. На на-
чало 2022 г. к единой информационной системе взаимодействия подключены более 
5 тыс. представителей органов власти и местного самоуправления. По результатам 
исследования, проведенного Н. Н. Дорошенко, число обращений услугополучате-
лей за необходимой информацией, находящейся в ведомственных информацион-
ных базах федеральных органов власти, и о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг за 2021 г. составило 3538,66 запросов на тысячу жителей [8. 
с. 65–67].
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Регистрация на портале «Госуслуги». Подтвержденная учетная запись пользова-
теля портала «Госуслуги» стала единым и удобным ключом к различным государ-
ственным сервисам. Для жителей Вологодской области для подтверждения учет-
ной записи необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания 
пользователей портала «Госулслуги», которых на территории региона в настоящее 
время около 1 тыс. Регион занимает второе место среди субъектов Российской Фе-
дерации по доступности процедуры регистрации на портале «Госуслуги». За 2021 г. 
число вологжан – пользователей Единого и Регионального порталов «Госуслуги» с 
подтвержденной и стандартной учетной записью превысило 891 тыс. человек и со-
ставило 90,9 % от числа вологжан старше 14 лет.

Цифровизация надзорно-контрольной деятельности. На 1 января 2022 г. к 
государственной информационной системе «Типовое облачное решение по авто-
матизации контрольной (надзорной) деятельности» были подключены органы ис-
полнительной государственной власти области, уполномоченные на осуществле-
ние данного вида деятельности на территории региона: Департамент образования 
области, Департамент лесного комплекса области.

Также к данной системе подключено 222 органа местного самоуправления, из них 
178 городских и сельских поселений, 18 контрольно-надзорных органов местного са-
моуправления, обеспечено 100-процентное заполнение личного кабинета данного 
сервиса. Все они подключены к системе дистанционного обучения (350 пользовате-
лей) для обеспечения возможности прохождения обучения работе в системе.

Совершенствование деятельности Ситуационного центра главы региона. В 
2020–2021 гг. Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций обла-
сти и бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» реа-
лизован государственный цифровой проект «Информационно-аналитическая си-
стема ситуационного центра Губернатора Вологодской области». Данный проект 
функционирует более двух лет, его целью является оказание информационного со-
действия главе региона в осуществлении им своих полномочий.

Средствами системы реализованы следующие информационные модули: мони-
торинг динамики социально-экономических показателей (нацпроекты, макропока-
затели – более 700 показателей), мониторинг безопасности, мониторинг оператив-
ной ситуации и чрезвычайных ситуаций (модуль «Паводки»), мониторинг новостной 
информации, мониторинг основных событий («Календарь мероприятий»), монито-
ринг реализации поручений в рамках градостроительных советов, мониторинг опе-
ративных данных по распространению COVID-19.

Развитие системы автоматизированного электронного документооборота. В ре-
гионе в деятельность органов исполнительной власти внедрена автоматизированная 
система электронного документооборота на платформе «DirectumRX», что позволило 
заменить серверную часть программного обеспечения отечественной разработкой. 
В дальнейшем планируется полностью перевести всю серверную часть системы на 
отечественное программное обеспечение. На начало 2022 г. система является регио-
нальным платформенным решением в сфере организации электронного юридически 
значимого документооборота. В данной системе зарегистрировано 2259 пользова-
телей, 68 органов власти и 226 органов местного самоуправления. Система интегри-
рована с системами электронного документооборота Законодательного Собрания 
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области, администрации города Вологды и мэрии Череповца. В 2021 г. реализован 
проект по обеспечению обменом корреспонденцией между Правительством Воло-
годской области, федеральными и региональными органами власти. 

Электронный сервис обратной связи. Данная цифровая платформа предназна-
чена для внедрения Единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, 
жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с исполь-
зованием технологии изучения общественного мнения и формирования механиз-
мов обратной связи. 

С сентября 2020 г. начал работу новый канал связи с населением – Платформа об-
ратной связи – один из важнейших технологических компонентов единого окна обра-
щения граждан в органы власти. Система реализуется через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. Она позволяет получать актуальную информацию 
о проблемах, которые беспокоят жителей области, чтобы оперативно реагировать и 
решать их. Обращения, в том числе через операторов службы «122», обрабатываются 
в короткий срок – три рабочих дня. Обратиться через Платформу обратной связи мож-
но фактически по любой проблеме, которые разделены на 38 категорий и 356 подка-
тегорий. В настоящее время сообщения по 25 % подкатегорий рассматриваются в 
сокращенные сроки – 15, 10, 7, 3 или 1 день. В дальнейшем планируется сократить 
сроки рассмотрения поступивших сообщений по всем категориям, чтобы граждане, 
обращающиеся за помощью, могли получить ее как можно скорее. 

За все время работы данного канала связи с населением поступило более 
73 тыс. сообщений, более 72 тыс. из которых имеют статус решенных. Чаще всего 
вологжан интересовали вопросы вакцинации и лечения от коронавируса (80,1 %), 
медицины (8,8 %), автомобильных дорог (2,6 %), дворов и территорий общего поль-
зования (1,8 %), иные (1 %), многоквартирных домов (0,8 %), благоустройства (0,8 %), 
социального обслуживания и защиты (0,7 %).

Развитие геоинформационных технологий. В соответствии с постановлением 
Правительства области от 19.12.2016 № 1169 создана геоинформационная система 
Вологодской области, оператором которой является профильный Комитет, админи-
стратором – бюджетное учреждение Вологодской области «Электронный регион». 
Основным эффектом от внедрения геоинформационной системы для заказчиков 
является возможность использования элементов пространственного управления 
территорией, в том числе визуальное отображение и пространственный анализ 
распределения администрируемых объектов. На данной платформе с момента соз-
дания по настоящее время реализовано более 10 автоматизированных информа-
ционных систем в различных органах исполнительной государственной власти. В 
основе системы – открытые геоинформационные технологии и свободно распро-
страняемое программное обеспечение.

Развитие единого цифрового контура здравоохранения на территории области. 
Создание единого цифрового контура – это цифровая трансформация и повышение 
эффективности функционирования системы здравоохранения на всех уровнях, оп-
тимизация взаимодействия медицинских организаций на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифро-
вых технологий и платформенных решений, создание условий для использования 
гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.
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Развитие государственных информационных систем в сфере региональных ор-
ганов здравоохранения – это внедрение и развитие систем, соответствующих еди-
ным федеральным требованиям.

На территории Вологодской области реализация единого цифрового контура 
осуществляется на основе Государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Вологодской области на 2021–2025 годы». В целях развития цифровизации 
здравоохранения региона выполнялись задачи, связанные с внедрением и разви-
тием следующих информационных систем: «Центральный архив медицинских изо-
бражений», «Телемедицинские консультации Вологодской области», «Мониторинг 
беременных Вологодской области» в части обмена данными с сервисом Социаль-
ного фонда по формированию электронных родовых сертификатов и вертикаль-
но-интегрированной медицинской информационной системой «Акушерство и не-
онатология», «Региональная медицинская информационная система Вологодской 
области», «Региональная медицинская информационная система».

Подводя итог рассмотрению вопроса об обеспечении открытости и реализации 
принципов электронного правительства в сфере развития цифрового государственно-
го управления, хотелось бы отметить, что использование современных цифровых ин-
новационных технологий в данной сфере способствует повышению эффективности в 
реализации публично-правовых функций. Электронное правительство – это использо-
вание органами публичной власти информационно-коммуникационных возможностей, 
в том числе посредством сети «Интернет», для предоставления информации, оказа-
ния услуг в электронной форме в кратчайшие сроки. Функционирование сервиса элек-
тронного правительства осуществляется на основе принципов. Сервисы электронного 
правительства делают общение и взаимодействие гражданского общества и государ-
ственных институтов более открытыми и доступными, повсеместное их распростра-
нение может способствовать повышению открытости общества, стиранию барьеров 
между властью и гражданами. Успех в реализации цифровых проектов позволит сфор-
мировать благоприятные условия для развития ключевых показателей социально-эко-
номического развития не только региона, но и России в целом.
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Вслед за закреплением в основном законе страны прав и свобод личности госу-
дарство должно предусмотреть и действенные гарантии их обеспечения. В качестве 
одной из таковых в нашем государстве выступает возможность обжаловать нару-
шение конституционных прав и свобод нормативными правовыми актами в Консти-
туционном Суде Российской Федерации (КС РФ). Решения КС РФ обязательны для 
исполнения, а правовые позиции, выработанные КС РФ по тем или иным вопросам, 
служат ориентиром для субъектов правоприменения и законодателя.

Не вдаваясь подробно в анализ дискуссии о природе правовых позиций КС РФ, 
отметим, что все исследователи выделяют их роль и значение для правопримени-
тельной практики, совершенствования законодательства, развития юридической 
науки. КС РФ довольно последователен в оценке тех или иных конституционно-зна-
чимых ситуаций, что способствует формированию устойчивых правовых позиций. 
Вместе с тем, как отмечают исследователи, правовым позициям КС РФ не свой-
ственно качество «застывшего» права, они способны «адаптировать содержание 
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конституционно-правовых норм к изменяющимся социальным условиям» [1, с. 85]. 
Правовые позиции КС РФ наряду с их прецедентным значением имеют преюдици-
альную силу для всех судов, отражают своеобразное правотворчество [2, с. 4–6]. 
КС РФ, по оценкам исследователей, не посягая на пределы компетенции законода-
тельной власти, играет тем не менее правокорректирующую роль, направленную на 
обеспечение «адекватного выражения права в законе» [3, с. 19].

Предметом настоящего исследования являются выявление и анализ правовых 
позиций КС РФ Российской Федерации по вопросам обеспечения пассивного из-
бирательного права граждан. Эмпирической базой исследования послужили реше-
ния (постановления и определения) КС РФ по жалобам граждан на нарушение их 
пассивного избирательного права. В частности, выделены те акты, в которых КС РФ 
определяет основные гарантии реализации пассивного избирательного права в де-
ятельности избирательных комиссий.

Отметим, что КС РФ не раз высказывался о роли выборов и избирательного про-
цесса в демократическом правовом государстве, вследствие чего сформировались 
устойчивые позиции суда, следующие из акта в акт. Так, КС РФ неоднократно обра-
щал внимание, что особенности избирательного процесса, выработка, закрепление 
и реализация тех или иных его механизмов и процедур находятся на усмотрении 
федерального законодателя, Конституция Российской Федерации лишь в общем 
виде регламентирует избирательную систему. При этом законодатель вправе кор-
ректировать требования и правила избирательного процесса с учетом социально-
политических условий, складывающихся в нашем государстве на том или ином эта-
пе развития (постановления от 17.11.1998 № 26-П, от 16.06.2006 № 7-П, от 07.07.2011 
№ 15-П, от 15.04.2014 № 11-П, от 16.12.2014 № 33-П; определения от 20.11.1995 № 77-
О, от 15.11.2007 № 845-О-О, от 18.12.2007 № 921-О-О, от 03.06.2014 № 1565-О и др.). 
Однако законодатель, корректируя правила и условия реализации пассивного из-
бирательного права гражданина, не должен допускать искажения и умаления из-
бирательных прав граждан, все вводимые ограничения должны быть «соразмерны 
конституционно значимым целям» (постановление от 16.12.2014 № 33-П). Кроме 
того, по мнению КС РФ, законодатель должен учитывать и такой значимый принцип, 
как формирование взаимного доверия между гражданином и публичной властью, 
создавая необходимые условия для понимания того, что «выборы как одна из выс-
ших форм непосредственного выражения народом своей власти достигают цели, 
а их итоги признаются и уважаются как государством, так и всеми их участниками» 
(постановление от 16.12.2014 № 33-П), что посредством данного института реализу-
ются как личные интересы гражданина (участвовать в управлении делами государ-
ства), так и публичные интересы (объективные итоги выборов, легитимные органы 
власти) (постановление 15.04.2014 № 11-П). 

При установлении порядка и процедур реализации пассивного избирательно-
го права гражданина федеральный законодатель не должен искажать конституци-
онные принципы избирательного права, допускать их отмену или умаление, утрату 
реального содержания, формализацию. Все возможные ограничения должны пре-
следовать лишь конституционно значимые цели и быть соразмерны им (постанов-
ление от 22.12.2015 № 34-П). Регламентируя избирательный процесс, законодатель 
должен учитывать конституционное назначение и природу выборов, обеспечивать 
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справедливые процедуры, избегать «необоснованного ограничения электораль-
ной политической конкуренции» (постановления от 23.10.2020 № 43-П, от 12.03.2021 
№ 6-П). Вводимые ограничения должны быть не только юридически, но и социаль-
но обоснованы; публичные интересы оправдывают ограничения конституционных 
прав и свобод, только если они «адекватны социально необходимому результа-
ту» (постановления от 25.04.1995 № 3-П, от 27.03.1996 № 8-П, от 30.10.2003 № 15-
П, от 22.06.2010 № 14-П, от 23.10.2020 № 43-П; от 17.11.2022 № 50-П; определения 
от 15.09.2016 № 1742-О, от 27.02.2018 № 564-О). КС РФ также обращает внимание, 
что нормативная регламентация избирательных процедур должна отвечать требо-
ваниям правовой определенности и не носить характера «избыточных, чрезмерных 
ограничений» (постановления 12.03.2021 № 6-П, от 17.11.2022 № 50-П).

Законодательство субъекта Российской Федерации должно рассматриваться 
в качестве конкретизирующего нормативное регулирование, носящего вторичный 
характер, производного от базового федерального правового регулирования. Реги-
ональный законодатель, по мнению КС РФ, вводя те или иные требования к участни-
кам избирательного процесса, может устанавливать дополнительные гарантии ре-
ализации избирательных прав граждан, не противоречащие федеральным актам, 
как минимум не вправе снижать уровень федеральных гарантий, вводя необосно-
ванные ограничения (постановления от 11.03.2008 № 4-П, от 23.10.2020 № 43-П, от 
17.11.2022 № 50-П). Тем более законодатель субъекта не вправе вводить каких-либо 
дополнительных процедур и условий, затрагивающих «существо права на свобод-
ные выборы» (постановления от 24.12.2012 № 32-П, от 23.10.2020 № 43-П).

Так, вынося постановление по жалобе гражданина М. Ю. Серяпова, КС РФ обра-
тил внимание, что оспариваемые пункты федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и закона Московской области «О муниципальных выборах Московской 
области», устанавливающие требования к избирательному объединению по голосо-
ванию за список кандидатов и документационному сопровождению, не противоре-
чат Конституции Российской Федерации только в расширительном толковании, то 
есть не должны исключать права избирательного объединения голосовать по каж-
дому кандидату из списка по отдельности, а не за список целиком, не требуют от из-
бирательного объединения (политической партии) предоставлять в избирательную 
комиссию, а комиссии – требовать список кандидатов, оформленный исключитель-
но в виде отдельного приложения, и рассматривать все альтернативные действия в 
качестве нарушения. Иное истолкование, по мнению КС РФ, не соответствует пра-
вомерным критериям ограничения прав и свобод граждан, на что интерпретатор 
обращает внимание не только избирательных комиссий, но судов (постановление 
от 23.11.2020 № 43-П).

Право быть избранным является, по мнению КС РФ, индивидуальным политиче-
ским правом гражданина, которое, впрочем, может быть реализовано и в коллек-
тивной форме, в составе списка кандидатов, выдвинутых политической партией. 
Партия при этом выступает как средство реализации избирательных прав граждан. 
Государство гарантирует равенство конституционного права быть избранным вне 
зависимости от принадлежности к политическим партиям, а установленные зако-
нодателем условия участия политических партий в реализации гражданами пас-
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сивного избирательного права не должны приводить к нарушению конституцион-
ных прав граждан. Политическая партия, по мнению КС РФ, должна быть способна 
сформировать списки кандидатов таким образом, чтобы предоставить избирателю 
возможность выбора из широкого спектра политических сил. 

Исходя из вышеизложенного КС РФ отмечает, что отказ в регистрации списка 
кандидатов, выдвинутого политической партией, или отмена регистрации в связи 
с выбытием определенного процента кандидатов является вполне допустимым, 
если при этом процент выбытия значительный (постановление от 11.03.2008 № 4-П, 
определение от 21.09.2017 № 1789-О).

КС РФ, неоднократно признавая нормы избирательного законодательства в це-
лом соответствующими Конституции Российской Федерации и не нарушающими 
прав граждан, обращает внимание на действия избирательных комиссий, которые 
трактуют данные нормы излишне формально, исключая или ограничивая тем самым 
реализацию пассивных избирательных прав граждан. Так, в декабре 2015 г. было 
принято решение по итогам рассмотрения жалобы гражданина К. С. Янкаускаса, в 
отношении которого была принята мера пресечения в виде домашнего ареста, а из-
бирательная комиссия отказалась принимать документы, поданные через предста-
вителя в окружную избирательную комиссию с письменным заявлением о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты, как не соответствующие порядку подачи 
(лицо не содержится в местах принудительного содержания и не находится в лечеб-
но-профилактическом учреждении). КС РФ отмечает, что требование о личной пода-
че документов, с одной стороны, подчеркивает стремление гражданина принять на 
себя высокую степень ответственности в связи с избранием, исключает злоупотре-
бления, с другой – при наличии объективных причин, препятствующих личной пода-
че документов, законодатель должен предусмотреть гарантии реализации данного 
права. При этом КС РФ полагает, что перечень случаев, допускающих исключение 
их принципа личной подачи документов в ч. 5 ст. 33 федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», является открытым, хотя иные случаи и не предусмотре-
ны. Используя систематическое толкование российского законодательства, КС РФ 
делает вывод, что домашний арест также является основанием, объективно пре-
пятствующим подаче документов лично, а отказ в приеме документов у такого лица 
ведет к необоснованным различиям в реализации пассивного избирательного пра-
ва лицами, в отношении которых избраны разные меры пресечения, то есть влечет 
«такую дифференциацию в правовом положении граждан, относящихся к одной и 
той же категории, которая не имеет объективного и разумного оправдания, несо-
вместима с требованиями» Конституции Российской Федерации и не согласуется 
с целями ограничения прав и свобод граждан. Следовательно, документы о выдви-
жении находящегося под домашним арестом гражданина кандидатом на выборах 
могут быть представлены в избирательную комиссию его защитником по уголовно-
му делу, имеющим статус адвоката, а также иными лицами вместе с копией поста-
новления суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего 
ареста; подпись гражданина на заявлении и копии документов заверяются нота-
риально, в связи с чем гражданину должна быть предоставлена возможность вос-
пользоваться услугами нотариуса, с учетом установленного постановлением о до-
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машнем аресте запрета на общение с определенными лицами (постановление от 
22.12.2015 № 34-П).

КС РФ отмечает, что избирательные комиссии создаются и функционируют с 
целью реализации и защиты избирательных прав граждан, создания условий для 
полноценного участия в выборах всех субъектов, что требует от комиссии ответ-
ственного исполнения своих обязанностей. Ориентированность избирательной 
комиссии на законные интересы субъекта пассивного избирательного права ста-
ла предметом толкования в постановлении КС РФ от 17.11.2022 № 50-П: кандидат в 
депутаты от «Коммунистической партии Российской Федерации» была выдвинута и 
зарегистрирована избирательной комиссией в надлежащем порядке. После реги-
страции у кандидата изменилось место работы, о чем была информирована изби-
рательная комиссия с подтверждением факта справкой с места работы. Несмотря 
на то, что решения об утверждении формы и текста бюллетеня комиссия принима-
ла только 6 и 7 сентября, а измененные сведения были предоставлены 27 августа, 
избирательная комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для внесения 
изменений в сведения о месте работы. Суды же сослались на то, что решение в дан-
ном случае принимается по усмотрению избирательной комиссии.

КС РФ отмечает, что хоть значимость сведений о месте работы кандидата в де-
путаты имеет меньшее социальное значение, чем сведений о судимости (что обя-
зывает вносить изменения в избирательные бюллетени), это не исключает права 
кандидата представить изменившиеся сведения в избирательную комиссию при 
подтверждении соответствующими документами и требовать их учета. Избиратель-
ная комиссия же при приеме решения об утверждении формы и текста бюллетеня 
не должна отказывать кандидату в учете представленных им сведений при условии, 
что необходимые процедуры не нарушат сроки принятия комиссией подобного ре-
шения. По сути, КС РФ рассматривает возможность внесения данных сведений как 
законный интерес субъекта пассивного избирательного права. С одной стороны, 
сведения о кандидате содействуют становлению осознанного электорального по-
ведения избирателей, в частности сведения о должности, месте работы или служ-
бы позволят сформировать представление о профессиональных качествах, опыте 
руководящей работы, характеризуют личность кандидата и т. п. Отказ в изменении 
сведений о месте работы в случае, когда возможность их учета была, по мнению 
КС РФ, нарушает принцип достоверности сведений, распространяемых избира-
тельными комиссиями, искажает принцип равенства кандидатов. Зарегистриро-
ванному кандидату не должны чиниться препятствия в реализации его цели – быть 
избранным (тем более, если кандидат от оппозиционной партии, подчеркивает КС 
РФ), поскольку это способно подорвать доверие к избирательной комиссии как не-
зависимому органу в частности и к публичной власти вообще. Действующее изби-
рательное законодательство и практика его применения «не должны порождать по-
воды для подрыва такого доверия».

На формальный подход в некоторых аспектах деятельности избирательных ко-
миссий обращается внимание в постановлении по жалобе гражданина С. С. Цука-
сова: он не корректно заполнил сведения об обязательствах имущественного ха-
рактера, в связи с чем суд отменил решение о регистрации кандидата. В ответ на 
доводы о том, что кандидат не был своевременно предупрежден об имеющихся не-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

87

точностях, было отмечено, что у избирательной комиссии возникает обязанность 
предупреждать о недостатках в представленных документах, которые поименова-
ны в Избирательном кодексе города Москвы, обязанность же предоставлять сведе-
ния о имуществе и обязательствах имущественного характера установлена указом 
Президента Российской Федерации (постановление от 12.03.2021 № 6-П). Обязан-
ность избирательной комиссии предупреждать о недостатках в представленных 
документах имеет целью обеспечить надлежащую реализацию пассивного избира-
тельного права, а потому, по мнению КС РФ, должна исполняться равным образов в 
отношении всех кандидатов и всех документов, которые необходимо представлять 
при регистрации кандидата. Указанное не снимает с кандидата ответственности о 
полноте и достоверности предоставляемых в избирательную комиссию сведений. 
Однако ненадлежащее исполнение избирательной комиссией своей обязанности 
способно вызвать у кандидата необоснованную уверенность в полноте предостав-
ленных сведений, что лишает его возможности своевременно устранить недостат-
ки. В уязвимом правовом положении, по сути, находятся кандидаты, представившие 
документы, заполненные с неточностями непреднамеренно. При этом обжалование 
действий и решений избирательной комиссии в административном и судебном по-
рядке не способно, по мнению КС РФ, «нейтрализовать возможную практику выбо-
рочного исполнения членами избирательных комиссий своей обязанности, в том 
числе в зависимости от их политических, административных и иных предпочтений». 
В нормативных документах, по сути, отсутствуют правовые механизмы преодоле-
ния недобросовестного исполнения избирательной комиссией своих обязанностей 
после регистрации кандидата. То есть, если в рамках последующего судебного 
контроля будет обнаружено представление неполных или недостоверных сведе-
ний после завершения сроков регистрации кандидатов в депутаты, что могло быть 
устранено до регистрации, если бы не бездействие (неизвещение) избирательной 
комиссии, кандидат, чья регистрация отменена судом по указанной причине, не 
сможет восстановить свое нарушенное право. Действующее законодательство не 
требует от суда учитывать факт неизвещения или ненадлежащего извещения из-
бирательной комиссией кандидата, представившего неполные или недостоверные 
сведения непреднамеренно, если нарушение было бы очевидно для избирательной 
комиссии при надлежащем исполнении своих обязанностей.

Отсутствие механизмов восстановления нарушенных прав субъекта пассивного 
избирательного права КС РФ в данном случае рассматривает как конституционно-
значимый пробел в законодательстве, что требует совершенствования правового 
регулирования. КС РФ даже предлагает один из вариантов решения: предоставить 
кандидату в подобном случае право в срок, установленный судом, устранить недо-
статки при условии сохранения решения о регистрации в силе.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что сложилась устойчивая правовая 
позиция КС РФ относительно роли и значения выборов и избирательного процес-
са в современном демократическом государстве. КС РФ уделяет особое внимание 
субъективному избирательному праву, механизмам его защиты. Пассивное изби-
рательное право рассматривается им как центральное в системе прав на участие в 
управлении делами государства, оно носит по своей сути индивидуальный харак-
тер, но может реализовываться и коллективно посредством включения в список 
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кандидатов, выдвинутых избирательным объединением. Оба способа реализации 
права рассматриваются КС РФ как равноценные, следовательно, кандидатам и из-
бирательным объединениям должны создаваться условия для их полноценного, 
равного участия в избирательном процессе. Неоднократно КС РФ подчеркивал, 
что федеральный и региональный законодатель не должны предусматривать про-
цедурные нормы, создающие чрезмерные и необоснованные ограничения в реа-
лизации пассивного избирательного права, не соответствующие конституционным 
целям ограничения прав и свобод граждан. Даже признавая нормы соответствую-
щими в целом Конституции Российской Федерации, КС РФ дает их толкование и 
рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики, в том числе 
избирательных комиссий. Они рассматриваются КС РФ как органы, имеющие целью 
содействовать всесторонней реализации пассивного избирательного права граж-
дан, а значит, в своей деятельности руководствующиеся принципами и правилами 
приоритета прав субъекта пассивного избирательного права, равенства кандида-
тов, исключения необъективности и формализма в принятии решений, добросо-
вестности в исполнении своих обязанностей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Волкова Н. С. Приемы формирования правовой позиции Конституционного Суда 
РФ // Журнал российского права. 2005. № 9 (105). С. 79–85. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/priemy-formirovaniya-pravovoy-pozitsii-konstitutsionnogo-suda-rf (дата 
обращения: 17.05.2023). 
2. Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного суда Россий-
ской Федерации // Журнал российского права. 2004. № 12. С. 3–9.
3. Белоносов В. О. Природа правовых позиций Конституционного суда РФ // Вестник 
Самарского юридического института. 2010. № 1. С. 17–22. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/priroda-pravovyh-pozitsiy-konstitutsionnogo-suda-rf (дата обращения: 
17.05.2023).

REFERENCES

1. Volkova N.S. Methods of forming the legal position of the Constitutional Court of the 
Russian Federation. Zhurnal rossiiskogo prava = Journal of Russian Law, 2005, no. 9 
(105), pp. 79–85. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-formirovaniya-
pravovoy-pozitsii-konstitutsionnogo-suda-rf (In Russ.). (Accessed May 17, 2023). 
2. Zor’kin V.D. Precedent nature of decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation. Zhurnal rossiiskogo prava = Journal of Russian Law, 2004, no. 12, pp. 3–9. 
(In Russ.).
3. Belonosov V.O. The nature of the legal positions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation. Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta = Bulletin of the Samara Law 
Bulletin, 2010, no. 1, pp. 17–22. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-
pravovyh-pozitsiy-konstitutsionnogo-suda-rf (In Russ.). (Accessed May 17, 2023).



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

89

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КУЗНЕЦОВА – 
кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры государственно-правовых дис-
циплин юридического факультета Вологод-
ского института права и экономики ФСИН 
России, kuznecova_ev@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-2593-2002

ELENA V. KUZNETSOVA – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, associate 
professor at the Department of State and Legal 
Disciplines of the Law Faculty of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal 
Penitentiary Service, kuznecova_ev@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-2593-2002

Статья поступила 22.05.2023



90

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Научная статья
УДК 342.723
doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.010

Отдельные правовые проблемы работы с персональными 
данными в современных условиях

ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА МАЛКОВА

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, 
Россия, pl-family@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-3968-8557

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ВОЛКОВА

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, 
Россия, volkovaan@df.gov35.ru

А н н о т а ц и я . В представленной статье проведен анализ законодатель-
ства, правоприменительной и судебной практики в сфере персональных 
данных. Законодательство в указанной сфере составляют различные норма-
тивные правовые акты, которые регулируют отношения по сбору, обработке, 
использованию и хранению информации о субъекте персональных данных. 
При рассмотрении правоприменительной и судебной практики были выявле-
ны основные проблемы в процессе работы с персональными данными, кото-
рые в современных условиях имеют особую актуальность. Авторами сделан 
вывод о несовершенстве законодательства в сфере персональных данных, 
поскольку имеются терминологическая неопределенность, пробельность, 
коллизионность в регулировании вопросов в процессе работы с персональ-
ными данными.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  персональные данные; биометрические данные; 
геномная информация; защита персональных данных; неприкосновенность 
частной жизни.

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Малкова Л. Л., Волкова А. Н. Отдельные правовые 
проблемы работы с персональными данными в современных условиях // Ius 
Publicum et Privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публич-
ного права. 2023. № 3 (23). С. 90–96. doi: 10.46741/2713-2811.2023.23.3.010.

© Малкова Л. Л., Волкова А. Н., 2023



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

91

Original article

Some Legal Problems of Working with Personal Data  
in Modern Conditions

LARISA L. MALKOVA

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service, Vologda, Russia, pl-family@yandex.ru, https://orcid.org/0000-
0002-3968-8557

ALEKSANDRA N. VOLKOVA

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service, Vologda, Russia, volkovaan@df.gov35.ru

A b s t r a c t . The article analyzes legislation, law enforcement and judicial practice 
in the field of personal data. The legislation in this area consists of various regulatory 
legal acts that regulate relations connected with collection, processing, use and 
storage of information about the subject of personal data. When considering law 
enforcement and judicial practice, the authors identify key problems in the process of 
working with personal data, which in modern conditions are of particular relevance. 
The authors conclude that the legislation in the field of personal data is imperfect, 
since there are terminological uncertainties, gaps, conflicts in the regulation of 
issues in the process of working with personal data.

K e y w o r d s : personal data; biometric data; genomic information; personal data 
protection; privacy.

5.1.2. Public law (state law) sciences.

F o r  c i t a t i o n : Malkova L.L., Volkova A.N. Some legal problems of working 
with personal data in modern conditions. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2023, no. 3 (23), pp. 90–96.  
doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.010.

В современных условиях становления в Российской Федерации информаци-
онного общества, повышения ценности информации как ресурса человеческой 
жизнедеятельности и бурного развития информационных технологий особую ак-
туальность приобретают вопросы защиты персональных данных граждан, а также 
неприкосновенности частной жизни. Риск несанкционированного доступа к пер-
сональным данным, их незаконного использования вопреки жизненно важным ин-
тересам граждан существенно возрастает вследствие несовершенства правовых 
норм и механизмов государственного контроля в данной области, существования 
тенденции к расширению использования персональных данных в условиях развития 
технологий электронной идентификации и аутентификации, цифровых платформ и 
технологий больших данных (Big Data). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (далее – Закон о персональных данных) термин «персональные дан-
ные» определяется как «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
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определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных)». В данном законе не закреплен конкретный перечень информации о фи-
зическом лице, который может быть отнесен к персональным данным. В первона-
чальной редакции Закона о персональных данных к ним относились фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация, но даже в этом 
списке содержался неполный перечень информации о физическом лице, с помощью 
которой можно идентифицировать его личность. Например, согласно Генеральному 
регламенту по защите персональных данных (принят Евросоюзом 27.04.2016) к та-
кой информации в том числе относятся адрес электронной почты, номер телефона, 
IP-адреса и параметры соединения [1, с. 145]; также выделяется категория особо 
охраняемых данных: биометрические данные, генетические данные, данные о здо-
ровье, вероисповедании и др. 

В современном законодательстве закреплена особая категория персональных 
данных – биометрические персональные данные, к которым относятся изображение 
лица человека, полученное с помощью фотовидеоустройств, и запись голоса чело-
века, полученная с помощью звукозаписывающих устройств. Более конкретный пе-
речень этих сведений содержится в разъяснениях Роскомнадзора от 30.08.2013 по 
вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной 
информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработ-
ки. К биометрическим персональным данным относятся физиологические данные 
(дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и 
др.), а также иные физиологические или биологические характеристики человека, 
в том числе изображение человека (фотография и видеозапись), которые позволя-
ют установить его личность и используются оператором для установления личности 
субъекта. Представляется, что конкретный перечень биометрических персональ-
ных данных должен быть закреплен на уровне специального законодательства – в 
Законе о персональных данных.

Нормативно-правовую основу работы с персональными данными в Российской 
Федерации фактически составляют и положения Федерального закона от 03.12.2008 
№ 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 
(далее – Закон о геномной регистрации). Данный закон закрепляет цели, принципы 
и виды геномной регистрации, основания для ее обязательного применения, по-
рядок проведения геномной регистрации, работы с биологическим материалом и 
геномной информацией, а также соответствующий понятийный аппарат. Согласно 
ч. 1 ст. 7 Закона о геномной регистрации обязательной государственной геномной 
регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы за совершение преступлений; неустановленные лица, биологический 
материал которых изъят в ходе производства следственных действий; лица, подо-
зреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений; 
лица, подвергнутые административному аресту (в отношении последней катего-
рии – с 01.01.2025). Однако, как справедливо отмечает Н. В. Ольховик, в законе ни-
чего не говорится о сроках хранения биологического материала, регламентируются 
только сроки хранения непосредственно геномной информации; не предусмотре-
но автоматическое удаление биологического материала и геномной информации 
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оправданных (реабилитированных) лиц (предусмотрен заявительный порядок) [2]. 
Кроме того, закрепленные в законе цели использования геномной информации мо-
гут быть истолкованы расширительно без конкретных правовых ограничений (на-
пример, цель предупреждения преступлений), что может повлечь нарушение прав 
не только самих осужденных (подозреваемых, обвиняемых), но и их родственников, 
то есть фактически неограниченного круга лиц, не вовлеченных в уголовное судо-
производство. В Законе о геномной регистрации и изданных в его исполнение под-
законных нормативных правовых актах не регламентируются вид биологического 
материала и порядок его изъятия [2]. Представляется, что данные вопросы также 
должны найти свое закрепление на законодательном уровне. 

Таким образом, в законодательстве отсутствует четкий перечень персональных 
данных, в том числе биометрических (геномных), физического лица, а также одно-
значные критерии соотнесения сведений о физическом лице с его персональными 
данными, что создает трудности в практической деятельности органов государ-
ственной власти. 

Учитывая, что банки биометрических (геномных) данных граждан постоянно ра-
стут (Единая биометрическая система), возрастают риски возможных злоупотре-
блений и причинения вреда интересам личности и общества (например, использо-
вание геномной информации в дискриминационных целях) [3]. Указом Президента 
Российской Федерации от 11.03.2019 № 97 предусматривается проведение гене-
тической паспортизации населения. В связи с этим особую значимость в процессе 
сбора, обработки, использования и хранения информации о субъекте персональ-
ных данных приобретает защита персональных данных. Многими авторами рассма-
триваются проблемы защиты персональных данных, которые требуют правового 
решения. Так, В. И. Солдатова выделяет проблему незаконного сбора, обработки 
и использования персональных данных граждан. С точки зрения автора, создание 
правового механизма комплексной защиты персональных данных является реше-
нием данной проблемы [4].

В настоящее время актуальной проблемой является использование третьими 
лицами персональных данных пользователей социальных сетей. Рассматривая су-
дебную практику по делам об использовании персональных данных пользователя 
третьими лицами в социальных сетях (например, Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.01.2018 № 305-КГ17-21291 по делу № А40-5250/2017, 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2017 № 09АП-
31744/2017 по делу № А40-5250/17), можно отметить, что с точки зрения судов пер-
сональные данные пользователей в социальных сетях и на интернет-порталах не 
являются общедоступными сведениями. Следовательно, для использования тре-
тьими лицами персональных данных пользователей в социальных сетях необхо-
димо получить от данных пользователей согласие на обработку их персональных 
данных. Полагаем целесообразным закрепить на законодательном уровне данную 
правовую позицию высших судебных инстанций по использованию третьими лица-
ми персональных данных пользователя в социальных сетях и на интернет-порталах.

Отдельные законодательные акты предусматривают возможность обработ-
ки персональных данных без получения согласия субъекта персональных данных 
(например, п. 2 ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обя-
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зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»), прежде всего при реализации полномочий органов государственной 
власти и предоставлении государственных услуг. По мнению С. Е. Чаннова, при от-
сутствии согласия физического лица на размещение его персональных данных в 
информационных системах ему должна быть обеспечена возможности реализации 
своих прав альтернативным способом без автоматизированной обработки персо-
нальных данных [5].

Проблемным вопросом при использовании персональных данных является обе-
спечение неприкосновенности частной жизни граждан. Современные реалии функ-
ционирования сети Интернет, различных специализированных информационных 
систем свидетельствуют о широком и практически бесконтрольном использовании 
отдельных данных о частной жизни пользователей (прежде всего, в коммерческих 
целях). В частности, фактически осуществляются сбор и анализ информации о 
предпочтениях пользователей сети Интернет в культурной, потребительской и до-
суговой сферах в целях формирования личностно ориентированных подборок ин-
формационного контента коммерческого (маркетингового) характера. Использова-
ние данных о сетевой активности интернет-пользователей должно быть ограничено 
и строго регламентировано. 

По мнению отдельных исследователей, необходимо соединить электронную 
идентификацию личности пользователя сети Интернет с его реальной идентифи-
кацией [6]. В связи с этим целесообразным видится предоставление возможности 
для открытого (публичного) размещения информации и юридически значимых дей-
ствий в сети Интернет преимущественно зарегистрированным (авторизованным) 
пользователям, например, посредством внедрения на добровольной основе персо-
нальных электронных идентификаторов (интернет-паспортов) пользователей сети 
Интернет, не содержащих персональных данных, но сопоставляемых с ними [7]. В 
остальных случаях гарантировать пользователям право на анонимность в сети. Вме-
сте с тем такое технологическое решение возможно только в рамках изолирован-
ного национального сегмента сети Интернет либо применительно к отечественным 
интернет-сайтам (сервисам), в рамках же глобальной сети потребуется создание 
трансграничной (глобальной) системы идентификации, что, в свою очередь, может 
быть сопряжено со значительными рисками для национальной безопасности. Кро-
ме того, введение интернет-паспортов не повысит уровень защищенности самих 
пользователей (например, совершение действий и распространение информации 
в сети Интернет от имени пользователя), негативно скажется на защите их персо-
нальных данных. Риск несанкционированного сбора информации о частной жизни 
граждан может возникнуть и при внедрении иных электронных идентификаторов 
(например, QR-коды вакцинированных, карта болельщика и т. п.), используемых в 
целях обеспечения национальной безопасности. В связи с этим также возникают 
вопросы защиты личной информации. 

Актуальной в контексте защиты персональных данных граждан и их права на не-
прикосновенность частной жизни видится и проблема возможного использования 
личной информации при создании различного рода агрегаторов больших данных 
и цифровых досье на граждан. Например, в публикации Д. В. Белобородова рас-
сматриваются перспективы реализации программы социального кредита в КНР, 
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предусматривающей, что каждый житель Китая будет иметь персональный рейтинг 
доверия (фидуциарный рейтинг), в зависимости от уровня которого граждане будут 
получать различные социальные и экономические льготы либо будут ограничены в 
правах [8]. Представляется, что формирование подобных систем несет существен-
ные риски, связанные с нарушением прав и свобод человека, угрозой установления 
тотального контроля за частной жизнью граждан, ростом социальной напряженно-
сти.

Таким образом, обозначенные нами проблемы в работе с персональными дан-
ными свидетельствуют о несовершенстве законодательства: терминологическая 
неопределенность, пробельность, коллизионность в регулировании ряда вопро-
сов. Для решения данных проблем требуется изменение законодательства в части 
закрепления перечня персональных данных, в том числе биометрических (геном-
ных); введение норм, регламентирующих порядок использования третьими лицами 
персональных данных пользователя социальной сети (интернет-портала); введение 
единой нормы, содержащей способы реализации конституционных прав физиче-
ских лиц без использования информационных систем, при отказе данных лиц обра-
батывать свои персональные данные в информационной системе. Перспективным 
видится создание и использование преимущественно децентрализованных инфор-
мационных систем, в рамках которых гражданин сможет контролировать безопас-
ность своих персональных данных. Не маловажным моментом является и повыше-
ние уровня знаний граждан в области информационной безопасности.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются результаты муниципальных выбо-
ров последних лет в отдельных субъектах Российской Федерации, при этом 
подчеркивается значение местного самоуправления как формы публичной 
власти. На основе статистических данных анализируется электоральная 
активность граждан Российской Федерации и отмечается низкая вовлечен-
ность их в избирательные процессы на местном уровне. Автором формули-
руются предложения по совершенствованию законодательства, направлен-
ные на повышение явки избирателей на местных выборах.
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Важным элементом системы публичной власти в России является местное са-
моуправление. Местное самоуправление составляет одну из основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется 
на всей территории нашего государства. 

Местное самоуправление в Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» является формой осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающей в пределах, установленных Конституцией, 
законами, самостоятельное и под свою ответственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

Как видим из определения, местное самоуправление может осуществляться 
гражданами непосредственно или через органы местного самоуправления.

Важнейшей формой непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления являются муниципальные выборы. Муниципальные выборы вы-
ступают в качестве процедуры, процесса, в котором непосредственно участвует 
население муниципальных образований, решая вопросы формирования органов 
местного самоуправления, а именно избрания депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Муниципальные выборы определяют институты представительной 
демократии на уровне муниципалитета, позволяют гражданам выбрать должност-
ных лиц, которые будут представлять их интересы в решении вопросов местного 
значения.

Вопросы местного значения представляют собой обширные перечни направ-
лений деятельности органов местного самоуправления различных муниципальных 
образований, по которым ведется постоянная работа, принимаются решения и за-
трагивают многие важнейшие сферы жизни граждан: благоустройство населен-
ных пунктов, медицинское обслуживание населения, организация дошкольного и 
школьного образования, организация предоставления коммунальных услуг и др. 
Качественные характеристики данных сфер жизни зависят именно от работы ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления. Предположим, что указанные 
факторы должны определять высокую заинтересованность жителей муниципаль-
ного образования в вопросах формирования органов местного самоуправления и, 
соответственно, высокие показатели электоральной активности на муниципальных 
выборах.
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Электоральная активность – форма электорального поведения, представляю-
щая собой действия или бездействие граждан в процессе избирательных кампа-
ний, обусловленные совокупностью целей и ценностей, убеждений и установок [1, 
с. 30].

Однако статистические данные избирательных кампаний 2022 г. в отдельных 
субъектах Российской Федерации демонстрируют устойчивые низкие показатели 
электоральной активности граждан на муниципальных выборах.

Так, в Вологодской области в единый день голосования 11 сентября 2022 г. со-
стоялись различные муниципальные выборы (65 избирательных кампаний) – выбо-
ры депутатов представительных органов 20 вновь созданных муниципальных окру-
гов, выборы депутатов Череповецкой городской Думы, выборы глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов городских и сельских поселе-
ний Вологодской области. Процент избирателей, принявших участие в выборах, со-
ставил в среднем по области 19,24 %. Явка избирателей по муниципальным и го-
родским округам составила от 41,62 % (в Междуреченском муниципальном округе) 
до 11, 39 % (г. Череповец) [2]. 

Несколько выше процент электоральной активности граждан на выборах де-
путатов местного самоуправления городских и сельских поселений: он составил в 
среднем по области 21,56 %, а в различных поселениях варьировался от 56,57 % до 
10,73 %.

Самый высокий показатель явки избиратели продемонстрировали на выборах 
глав местного самоуправления городских и сельских поселений: он составил в 
среднем по области 25,97 %, а в различных поселениях варьировался от 39,45 % до 
12,49 %.

Таким образом, последние массовые муниципальные выборы показали доста-
точно низкий уровень электоральной активности граждан. При этом мы видим наи-
меньшие показатели явки на выборы на территориях с преимущественно городским 
населением: г. Череповец (11,39 %), Сокольский муниципальный округ (14,99 %), 
г. Вологда (17,21 %) (хотя столица области в этой статистике не может выступать 
равновеликим показателем, так как выборы проводились лишь по одному избира-
тельному округу). При этом выборы глав муниципальных образований, то есть «пер-
сонифицированные» избирательные кампании привлекают граждан больше, чем 
выборы представительных органов местного самоуправления.

Кроме Вологодской области осенью 2022 г. во многих регионах проводились как 
муниципальные выборы, так и выборы в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Рассмотрим результаты участия граждан в избирательных 
кампаниях местного уровня, поскольку соединение выборов с региональными или 
федеральными, как правило, увеличивает явку избирателей.

Так, по официальным данным Избирательной комиссии Архангельской области 
9 октября 2022 г. в области завершилась избирательная кампания по выборам де-
путатов представительных органов в шести муниципальных округах, в ходе кото-
рой было замещено 108 депутатских мандатов. Средняя явка на выборах составила 
21,55 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей [3].

11 сентября 2022 г. в Ивановской области в единый день голосования проводи-
лись выборы в представительные органы местного самоуправления. Явка избира-
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телей в целом по области составила 27,41 %. По явке лидером стал Южский муници-
пальный район – на муниципальных выборах проголосовали 48,67 % избирателей 
[4]. 

В Ростовской области 11 сентября 2022 г. подведены итоги выборов. Как сооб-
щила Избирательная комиссия области, явка в целом по области составила 20,43 %. 
Жители четырех городов и восьми поселений в районах Ростовской области выби-
рали депутатов представительных органов [5].

Показателен еще один пример низкой электоральной активности граждан. 
9–11 сентября в Республике Карелии в выборах приняли участие 141 106 избирате-
лей, что составило 27, 94 % [6]. Данный пример интересен тем, что в них объедине-
ны муниципальные выборы в десяти районах и Суоярвском муниципальном округе 
с голосованием по выборам руководителя Республики Карелии. 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о бездействии боль-
шинства граждан в процессе муниципальных избирательных кампаний, в выборах 
на местном уровне принимает участие примерно четверть населения. Указанная 
тенденция преобладает в большинстве регионов Российской Федерации, хотя есть 
и исключения. 

Так, 10 и 11 сентября 2022 г. в Республике Дагестан 25 муниципальных изби-
рательных кампаний прошли на территориях 13 муниципальных районов и муни-
ципального образования «Бежтинский участок». Как сообщала Избирательная ко-
миссия республики, по предварительным данным на выборах в органы местного 
самоуправления на территории Республики Дагестан проголосовало 63,97 % изби-
рателей от общего числа включенных в списки избирателей. В первый день голосо-
вания явка в среднем составила 26 %, во второй – порядка 37,9 % [7].

Также 11 сентября 2022 г. проходило голосование на выборах в органы мест-
ного самоуправления – Совета депутатов Рошни-Чуйского сельского поселения 
Урус-Мартановского муниципального района и Совета депутатов Дуба-Юртовско-
го сельского поселения Шалинского муниципального района. К моменту окончания 
голосования в списки избирателей с. Дуба-Юрт было включено 4313 избирателей, 
из них в голосовании приняли участие 2312 чел., или 53,61 % от общего числа вклю-
ченных в списки избирателей. В Рошни-Чу проголосовало 1942 избирателя из 3416 
внесенных в списки, то есть 56,85 %. Средняя явка составила 55,23 %. Такие ре-
зультаты были зафиксированы на избирательных кампаниях отдельных поселений в 
Чеченской Республике [8].

Однако приведенные примеры скорее исключение из общих тенденций низкой 
активности граждан на муниципальных выборах. Муниципальные избирательные 
кампании в «рейтинге» различных видов выборов (федеральных, региональных, 
местных) стоят на последних строчках, и процент явки обратно пропорционален 
уровню выборов, при этом большее внимание избиратель уделяет выборам едино-
личным и государственным, то есть в органы государственной власти федерально-
го и регионального уровней.

Отдельные авторы территориальные различия в уровне активности объясняют 
такими внутрирегиональными факторами, как особенности политической системы 
и предвыборной борьбы в субъекте Российской Федерации, общий уровень соци-
ально-политической активности людей, личная популярность отдельных кандида-
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тов, а также некоторые случайные моменты, в частности погодные условия в день 
голосования [9, с. 94].

Влияют на уровень явки и изменения в построении системы органов местного 
самоуправления: в большинстве крупных муниципальных образований – городских 
округах, муниципальных районах, муниципальных округах – главы муниципальных 
образований не избираются гражданами напрямую, следовательно, ушли в про-
шлое персонифицированные единоличные муниципальные выборы.

В этой связи представляется, что подходы государства к формированию элек-
торальной активности граждан должны измениться, при этом к процессам работы 
с населением должны подключиться органы и должностные лица местного само-
управления. Следует выделить такие направления активизации электоральной ак-
тивности граждан, как:

– совершенствование нормативного регулирования муниципальных выборов; 
– просветительская деятельность органов и должностных лиц местного само-

управления;
– совершенствование механизмов финансово-экономического обеспечения му-

ниципальных выборов.
В рамках совершенствования нормативного регулирования муниципальных вы-

боров предлагается введение минимального порога явки избирателей в 30 %. В Фе-
деральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления», а также региональные законы о муниципальных выборах должны 
быть введены нормы, устанавливающие обязательное число избирателей, приняв-
ших участие в выборах, в процентном соотношении от общего количества избира-
телей, включенных в списки избирателей. 

Закрепление данного условия признания муниципальных выборов состоявшим-
ся значительно повысит степень ответственности органов местного самоуправле-
ния за организацию выборов, привлечение избирателя на избирательные участки, 
также будет способствовать активизации их работы в данном направлении.

Достижению указанной цели, на наш взгляд, способствовала бы еще одна за-
конодательная новелла – введение в перечень показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления результатов электоральной 
активности граждан на муниципальных выборах. Реализовать данное предложение 
возможно посредством внесения соответствующих поправок в Указ Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муни-
ципальных районов» и другие нормативные правовые акты регионального уровня.

Важным направлением работы по активизации участия граждан в муниципаль-
ных выборах должна стать просветительская деятельность органов и должностных 
лиц местного самоуправления. Избирательные комиссии различного уровня (ЦИК 
России, избирательные комиссии субъектов, территориальные избирательные ко-
миссии) ведут активную работу по совершенствованию правовой культуры граж-
дан, привлечению молодых избирателей и др. 

Думается, что к просветительской деятельности должны подключиться органы 
местного самоуправления, при этом их работа не может дублировать деятельность 
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избирательных комиссий. Органы и должностные лица местного самоуправления 
должны быть нацелены на разъяснение основных направлений своей деятельности, 
сфер их ответственности. Житель муниципального образования должен четко знать 
вопросы местного значения, решаемые на уровне поселений, городов, и понимать, 
что от его ответственного выбора местных депутатов, иных выборных лиц во многом 
зависят степень благополучия и комфортности проживания в муниципальном об-
разовании, эффективность расходования бюджетных средств. Повышение уровня 
правовой культуры в данных вопросах будет способствовать увеличению интереса 
граждан к муниципальным выборам, что положительно скажется и на явке избира-
телей.

Важной составляющей любой деятельности является ее финансово-экономиче-
ское обеспечение, не будут исключением и муниципальные выборы. Организация 
избирательных кампаний на местном уровне осуществляется за счет средств мест-
ных бюджетов, наполняемость которых оставляет желать лучшего в большинстве 
муниципальных образований. В данных условиях целесообразно предусмотреть 
возможность финансирования со стороны государства отдельных статей расходов 
в рамках муниципальных избирательных кампаний, например, обеспечение работы 
территориальной и участковых избирательных комиссий, материально-техническое 
обеспечение избирательного процесса (информационная печатная продукция, 
бюллетени и т. п.), организация информационного обеспечения муниципальных вы-
боров, в которое должны включиться органы и должностные лица местного само-
управления. Указанные меры способствовали бы повышению явки избирателей.

Таким образом, на сегодняшний день мы можем констатировать наличие тен-
денций к сохранению низких показателей электоральной активности граждан на 
муниципальных выборах. В этих условиях органы и должностные лица местного са-
моуправления должны активнее участвовать в процессах привлечения избирателя 
на выборы, поскольку показатели явки свидетельствуют и об уровне доверия граж-
дан к местным властям.
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Вопросы понятия, содержания и классификации правил квалификации престу-
плений нашли свое отражение в фундаментальных научных трудах многих ученых: 
Л. Д. Гаухмана [1], А. В. Корнеевой [2], Р. А. Сабитова [3] и др., посвященных пробле-
мам квалификации преступлений. Наиболее полное определение правил квалифи-
кации дал Л. Д. Гаухман: «Правила квалификации преступлений – это приемы, спо-
собы применения уголовного закона, предусмотренные в нем самом, руководящих 
постановлениях пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и бывшего СССР, а также 
выработанные иной судебной практикой и теорией уголовного права» [1, с. 266].

По нашему мнению, правила квалификации преступлений – это положения, 
предусмотренные уголовным законодательством, а также выработанные правопри-
менительной практикой и теорией уголовного права и отражающие закономерно-
сти применения уголовного закона при установлении и юридическом закреплении 
точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками со-
става преступления. 

Под квалификацией приготовления следует понимать уголовно-правовую оцен-
ку содеянного в качестве приготовления к преступлению, если при этом обществен-
но опасное деяние не содержит в себе все признаки покушения или оконченного 
преступления. Завершением процесса квалификации приготовительных действий 
должно быть четкое определение стадии совершения преступления с указанием в 
формуле квалификации статьи Особенной части УК РФ с необходимой ссылкой на 
ч. 1 или ч. 3 ст. 30 УК РФ.

Проведенный анализ практики применения норм уголовного закона, посвящен-
ных приготовлению к преступлению, показал, что нередко правоприменитель стал-
кивается с проблемами при квалификации общественно опасных деяний в качестве 
приготовления. В этой связи обратим внимание на отдельные признаки приготовле-
ния к совершению преступления, при наличии которых наступает уголовная ответ-
ственность, в частности «приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления». Раскроем, что понимает законодатель под средством и орудием со-
вершения преступления. 

В комментариях к Уголовному кодексу Российской Федерации, изданных под 
редакцией Г. А. Есакова под орудиями совершения преступления понимают пред-
меты, непосредственно используемые в процессе его совершения, увеличивающие 
физические возможности человека. Средствами совершения преступления явля-
ются предметы, вещества, энергия и приспособления, физические, химические и 
иные свойства которых используются для совершения преступления [4]. Таким об-
разом, проходим к выводу, что указанные признаки приготовления к преступлению 
имеют правовое различие. 

Вопрос разграничения понятий средств и орудий преступления отечественны-
ми учеными подвергнул критике профессор П. С. Яни [5, с. 28]. По его мнению, в 
учебниках и курсах Общей части уголовного права, подготовленных ведущими оте-
чественными научными и учебными центрами, как правило, не только предлагаются 



106

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

понятия средства (орудия) и предмета преступления, но и высказываются суждения 
об отличающих их признаках. В своем научном труде он привел следующие приме-
ры определений орудия преступления, отраженные в авторитетных трудах по Об-
щей части уголовного права: «Орудия – это предметы внешнего мира, применяемые 
для непосредственного совершения преступления», «Средства и орудия – это ин-
струменты, используемые человеком в его деятельности, то есть при помощи чего 
осуществляется воздействие на предметы и явления внешнего мира. Орудия мате-
риальны, средства разнообразны и наряду с орудиями включают методы действия». 
В Курсе уголовного права под редакцией А. Коробеева ссылка сделана на опреде-
ление В. Кудрявцева, состоящее в том, что под средствами совершения преступле-
ния нужно понимать «вещи, предметы, документы, механизмы, приспособления и 
другие предметы материального мира, используя которые виновный совершает 
преступление». 

Как видно, одна и та же вещь может выступать в одних случаях орудием, в дру-
гих – средством совершения преступления. Такая ситуация, на наш взгляд, затруд-
няет отграничение друг от друга орудия и средства совершения преступления.

Понять уголовно-правовую логику законодателя, включившего в одну из состав-
ляющих приготовления «приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления», сложно. Если толковать буквально, то приготовление имеет место 
быть при приспособлении лицом либо средств, либо орудий, то есть одновремен-
ное приспособление средств и орудий совершения преступлений фактически ис-
ключается. Возникает вопрос: подлежат ли действия виновного лица квалификации 
за совершение приготовительных действий, если оно приспособило для соверше-
ния преступления средства и орудия одновременно? Ответ на данный вопрос явля-
ется спорным.

В качестве примера приведем известное уголовное дело в отношении полков-
ника Захарченко. В одном из эпизодов преступной деятельности в 2015 г. Захар-
ченко за общее покровительство потребовал от владельца ресторана «La Maree» 
Меди Дусса дисконтную карту, с помощью которой бывший полицейский сэконо-
мил 3,5 млн руб., расплачиваясь в ресторане. Как говорится в материалах дела, в 
среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. руб., соответствен-
но, Захарченко получал скидку в 40 тыс. руб. В одном случае 50-процентная скидка 
в ресторане достигала 135 тыс. руб. [6]. На наш взгляд, в данном случае именно 
дисконтная карта может выступить и в качестве орудия, и в качестве средства со-
вершения им преступления.

Таким образом, актуальность проблемы разграничения средств, орудий, в том 
числе определения предмета преступления, весьма очевидна. При этом теория 
уголовного права в этом не очень помогает правоприменению, поскольку предлага-
емые дефиниции не содержат четких критериев, во всех случаях позволяющих от-
делить орудия и средства преступления.

Казалось бы, выделенные теорией уголовного права критерии для разграниче-
ния стадий приготовления к преступлению ясны и понятны, однако на практике пра-
воприменители нередко сталкиваются с проблемами при квалификации деяния как 
приготовления и покушения на преступление. Проиллюстрируем это примером из 
судебной практики и рассмотрим постановление Сокольского районного суда Во-
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логодской области от 05.06.2018 по делу № 1-88/2018 в отношении Хоботова Е. Н., 
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. В ходе рассмотре-
ния дела в суде со стадии вынесения приговора уголовное дело было возвращено в 
порядке ст. 237 УПК РФ прокурору. Основанием для возвращения уголовного дела 
явилось занижение квалификации действий Хоботова Е. Н.

Из материалов дела следует, что по одному из эпизодов обвинения Хобо-
тов Е. Н., находясь в г. Вологде, с целью последующего сбыта приобрел наркотиче-
ское средство, которое перевез в г. Сокол, где расфасовал по пакетам и хранил до 
того момента, пока он не был задержан сотрудниками полиции. При этом действий 
по подысканию приобретателя или непосредственному сбыту конкретному приоб-
ретателю (неустановленному лицу, группе лиц) не совершал. Указанные действия 
Хоботова Е. Н. квалифицировали как приготовление к совершению преступления. 

Суд, принимая решение о возвращении уголовного дела, сослался на п. 13.2 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 
(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовиты-
ми веществами», где указано, что если лицо в целях осуществления умысла на не-
законный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти 
средства, вещества, растения, тем самым совершает действия, направленные на 
их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, 
однако по независящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, 
вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответствен-
ность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, растений.

Таким образом, суд, применив прямое, дословное толкование, сделал вывод, 
что действия Хоботова следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ, то есть не как приготовление к совершению преступления, а как покуше-
ние на преступление. В подтверждение своей позиции суд сослался на показания 
ряда свидетелей, из которых следует, что Хоботов постоянно занимается сбытом 
наркотических средств, однако указанные лица ничего не показали о наличии (от-
сутствии) приобретателей для партии наркотического средства, приобретенной им. 

По нашему мнению, отмеченный вопрос является крайне спорным с точки зре-
ния уголовной юстиции. Буквально оценивая выраженную в постановлении пози-
цию, следует сделать вывод о том, что, по мнению суда, никакое деяние не может 
быть квалифицировано по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, поскольку любое 
действие по приобретению с целью дальнейшего сбыта будет образовывать поку-
шение на преступление и должно квалифицироваться через ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

Однако судебная практика, в том числе в Вологодской области, подтверждает, 
что лица осуждались за подобные деяния как за приготовление. Так, приговором 
Череповецкого городского суда от 30.06.2016 по делу № 1-654/2016 Комаров С. Ю. 
осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ.



108

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Факты привлечения к уголовной ответственности лиц за приготовление к сбы-
ту наркотических средств раскрыты в обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 за 2017 год (утв. Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 15.11.2017). Отметим, что данный факт является ярким приме-
ром придания силы закона руководящим позициям вышестоящих судов со всеми 
признаками, присущими нормам. 

Так, анализ решений Верховного Суда Российской Федерации (например, апел-
ляционные определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 
№ 33-АПУ17-23, от 05.09.2017 № 33-АПУ17-20 и др.) и Вологодского областного суда 
(например, апелляционные определения коллегии областного суда от 26.10.2017 
дело № 22-2124/2017, от 10.02.2017 дело № 22-216/2017) показывает, что при иден-
тичном наборе юридически значимых обстоятельств суды применяют уголовный 
закон, разделяя преступления, совершенные до принятия изменений в постанов-
лении Пленума и после, но в каждом случае подразумевают наличие потребителя 
наркотического средства, прямо указывая на это в решениях. 

Анализ позиции Верховного Суда Российской Федерации за прошлые перио-
ды (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 10) показывает, 
что умышленное создание лицом условий для совершения преступления, предус-
мотренного ст. 228.1 УК РФ, если при этом оно не было доведено до конца по не-
зависящим от этого лица обстоятельствам, расценивалось как приготовление к 
преступлению. В частности, приводятся два примера квалификации. В первом при-
мере лицо подготовило предмет с наркотическим средством для переброса через 
ограждение исправительной колонии, но было задержано у маскировочного ограж-
дения до вброса, и его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 
во втором примере лицо совершило такой вброс, но предмет не долетел до терри-
тории отряда и был изъят. В этом случае действия лица квалифицированы по ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

С отмеченной позицией нельзя не согласиться, поскольку действия, направлен-
ные на непосредственную реализацию наркотического средства конкретному по-
требителю, несут в себе большую общественную опасность, чем действия лица, 
только приготовившегося к совершению преступления. Поэтому по смыслу уголов-
ного закона они не должны квалифицироваться одинаково. Между приготовлением 
и исполнением преступления у лица должна быть возможность добровольного от-
каза от доведения преступления до конца. 

Отметим, что рассматриваемое положение постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации подготовлено для отграничения не состава престу-
пления покушения от приготовления, а оконченного состава от покушения (напри-
мер, тот случай, когда наркосбытчик договорился с потребителем, но был задержан 
до установления закладки). 

Суд, принимая решение о возвращении уголовного дела прокурору, по нашему 
мнению, ошибочно применил прямое дословное толкование п. 13.2 постановления 
Пленума, существенно ухудшив положение обвиняемого в части вменения в вину 
действий по сбыту, которые он мог совершить в будущем только теоретически. По 
результатам обжалования Вологодский областной суд с позицией прокурора не со-
гласился, решение суда оставлено без изменения. В последующем действия Хобо-
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това переквалифицированы на покушение, и он был признан виновным как лицо, 
совершившее преступления на данной стадии.

Напротив, на практике встречаются факты, когда ошибки правоприминителей 
привели к незаконному осуждению лица к приготовлению совершения преступле-
ния.

Так, по приговору Асиновского районного суда Томской области О. осуждена по 
ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 2281, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК РФ. Отменив состоявшиеся в 
отношении О. судебные решения в части ее осуждения по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК 
РФ и прекратив уголовное дело, Судебная коллегия в своем определении указала, 
что в соответствии с правилами, установленными ч. 2 ст. 30 УК РФ, уголовная от-
ветственность может наступать за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлениям. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 234 УК РФ, в соответствии 
с положениями, предусмотренными ч. 3 ст. 15 УК РФ, отнесено законодателем к 
преступлению средней тяжести. Таким образом, суд, квалифицируя действия осуж-
денной О. по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК РФ как приготовление к незаконному сбыту 
ядовитых веществ и назначая ей уголовное наказание, допустил необоснованное 
осуждение О. за действия, которые в соответствии с законом преступлением не яв-
ляются [7].

Аналогичный факт установлен и на территории Смоленской области. По приго-
вору Промышленного районного суда г. Смоленска от 13.01.2005 С. осужден за со-
вершение совокупности преступлений, включающей преступление, предусмотрен-
ное ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Кассационным определением судебной коллегии 
по уголовным делам Смоленского областного суда от 19.04.2005 приговор изменен 
и действия С. переквалифицированы с ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 30, ч. 3 
ст. 33, ч. 1 ст. 161 УК РФ. 10 июня 2009 г. президиум Смоленского областного суда 
согласился с такой юридической оценкой действий осужденного. С учетом внесен-
ных в приговор изменений С. признан виновным в организации приготовления к со-
вершению грабежа.

Судебная коллегия отменила состоявшиеся судебные решения в части, касаю-
щейся осуждения С. по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 161 УК РФ, и прекратила уголов-
ное дело на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так как в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ уголов-
ная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлениям [7].

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что вопрос разграничения при-
готовления к преступлению и покушения на преступление на практике до сих пор 
вызывает серьезные сложности в правоприменении. В этой связи, по нашему мне-
нию, целесообразным является разрешение отмеченных и других проблемных во-
просов на уровне отдельного постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. 
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются вопросы определения статуса 
уголовно-исполнительных инспекций при исполнении мер пресечения в виде 
домашнего ареста, запрета определенных действий и залога. Проанализиро-
ваны уголовно-процессуальные понятия, избрание и применение мер пресе-
чения, выявлены закономерности. Закрепленное в законе определение мер 
пресечения раскрывает их применение, предусмотренное УПК РФ. Анализ 
контроля за запретами, предусмотренными ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, позволяет 
сделать вывод, что предложенное понятие отражает только действия участ-
ников уголовного процесса. Уголовно-исполнительные инспекции являются 
не участниками уголовного процесса, а вовлеченным иным органом в уголов-
но-процессуальную деятельность по средствам направления решения суда 
об избрании мер пресечения.
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house arrest, prohibition of certain actions and bail. Criminal procedural concepts, 
selection and application of preventive measures are analyzed and patterns are 
revealed. The definition of preventive measures enshrined in the law reveals their 
application, provided for by the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. 
The analysis of the control over the prohibitions provided for in Part 6 of Article 
105.1 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation shows that the 
proposed concept reflects only actions of participants in the criminal process. 
Criminal enforcement inspections are not participants in the criminal process, but a 
body involved in criminal procedural activities according to a court decision on the 
selection of preventive measures.
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Порядок избрания и применения мер пресечения носит исключительно уголов-
но-процессуальный характер. В современной системе мер пресечения наряду с 
используемыми понятиями, устанавливающими уголовно-процессуальную форму 
единой деятельности субъектов уголовного-процесса, возникают правоотношения, 
выходящие за рамки предложенной формы.

Форма, установленная уголовно-процессуальным законом, требует неукосни-
тельного соблюдения норм не только материального, но и процессуального права. 
Список мер пресечения имеет исчерпывающий характер, с четко определенным по-
рядком избрания и применения. Несоблюдение установленной формы влечет на-
рушение порядка применения мер государственного принуждения и противоречит 
принципу правовой определенности, часто применяемому в международной уго-
ловной практике. Континентальный подход является наиболее эффективным для 
достижения целей уголовного процесса [1, с. 13].

Решение о выборе меры пресечения оформляется органами предваритель-
ного расследования в виде ходатайства с учетом совокупности различных обсто-
ятельств, личности подозреваемого, обвиняемого, сложности дела, тяжести со-
вершенного преступления и т. д. Этапом избрания будут являться процессуальные 
действия уполномоченного лица, направленные на рассмотрение в установленном 
порядке ходатайства об избрании выбранной меры пресечения и принятие соответ-
ствующего судебного акта.

Определение порядка избрания меры пресечения регулируется нормативным 
актом, определяющим уголовно-процессуальную форму с момента принятия реше-
ния об избрании до момента ее изменения или отмены. УПК РФ содержит необхо-
димый перечень требований к порядку избрания мер пресечения. Дополнительный 
разъясняющий характер имеет Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020 № 7) «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога и запрета определенных действий». Основным правилом 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

113

избрания выступает следующее: ни одна мера пресечения не может быть избрана, 
если нет достаточных данных полагать, что подозреваемый или обвиняемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу.

Также мера пресечения может избираться для обеспечения исполнения приго-
вора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ.

Избрание мер пресечения позволяет упорядочить процессуальные действия 
органов расследования и суда таким образом, чтобы мера пресечения максималь-
но эффективно решила задачи, стоящие перед органами следствия и суда в кон-
кретный промежуток времени. На практике уполномоченное лицо при составле-
нии ходатайства об избрании мер пресечения формально перечисляет указанные 
в ст. 97 УПК РФ основания, что приводит к большому количеству отказов со сторо-
ны суда. Уполномоченный орган к ходатайству прилагает документы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, содержащие общие сведения о лице, а не 
фактические данные, подтверждающие намерения лица к противоправным дей-
ствиям [2, с. 58].

При рассмотрении вопроса об избрании, изменении, отмене, продлении мер 
пресечения в виде домашнего ареста, заключения под стражу, залога с запретами 
и запрета определенных действий решение суда обязательно. В остальных случаях 
органы предварительного расследования самостоятельно принимают решение о 
выборе меры пресечения, установлении необходимых запретов, оформлении про-
цессуальных документов и дальнейшем осуществлении контроля.

Далеко не все обязательные действия органов предварительного расследова-
ния при избрании мер пресечения содержатся в УПК РФ. Так, в соответствии с По-
становлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 
перед подготовкой материалов, необходимых для рассмотрения вопроса об избра-
нии меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий 
и залога с запретом, органы предварительного расследования, наряду с содержа-
щимися в УПК РФ основаниями, обязаны осуществить проверку места возможного 
нахождения подозреваемого, обвиняемого после избрания меры пресечения. Сле-
дователь при проверке должен установить законность проживания данного лица по 
адресу, уведомить Уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН России о рассмо-
трении вопроса об избрании мер пресечения, исполняемых данным органом [3].

Данное основание должно находить отражение в нормах уголовно-процессу-
ального закона, но не в ст. 97 УПК РФ, а как минимум в ст. 107, 106, 105.1. Наруше-
ние данного требования приводит к возникновению правоотношений, не урегули-
рованных законом. В соответствии с Приказом Минюста России № 9, МВД России 
№ 603, СК России № 87, ФСБ России № 371 от 31.08.2020 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возло-
женных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест 
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или залог» для сотрудников инспекций место исполнения мер пресечения является 
основанием установления режима для соблюдения запретов, возложенных судом, 
его отсутствие фактически лишает оснований для контроля. Согласие на установку 
оборудования сотрудники получают по факту прибытия в место возможного прожи-
вания после постановки на учет. Несоблюдение процедурного порядка приводит к 
искажению процессуальной формы применения мер государственного принужде-
ния, что неизбежно связано с нарушением конституционных норм граждан и недо-
стижением целей уголовного процесса.

Еще одна уголовно-процессуальная категория, которую необходимо рассмо-
треть, – это применение мер пресечения.

Ю. В. Родионова, В. С. Изосимов, рассматривая положения гл. 13 УПК РФ, а 
именно процедуры назначения, применения меры пресечения, приходят к выводу 
об отсутствии процедуры избрания меры пресечения в случае отказа в удовлет-
ворении ходатайства органа предварительного расследования или отмены меры 
пресечения судом при повторном рассмотрении ходатайства об аналогичной мере. 
Отсутствие регламентации данного вопроса неизбежно приводит к возникновению 
проблем в правоприменительной практике [3, с. 167].

Закрепленное в ст. 5 УПК РФ определение понятия «применение меры пресе-
чения» не в полной мере отражает действительное содержание рассматриваемо-
го уголовно-процессуального явления [4, с. 25]. А. С. Ушаков разделил применение 
меры пресечения на шесть обстоятельств, складывающихся из реализации участ-
никами уголовного судопроизводства своих уголовно-процессуальных полномочий 
на конкретном этапе применения меры пресечения.

Предложенными обстоятельствами являются:
1) избрание меры пресечения (включая соответствующие подготовительные 

действия к избранию мер пресечения на основании судебного решения); 
2) продление меры пресечения; 
3) изменение меры пресечения; 
4) отмена меры пресечения; 
5) исполнение меры пресечения; 
6) обжалование решения о мере пресечения и разрешение такого обжалования 

вышестоящим судом [4, с. 24].
Согласно ст. 5 УПК РФ предложенные обстоятельства в теории должны отно-

ситься к следственным, судебным или иным действиям, предусмотренным кодек-
сом.

Уголовно-процессуальный закон содержит все процессуальные действия, на-
правленные на реализацию понятия «применение меры пресечения». Исключение 
составляет исполнение меры пресечения. Исполнение как уголовно-процессуаль-
ная категория рассматриваться не может. 

Контроль за соблюдением запретов, предусмотренных мерами пресечения в 
виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога с запретами, ис-
полняется согласно п. 11 ст. 105.1 УПК РФ, осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, реализующим правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуж-
денных.
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Нами уже исследовалось соотношение понятий «исполнение» и «контроль» за 
запретами, предусмотренными ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ [5]. В данной статье будет рас-
смотрен именно процессуальный аспект реализации порядка избрания и примене-
ния мер пресечения.

Процессуалисты З. Д. Еникеева [6, с. 43], С. И. Вершинина [7, с. 21], Р. Ю. Пить-
ко [8, с. 142], С. С. Чернова [2, с. 59], Ю. В. Родионова, В. С. Изосимова [3, с. 167] 
рассматривали избрание и применение как уголовно-процессуальные категории, 
не уделяя внимания правоотношениям, возникающим на стыке уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполнительного права при исполнении мер пресечения.

Обстоятельства, связанные с исполнением мер пресечения в виде домашнего 
ареста, запрета определенных действий и залога с запретами, не могут рассматри-
ваться исключительно в уголовно-процессуальном аспекте. В УИК РФ термин «ис-
полнение» используется исключительно в контексте выполнения поручений органов 
предварительного расследования, реализации решений суда, но никак не в рамках 
исполнения мер пресечения.

В своей деятельности Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН России руко-
водствуется регламентом работы с пошаговой инструкцией с момента поступления 
постановления до момента снятия с учета подозреваемого, обвиняемого [3].

Исходя из изложенного, необходимо сделать вывод о том, что уголовно-процес-
суальная категория «применение мер пресечения» состоит не только из следствен-
ных, судебных или иных действий, предусмотренных УПК РФ. Субъектом исполнения 
мер пресечения выступает орган, не обладающий правами участника уголовного 
процесса. На первый взгляд, может показаться, что статус участника стадии при-
менения мер пресечения для Уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России 
не требуется, достаточно порядка исполнения мер пресечения в виде домашнего 
ареста, запрета определенных действий и залога с запретами, однако стоит обра-
тить внимание на качество контроля за запретами, предусмотренными ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ. Правоприменительная практика требует пересмотра понятия применения 
мер пресечения и отдельных категории, влияющих не только на теоретическую зна-
чимость, но и на дальнейшее закрепление статуса контролирующего органа в УПК 
РФ. 
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К вопросу об условно-досрочном освобождении  
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена вопросам совершенствования институ-
та условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в отноше-
нии осужденных к пожизненному лишению свободы в России. Приводятся 
статистические данные о динамике применения данного поощрительного 
института в отношении осужденных в сравнении с количеством поданных 
ходатайств об условно-досрочном освобождении за последние 22 года. 
Предлагается исключить возможность условно-досрочного освобождения в 
отношении определенных категорий осужденных к пожизненному лишению 
свободы (осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 
ст. 131 и ч. 3 ст. 205 УК РФ). Рассмотрен зарубежный опыт применения дан-
ного поощрительного института (США, КНР, Великобритания, Узбекистан). 
Даны предложения по усилению контроля за осужденными к пожизненному 
лишению свободы, освобожденными условно-досрочно от отбывания нака-
зания, с учетом зарубежного опыта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : условно-досрочное освобождение от отбывания на-
казания; пожизненное лишение свободы; осужденный; зарубежные страны.
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imprisonment in Russia. Statistical data on the dynamics of the use of this incentive 
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institution in relation to convicts in comparison with the number of applications for 
parole filed over the past 22 years are given. It is proposed to exclude the possibility 
of conditional early release in relation to certain categories of persons sentenced 
to life imprisonment (convicted of crimes provided for in Part 5 of Article 131 and 
Part 3 of Article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation). Foreign 
experience of using this incentive institute (USA, China, Great Britain, Uzbekistan) 
is considered. Proposals are made to strengthen control over those sentenced to life 
imprisonment, released on parole from serving their sentences, taking into account 
foreign experience.

K e y w o r d s : conditional early release from serving a sentence; life imprisonment; 
convicted person; foreign countries.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Garibyan K.K. Discussing conditional early release from serving 
sentences in relation to those serving life imprisonment. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 3 (23), 
pp. 117–124. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.014.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является одним из 
важнейших и широко применяемых институтов уголовно-исполнительного права, 
способствующих эффективному исправлению осужденных и их социальной адап-
тации. В настоящее время данный институт считается наиболее действенным сред-
ством позитивного стимулирования правопослушного поведения.

Условно-досрочное освобождение предусматривает возможность досрочного 
освобождения осужденного от реального отбывания наказания при соблюдении 
определенных условий, установленных уголовным законом. Общие материальные 
и формальные основания закреплены в ст. 79 УК РФ. Материальным основанием 
применения данного поощрительного института является признание судом, что для 
своего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного 
наказания, а также полностью или частично возместил вред, причиненный престу-
плением, в размере, определенном решением суда. Формальным основанием яв-
ляется фактическое отбытие лицом в зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 срока наказания (при этом данный срок не может 
быть менее шести месяцев), а в отношении пожизненно осужденных – не менее 25 
лет лишения свободы.

Рассмотрим статистические данные о динамике применения института услов-
но-досрочного освобождения в России в сравнении с количеством поданных соот-
ветствующих ходатайств за последние 22 года [1] (табл.).

Динамика применения института условно-досрочного освобождения в России  

в сравнении с количеством поданных соответствующих ходатайств за последние 22 года

Годы Количество поданных  
ходатайств об условно- 

досрочном освобождении

Количество удовлетворенных 
ходатайств об условно- 

досрочном освобождении

Доля удовлетворенных  
ходатайств об условно- 

досрочном освобождении

2001 138 320 131 484 95,1

2002 158 213 151 349 95,6

2003 166 645 154 693 92,8

2004 207 208 176 735 85,3
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2005 173 144 133 420 77,1

2006 181 391 129 589 71,4

2007 194 176 132 880 68,4

2008 193 736 124 718 64,4

2009 205 473 121 616 59,2

2010 207 383 118 625 57,2

2011 190 822 107 543 56,4

2012 174 854 89 907 51,4

2013 142 128 65 237 45,9

2014 132 358 54 504 41,2

2015 117 197 46 331 39,5

2016 122 552 55 217 45,1

2017 112 581 53 804 47,8

2018 99 646 49 292 49,5

2019 92 545 45 387 49,0

2020 83 147 38 912 46,0

2021 69 302 29 759 42,0

Максимальный процент удовлетворенных ходатайств был в 2001 г. и составлял 
95,1 %. В течение последующих лет он постепенно снижался и в 2021 г. составил уже 
42 %. Полагаем, что причинами такого снижения являются: во-первых, изменивший-
ся в соответствии с федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ порядок подачи 
ходатайства об условно-досрочном освобождении согласно ч. 1 ст. 175 УИК РФ; во-
вторых, высокий уровень рецидивной преступности среди условно-досрочно осво-
божденных [2, с. 78]. 

Вышеуказанное свидетельствует о необходимости совершенствования норм, 
регламентирующих порядок и условия условно-досрочного освобождения в отно-
шении осужденных к лишению свободы путем внесения соответствующих измене-
ний в УК РФ.

Представляется интересным рассмотреть некоторые аспекты применения ин-
ститута условно-досрочного освобождения в отношении осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы и пути его совершенствования. Следует отметить, что 
до настоящего времени никто из осужденных к пожизненному лишению свободы 
не был освобожден условно-досрочно от отбывания наказания по решению суда. 
Так, например, в 2013 г. осужденный к пожизненному лишению свободы 73-летний 
Казбек Калоев Белозерским районным судом Вологодской области был освобож-
ден условно-досрочно от отбывания наказания, несмотря на категорические воз-
ражения администрации исправительного учреждения. Прокуратура Вологодской 
области обжаловала данное решение. По мнению прокурора, судья также не учел 
данные о поведении осужденного за весь период отбывания наказания, а также тот 
факт, что осужденный свою вину не признал, не раскаялся. Судебная коллегия по 
уголовным делам Вологодского областного суда с доводами жалобы согласилась, 
постановление Белозерского районного суда отменила и направила дело на новое 
рассмотрение, по результатам которого осужденному было отказано в условно-до-
срочном освобождении от отбывания наказания [3].

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации институт ус-
ловно-досрочного освобождения может быть применен в отношении всех катего-
рий осужденных к пожизненному лишению свободы (при наличии установленных 
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законом оснований). Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо исключить возмож-
ность условно-досрочного освобождения в отношении осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы по определенным статьям. Так, например, осужденные за 
совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетних относятся к особой категории лиц, их преступления отличаются 
следующими специфическими чертами:

– убийства совершаются c особой жестокостью и связаны c сексуальными пере-
живаниями преступника;

– лицо, совершающее сексуальные посягательства, имеет психическое 
расстройство или находится под действием психоактивных веществ;

– жертвами становятся дети раннего возраста обоих полов (мальчики и девочки);
– количество лиц, ставших жертвами, – два и более [4, с. 162].
Большинство вышеуказанных преступлений – это не просто нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, это преступления, которые наносят се-
рьезный вред психическому и физическому здоровью жертв, а также оставляют не-
гативный след на всю их последующую жизнь. 

Исследования как отечественных, так и зарубежных ученых показали, что после 
пятнадцати лет отбывания наказания у осужденного формируется пассивное от-
ношение к исправительному воздействию [5, с. 10–11]. При этом в силу наличия у 
многих осужденных тяжелых психических расстройств они в случае освобождения 
будут представлять потенциальную опасность для общества, иметь сложности с 
адаптацией к условиям жизни на свободе, поэтому перспектива их условно-досроч-
ного освобождения представляется спорной. Неслучайно в отношении осужденных 
к лишению свободы на определенный срок за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возрас-
та, формальным основанием для возможности условно-досрочного освобождения 
законодатель закрепил фактическое отбытие лицом 4/5 срока наказания. Важно от-
метить, что условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лише-
нию свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних вызовет серьезное общественное возмущение и 
резонанс, что негативно отразится на имидже системы правосудия страны и при-
ведет к утрате веры общества в единственно возможную справедливую меру нака-
зания за совершение подобных преступлений.

На основании вышеизложенного считаем, что целесообразно исключить в 
действующем законодательстве возможность применения условно-досрочно-
го освобождения в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы за 
совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование по-
терпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего).

Целесообразно не применять условно-досрочное освобождение также в отно-
шении осужденных к пожизненному лишению свободы за преступления, предус-
мотренные ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, сопряженный с посягатель-
ством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных 
материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения 
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либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических 
веществ или повлекших умышленное причинение смерти человеку) [6, с. 46]. По на-
шему мнению, следует исключить такую возможность в отношении данной катего-
рии осужденных по следующим причинам:

1. Подобные преступления, посягающие на общественную безопасность, причи-
няют вред неопределенно большому кругу общественных отношений, что обуслов-
ливает высокую степень общественной опасности таких преступлений. Террористи-
ческие акты, связанные с ядерными материалами или источниками радиоактивного 
излучения, ядовитыми, отравляющими, токсичными, опасными химическими или 
биологическими веществами, могут иметь катастрофические последствия для здо-
ровья и жизни большого количества людей, а также непоправимые последствия для 
фауны, флоры и всего человечества.

2. В отличие от других деяний, запрещенных УК РФ, совершение вышеуказанных 
преступлений может свидетельствовать о наличии у осужденного антиобществен-
ных убеждений, которые не поддаются коррекции и не гарантируют безопасности 
общества в случае условно-досрочного освобождения.

3. Необходимость предупреждения совершения подобных преступлений в буду-
щем (общая превенция). 

Следует отменить, что институт условно-досрочного освобождения не применя-
ется в отношении определенных категорий осужденных в ряде зарубежных стран. 
Так, например, в законодательстве некоторых штатов Америки предусмотрено на-
значение наказания в виде пожизненного лишения свободы без права на условно-
досрочное освобождение в отношении осужденных за совершение убийства пер-
вой степени [7, с. 38]. 

Согласно ст. 81 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики рассматри-
ваемый институт не может быть применен в отношении рецидивистов, осужденных 
к лишению свободы на срок 10 и более лет за умышленное убийство, изнасилова-
ние, разбой, похищение человека, взрыв, поджог и другие насильственные престу-
пления, а также осужденных к пожизненному лишению свободы [8, с. 58].

В соответствии с Законом о юстиции Великобритании 2003 г. в этой стране в 
отношении определенной категории осужденных к пожизненному лишению свобо-
ды также исключена возможность условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания [9].

Уголовное законодательство Республики Узбекистан также предусматривает 
положения, в соответствии с которыми институт условно-досрочного освобожде-
ния применяться не может. Так, в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Респу-
блики Узбекистан условно-досрочное освобождение не применяется в отношении: 
осужденных к пожизненному лишению свободы и длительным срокам лишения 
свободы; особо опасных рецидивистов; организаторов, участников организован-
ной группы или преступного сообщества; осужденных за умышленное убийство при 
отягчающихся обстоятельств, изнасилование, изнасилование или насильственное 
удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении 
потерпевшего, заведомо для виновного не достигшего 14 лет; осужденных за пре-
ступления против Республики Узбекистан, мира и безопасности человечества, кон-
трабанду ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового 
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уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использо-
ваны при его создании [10].

Вместе с тем с целью постепенного применения средств поощрительного воз-
действия для осужденных к пожизненному лишению свободы представляется це-
лесообразным изменить механизм применения института условно-досрочного ос-
вобождения. Так, например, в Германии особое значение уделяется постепенной 
подготовке и социальной адаптации этой категории заключенных к жизни в обще-
стве. Для этого предусмотрены отделения открытого и полуоткрытого типов, вхо-
дящие в исправительные учреждения, в которые переводятся осужденные к по-
жизненному лишению свободы за год до предполагаемого условно-досрочного 
освобождения. При этом перевод осужденного по тюремной лестнице осуществля-
ется постепенно, из тюрем максимального уровня безопасности в тюрьмы с более 
мягким режимом содержания [11, с. 124–125].

Представляется целесообразным закрепить в отечественном уголовно-испол-
нительном законодательстве нормы, предусматривающие возможность перевода 
положительно характеризующихся осужденных к пожизненному лишению свободы 
после фактического отбытия 20 лет срока наказания из исправительной колонии 
особого режима для пожизненно осужденных в исправительную колонию строго-
го режима, а после отбытия 22 лет – из исправительной колонии строго режима в 
колонию-поселение, после этого осужденный будет иметь возможность условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания. Поэтапное изменение условий 
содержания данных лиц с учетом их поведения будет способствовать восстанов-
лению социально полезных связей в связи с увеличением количества свиданий, а 
также передач и посылок, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на 
эффективную социальную адаптацию осужденных.

Представляется интересным рассмотреть положительный опыт досрочного ос-
вобождения осужденных под электронный надзор. Суть такого рода освобождения 
заключается в том, что за лицом, досрочно освободившимся, уполномоченными 
органами осуществляется надзор с использованием технических средств контро-
ля, в частности электронного браслета. Такой способ контроля применяется во 
многих зарубежных странах, в том числе в США, Англии, Израиле и т. п. При этом 
данные лица могут освободиться от электронного надзора при соблюдении всех 
установленных обязанностей по истечении двух месяцев. Например, в Англии при 
нарушении условно-досрочно освобожденным условий электронного мониторинга 
подрядчик направляет отчет по выявленным нарушениям в отдел исполнения на-
казаний для дальнейшего принятия решения об отмене досрочного освобождения 
либо изменении условий такого освобождения. При подтверждении нарушения 
осужденный отправляется в места лишения свободы для дальнейшего отбывания 
оставшейся неотбытой части наказания. 

На основе положительного зарубежного опыта целесообразно предусмотреть 
и в России в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы после их 
условно-досрочного освобождения электронный надзор (например, сроком на 
срок пять лет) [12, с. 13]. Такие меры позволят усилить контроль за данной кате-
горией лиц и послужат действенным способом их социальной адаптации к жизни 
обществе. 
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В связи с вышеизложенным совершенствованию норм, регламентирующих при-
менение института условно-досрочного освобождения в отношении осужденных к 
пожизненному лишению свободы, необходимо уделять должное внимание. Вместе 
с тем следует отметить, что исключение такой возможности должно соответство-
вать международно-правовым документам, связанным с правами заключенных.
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена изучению вопросов ресоциализации по-
ложительно характеризующихся осужденных в современных условиях функ-
ционирования уголовно-исполнительной системы. Рассматриваются эф-
фективные формы и методы такой ресоциализации с учетом современной 
уголовно-исполнительной политики Российской Федерации. Анализ науч-
ной литературы позволил подтвердить актуальность рассмотрения вопро-
сов ресоциализации осужденных в сравнении с исследованием института 
их исправления. Проанализировано федеральное и ведомственное зако-
нодательство, регламентирующее процесс ресоциализации осужденных, 
выявлен ряд проблемных и пробельных вопросов в указанной сфере обще-
ственных отношений. Изучен положительный опыт территориальных органов 
ФСИН России в вопросах ресоциализации осужденных, предложены меры 
по его реализации и применению в других субъектах Российской Федерации. 
Рассмотрены перспективы введения службы пробации. Предлагается закре-
пить ресоциализацию осужденных в качестве цели уголовно-исполнительно-
го законодательства.
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A b s t r a c t . The article describes issues of resocialization of positively characterized 
convicts in modern conditions of the penal system functioning. Effective forms and 
methods of such resocialization are considered, taking into account the modern 
penal policy of the Russian Federation. The analysis of scientific literature shows the 
relevance of considering issues of resocialization of convicts in comparison with the 
research of the Institute of their correction. The federal and departmental legislation 
regulating the process of resocialization of convicts has been analyzed, a number 
of problematic and gap issues in this area of public relations have been identified. 
The positive experience of territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of 
Russia in the issues of resocialization of convicts are studied and measures for 
its implementation and application in other subjects of the Russian Federation 
are proposed. Prospects of introduction of probation service are considered. It is 
proposed to consolidate resocialization of convicts as a goal of the penal legislation.

K e y w o r d s : resocialization; positively characterized convict; correction; social 
adaptation; progressive system; regional experience.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Gorban’ D.V. On some issues of resocialization of positively 
characterized convicts. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2023, no. 3 (23), pp. 125–132. doi 10.46741/2713-
2811.2023.23.3.015.

На сегодняшний день продолжается процесс реформирования уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации. Осуществляемая государством уго-
ловно-исполнительная политика ориентирована на поиск актуальных и эффектив-
ных форм и методов исправительного воздействия на осужденных. Ряд важнейших 
стратегических документов в сфере исполнения уголовных наказаний актуализиру-
ет указанные вопросы.

Так, среди пяти целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, актуализируется такое на-
правление деятельности пенитенциарной системы, как исправление осужденных, 
которое должно осуществляться в условиях, не унижающих человеческое достоин-
ство. Процесс исправления должен быть основан на принципе законности, а также 
предполагать включение в него новых форм и методов воспитательной, социальной 
и психологической работы.

Актуальность процесса исправления осужденных в последнее время ставится 
под вопрос некоторыми учеными и практиками. Они высказывают сомнения в до-
стижимости цели исправления (уровень рецидива преступлений на сегодняшний 
день составляет более 50 %), а также отмечают некорректность дефиниции «ис-
правление» в действующем уголовно-исполнительном законодательстве. В связи с 
этим все большее внимание в пенитенциарной науке уделяется такому понятию, как 
«ресоциализация осужденных».

Важность вопросов ресоциализации осужденных актуализируется принятием 
Федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федера-
ции».

Не умаляя достоинств процесса исправления осужденных к лишению свободы, 
отметим, что процесс ресоциализации имеет перед ним ряд преимуществ. Прежде 
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всего, это возможность продления общественных отношений по ресоциализации 
на постпенитенциарный период. Процесс ресоциализации более ориентирован 
на постпенитенциарную сферу и позволяет урегулировать вопросы материально- 
бытового и социального устройства осужденного после освобождения.

Особую актуальность процесс ресоциализации приобретает в отношении по-
ложительно характеризующихся осужденных. В данном случае речь идет о взаи-
модействии рассматриваемого процесса с прогрессивной системой отбывания 
наказания, которая позволяет в полной мере и постепенно приобщить осужден-
ного к жизни на свободе еще в период отбывания им уголовного наказания [1, 
с. 161].

В связи с изложенным представляется актуальным рассмотрение вопросов ре-
социализации осужденных, в том числе положительно характеризующихся, а также 
создания ресоциализационной системы отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, направленной на недопущение рецидива преступлений как в период отбыва-
ния наказания, так и после освобождения.

Процесс ресоциализации осужденных изучается учеными на протяжении доста-
точно длительного времени. Особую актуальность данное направление приобрело 
в научных исследованиях в XXI в. [2, с. 105].

По мнению В. В. Фомина и Е. А. Лукьяновой, ресоциализация осужденных явля-
ется сложным и длительным процессом, который включает комплекс педагогиче-
ских, психологических, экономических, социальных и иных мер, направленных на 
возвращение осужденного к законопослушной жизни после освобождения. Сущ-
ность ресоциализации составляет подготовка осужденных к жизни на свободе. В 
числе ее важных компонентов авторы указывают: создание реабилитационной сре-
ды, развитие новых форм участия осужденных в общественной и социально полез-
ной деятельности, организацию работы по здоровому образу жизни, развитие ак-
тивной позиции осужденного и др. [3, с. 161].

О. А. Адоевская акцентирует внимание на таком компоненте ресоциализации 
осужденных, как воспитательная работа, отмечает важность актуализации ресур-
сов самих осужденных в контексте их ресоциализации, необходимость развития в 
России института пробации [4, с. 220].

На наш взгляд, наиболее точно процесс ресоциализации раскрыт И. Ю. Само-
хваловым и А. Л. Санташовым. По их мнению, ресоциализация представляет собой 
процесс взаимодействия на конструктивной основе заинтересованных организа-
ций, состоящих из системы исправительных учреждений, общественных организа-
ций и муниципальных учреждений, частных и юридических лиц, с участием самих 
осужденных, а также службы пробации. Целью такого взаимодействия является 
предоставление осужденным возможности сформировать навыки правопослушно-
го поведения для позитивного участия в жизни социума [5, с. 165].

Важным направлением в деле успешной ресоциализации осужденных являет-
ся предотвращение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы тюремной субкультуры и снижение ее воздействия на осужденных. В связи 
с этим, по мнению И. Х. Дакашева, необходимо разрабатывать и применять со-
вместно со всеми заинтересованными отделами и службами исправительных уч-
реждений комплекс программ для координации и регулирования индивидуального 
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и группового поведения осужденных, использующий наиболее актуальные методы 
и приемы воздействия [6, с. 23].

Рассмотрим положительный опыт ряда регионов России в сфере ресоциализа-
ции осужденных.

Так, в УФСИН России по Республике Татарстан активно развивается участие 
осужденных в волонтерских проектах, что имеет огромное значение для ресоциа-
лизации. УФСИН России по Республике Татарстан в рамках соглашения о сотрудни-
честве взаимодействует с Республиканским центром молодежных, инновационных 
и профилактических программ Министерства по делам молодежи Республики Та-
тарстан, Региональной общественной организацией «Профилактика и инициатива 
в области охраны здоровья населения и предотвращения социально негативных 
явлений», Казанской общественной организацией родственников наркозависимых 
«Вера» и другими организациями. Указанный положительный региональный опыт, 
несомненно, оказывает влияние на осужденных, задействованных в данном про-
цессе, в том числе на их ресоциализацию [7, с. 16].

В УФСИН России по Иркутской области на основании договора о сотрудниче-
стве происходит взаимодействие с благотворительным фондом «Оберег». Фонд 
оказывает социальную и юридическую помощь осужденным, не позволяя им вновь 
начать криминальный образ жизни после освобождения [8, с. 287].

Инициативный положительный опыт регионов в сфере ресоциализации осуж-
денных заслуживает распространения. По нашему мнению, регионам необходимо 
изучать и внедрять в свою деятельность особо эффективные проекты, связанные с 
ресоциализацией осужденных.

Рассмотрев подходы ученых к ресоциализации осужденных, а также положи-
тельный опыт регионов в указанном вопросе, обратимся к действующему законо-
дательству, регламентирующему изучаемый процесс.

В УК РФ нет прямого упоминания о ресоциализации осужденных, что, по нашему 
мнению, является некоторым пробелом правового регулирования. Тем не менее в ко-
дексе используется смежное понятие «оказание осужденным помощи в социальной 
адаптации» (ч. 2 ст. 1). В том числе УИК РФ предусматривает меры стимулирования 
правопослушного поведения и поощрительные институты для положительно харак-
теризующихся осужденных. Например, согласно ч. 3 ст. 121 осужденным, отбываю-
щим наказание в облегченных условиях, в целях успешной социальной адаптации 
разрешается проживание за пределами исправительной колонии.

Также в кодексе фрагментарно регламентирован институт подготовки осужден-
ных, в том числе положительно характеризующихся, к освобождению. Например, в 
ч. 5 ст. 132 УИК РФ предусматривается, что для подготовки к освобождению осуж-
денные, отбывающие наказание в облегченных условиях, переводятся в льготные 
условия отбывания наказания. Очевидно, что такой перевод является важным сред-
ством ресоциализации и способом предупреждения рецидивной преступности по-
сле освобождения из мест лишения свободы [9, с. 80].

В гл. 22 УИК РФ регламентируются вопросы помощи осужденным, освобождае-
мым от отбывания наказания, и осуществления контроля за ними. Кодекс закрепля-
ет элементы прогрессивной системы отбывания наказаний, а также поощритель-
ные институты.
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Все вышеприведенные правовые нормы, несомненно, направлены на ресоци-
ализацию осужденных, однако прямо об этом в уголовно-исполнительном законе 
не упоминается. Несмотря на постоянно вносимые изменения в УИК РФ законода-
телем до настоящего момента понятие ресоциализации осужденных или ее эле-
менты не закреплены. Может быть, это связано с тем, что в большей степени про-
цесс ресоциализации осужденных ориентирован на постпенитенциарный период. 
В связи с вышеизложенным, по нашему мнению, необходимо рассмотреть вопрос о 
закреплении ресоциализации осужденных в качестве цели уголовно-исполнитель-
ного законодательства (ч. 1 ст. 1 УИК РФ) с последующей интеграцией указанного 
правового института в текст УИК РФ.

Федеральный закон от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Феде-
рации», вступающий в силу с 1 января 2024 г., в том числе регламентирует процесс 
ресоциализации осужденных.

Под ресоциализацией в федеральном законе понимается комплекс мер соци-
ально-экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых 
субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и 
лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции 
в общество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде 
принудительных работ или лишения свободы, и (или) лиц, которым назначены иные 
меры уголовно-правового характера.

Ресоциализация обозначается в качестве одной из целей пробации. Федераль-
ный закон также закрепляет такие понятия, как «постпенитенциарная пробация», 
«индивидуальная программа пробации». По тексту закона ресоциализация в той 
или иной степени употребляется 48 раз (всего в законе 38 статей).

Важное звено пробации и ресоциализации осужденных составляют коммер-
ческие и некоммерческие, в том числе религиозные, социально ориентированные 
некоммерческие организации, организации и общественные объединения, негосу-
дарственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслу-
живания.

Деятельность по ресоциализации осужденных в рамках реализации положений 
федерального закона «О пробации в Российской Федерации» должна быть возло-
жена на службу пробации. В настоящее время в структуре руководства ФСИН Рос-
сии введена должность заместителя директора по вопросам пробации.

По мнению некоторых авторов, служба пробации должна выступать в роли по-
средника и содействовать налаживанию взаимоотношений между осужденными и 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и организациями [10, с. 206].

В ведомственных нормативных правовых актах также рассматривается процесс 
ресоциализации. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. указывает, что решение стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой проблем направлено на ресоциализацию осужден-
ных. В разделе 16 концепции «Создание и развитие системы пробации» говорится 
о необходимости создания системы ресоциализации и социальной адаптации, ко-
торая включает в себя:
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1) внедрение единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи 
подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, освободившимся от отбыва-
ния наказания;

2) преемственность при ведении социальной, воспитательной и психологи-
ческой работы на различных этапах пребывания подозреваемого, обвиняемого и 
осужденного в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Тем самым современные нормативные правовые акты в сфере исполнения уго-
ловных наказаний закрепляют понятие ресоциализации, раскрывают его содержа-
ние, этапы и другие элементы. Все это свидетельствует об актуальности вопросов 
ресоциализации осужденных.

Подводя итоги исследования некоторых вопросов ресоциализации осужден-
ных, в том числе положительно характеризующихся, сделаем ряд выводов:

1) в последние годы в научной литературе активно исследуются вопросы ре-
социализации осужденных. Идея ресоциализации доминирует и вытесняет идею 
исправления. Однако действующее уголовно-исполнительное законодательство 
закрепляет понятия как исправления осужденных, так и их ресоциализации. За-
конодатель отмечает важность обоих направлений деятельности пенитенциарной 
службы. Процесс ресоциализации более ориентирован на постпенитенциарный 
период, начинающийся с момента освобождения осужденного из мест лишения 
свободы. Современная уголовно-исполнительная политика, на наш взгляд, более 
актуализирует направление ресоциализации осужденных, нежели их исправления;

2) в ряде территориальных органов ФСИН России (УФСИН России по Иркутской 
области, УФСИН России по Республике Татарстан и др.) накоплен положительный 
опыт ресоциализации осужденных, который заслуживает изучения и распростра-
нения. Практика ресоциализации отдельных категорий осужденных направлена на 
взаимодействие с различными общественными организациями, объединениями и 
фондами, социально ориентированными некоммерческими организациями. По на-
шему мнению, положительный опыт ресоциализации осужденных одних регионов 
России может быть внедрен в других регионах при наличии для этого соответству-
ющих условий;

3) ведущее место в процессе ресоциализации осужденных должно быть отведе-
но службе пробации, которая будет создана в рамках реализации соответствующе-
го федерального закона;

4) важность процесса ресоциализации осужденных может обусловливать рас-
смотрение вопроса о закреплении ресоциализации в качестве цели уголовно-ис-
полнительного законодательства Российской Федерации (ч. 1 ст. 1 УИК РФ).
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена противодействию в ходе расследования 
преступлений против жизни и здоровья, совершенных осужденными в ис-
правительных учреждениях, и мерам по его преодолению. С использовани-
ем эмпирических данных определены основные субъекты противодействия 
расследованию анализируемых преступных деяний, а также раскрыты не-
которые приемы, используемые ими, которые в зависимости от конкретной 
ситуации могут быть единичными или комбинированными. Факты противо-
действия расследованию в условиях исправительного учреждения выявля-
ются и нейтрализуются с помощью комплекса организационных, криминали-
стических, оперативно-розыскных, режимных и иных мер, используемых на 
всем протяжении расследования при активном взаимодействии дознавате-
ля, следователя с сотрудниками ФСИН России.
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Деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений всегда 
сталкивается с сопротивлением со стороны преступников и иных лиц. Именно поэ-
тому для ученых, помимо необходимости выработки новых методик расследования 
преступлений и решения других важных криминалистических задач, актуальными 
вопросами являются изучение деятельности по противодействию расследованию 
преступлений, а также разработка мер по его преодолению.

Изначально в научных работах противодействие расследованию преступлений 
раскрывалось преимущественно как форма, способ их сокрытия [1, с. 129]. Сегод-
ня же рассматриваемое понятие охватывает собой более широкий спектр обстоя-
тельств. Под ним стоит понимать совокупность умышленных противоправных и иных 
действий преступников, а также связанных с ними лиц, направленных на воспрепят-
ствование деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступных деяний [2, с. 18]. 

Анализируя научные исследования по данной проблематике [3; 4], отметим, что 
противодействие расследованию активно проявляется, когда преступления совер-
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шаются в таких специфических местах, как исправительные учреждения. Это каса-
ется и противоправных деяний против жизни и здоровья (примерно 8 % от общего 
количества зарегистрированных преступных деяний, предусмотренных ст. 105, 111, 
112 и 115 УК РФ, среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы [5; 6]). Как 
отмечает А. В. Акчурин, часто противодействие расследованию пенитенциарных 
преступлений осуществляется подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными как 
во время предварительной проверки заявления (сообщения) о преступлении, так и 
до окончания предварительного расследования и имеет существенный процент – 
78,9 % [7, с. 279].

Обусловлено это тем, что основными субъектами противостояния выступают 
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы. Как правило, имея за пле-
чами преступный опыт, они не только воздействуют на установленный порядок от-
бывания наказания в исправительном учреждении, но и противодействуют в целом 
расследованию преступлений в данных местах. Деятельность указанных лиц в этой 
части детерминирована и неофициальными нормами криминальной субкультуры, 
поэтому любые действия со стороны представителей официальной власти, осно-
ванные на нормах законодательства, многими лицами, осужденными к лишению 
свободы, расцениваются как что-то враждебное, неприемлемое для «правильных 
арестантов» [8, с. 785]. 

Результаты анкетирования 68 следователей территориальных органов След-
ственного комитета Российской Федерации, следователей (дознавателей) МВД 
России из Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской и Пензенской 
областей позволили сделать вывод о том, что противодействие в ходе предвари-
тельного расследования по преступлениям против жизни и здоровья в условиях 
мест лишения свободы могут осуществляться не только осужденными, их совер-
шившими (88 %), но и лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 
вовлеченными в процесс уголовного преследования в качестве свидетелей (54 %), 
а также самих потерпевших (13 %). 

Полагаем, что в качестве субъектов противодействия расследованию анализи-
руемых преступных деяний можно в отдельных случаях рассматривать сотрудни-
ков исправительного учреждения, заинтересованных в утаивании противоправного 
деяния и искажении его обстоятельств. Практика показывает, что подобные случаи 
имеют место быть. Однако при изучении нами обозначенного массива уголовных 
дел указанные факты выявлены не были. Следовательно, остановимся подробнее 
на основных субъектах.

В тех случаях когда противодействие оказывают осужденные, совершившие 
противоправные деяния против жизни и здоровья, то их противостояние, как пра-
вило, носит умышленный характер. Оно может проявляться в стремлении избежать 
привлечения к уголовной ответственности либо минимизировать ее, заработать 
авторитет (сохранить имеющийся) среди других осужденных. Противодействие 
расследованию может осуществляться с помощью различных приемов, которые в 
зависимости от конкретной ситуации могут быть единичными или комбинирован-
ными: сообщение заведомо ложных сведений следователю, дознавателю; отказ от 
дачи показаний; уничтожение или сокрытие следов, орудий преступления; оказание 
давления на потерпевшего, свидетеля путем уговоров и обещаний, применения фи-
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зического насилия с целью дачи ими заведомо ложных показаний в пользу преступ-
ника либо отказа в предоставлении сведений и др. [9, с. 57].

Когда субъектами противодействия являются свидетель либо потерпевший из 
числа осужденных, то в большинстве случаев их противодействие расследованию 
будет заключаться в даче заведомо ложных показаний либо в отказе от них. В по-
добных ситуациях основной целью субъективного поведения указанных лиц будет 
не противостояние расследованию как таковому, а обеспечение безопасности сво-
его существования в специфичной среде. Здесь же следует указать, что такое про-
тиводействие может происходить по корыстным мотивам, то есть их показания мо-
гут быть «куплены» лицом, фактически совершившим преступное деяние [10, с. 19]. 

Отмеченные приемы противодействия, а также основные субъекты, их осу-
ществляющие, могут быть выявлены и нейтрализованы в ходе применения цело-
го комплекса криминалистических, оперативно-розыскных, режимных и иных мер, 
используемых на всем протяжении расследования начиная с момента обнаруже-
ния признаков противоправного деяния. Тем самым первоначальными субъектами 
процесса преодоления противодействия должны выступать именно сотрудники 
исправительного учреждения, на территории которого совершено преступление. 
Впоследствии к ним подключаются дознаватель, следователь, производящие рас-
следование по факту совершенного противоправного деяния, и далее реализация 
мер по преодолению противодействия должна осуществляться в тесном взаимо-
действии между указанными лицами. 

К числу важных криминалистических мер по преодолению противодействия рас-
следованию преступлений относятся своевременность, неотложность проведения 
первоначальных поисковых следственных действий [11], в первую очередь, осмотра 
места происшествия, осмотра трупа (при его обнаружении) и освидетельствова-
ния. Указанные следственные действия проводятся с целью поиска, сбора следов 
и иных объектов совершенного противоправного деяния. Данная мера позволяет 
предотвратить возможность выбора линии поведения со стороны субъектов про-
тиводействия, обнаружить и зафиксировать следы, образовавшиеся в результате 
совершения преступления, а также выявить негативные обстоятельства и признаки 
инсценировки.

В частности, когда убийство замаскировано под самоубийство в условиях ис-
правительного учреждения, путем своевременного осмотра места происшествия, 
осмотра трупа можно выявить признаки, противоречащие версии о самоубийстве 
и подтверждающие версию об умышленном причинении смерти другому лицу. Так, 
согласно приговору Вельского районного суда Архангельской области от 07.10.2015 
по обвинению Никонова Н. М. (Архив Вельского районного суда Архангельской об-
ласти за 2015 г., уголовное дело № 1-161/2015) в помещении бывшего крольчатника 
на хозяйственном дворе одной из исправительных колоний УФСИН России по 
Архангельской области осужденный Н. совершил убийство О. путем удушения 
его капроновой веревкой. После того как осужденный О. перестал оказывать 
сопротивление, Н. нашел на полу металлическую трубу, укрепил ее на стеллаже и 
подвесил убитого на ней с целью создания ситуации, связанной с инсценировкой 
самоубийства. В ходе расследования следователем установлен ряд негативных об-
стоятельств, противоречащих версии о самоубийстве и подтверждающих версию 
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об умышленном причинении смерти О., которые были получены в ходе своевремен-
ного осмотра места происшествия и трупа. Тем самым версия об инсценировке са-
моубийства следователем в последующем не рассматривалась. 

Тем не менее изучение уголовных дел по исследуемым преступлениям (иссле-
дованы 73 уголовных дела, расследуемых с 2015 по 2021 г. в Республике Коми, Ар-
хангельской, Вологодской, Кировской, Пензенской, Свердловской и Ярославской 
областях) показало, что с момента обнаружения преступления до производства 
первых поисковых следственных действий (как правило, осмотра места происше-
ствия) проходило определенное время, которое зачастую не только не способство-
вало процессу расследования, но и могло быть на руку лицам, заинтересованным в 
противодействии. С момента получения сообщения о преступлении осмотр места 
происшествия был начат в течение одного часа в 8 % случаев, от одного до шести 
часов – в 33 %, от шести до двенадцати часов – в 47 % и от двенадцати и более ча-
сов – в 12 %. Большинство осмотров (59 %) проводилось через шесть часов и позд-
нее после обнаружения признаков преступления. Если подобные результаты в от-
ношении преступлений против жизни и здоровья, расследуемых вне мест лишения 
свободы, рассматриваются в качестве нормы, то для расследования аналогичных 
преступлений в исправительных учреждениях подобное промедление неприемле-
мо, поскольку влечет за собой увеличение риска умышленного и неумышленного 
уничтожения следов, орудий преступления и иных объектов заинтересованными 
лицами [7, с. 322]. 

При расследовании преступлений против жизни и здоровья, совершенных осуж-
денными, необходимой мерой является проведение следственных действий, таких 
как осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр трупа, обыск, про-
верка показаний на месте, с обязательным участием соответствующих специали-
стов (специалиста-криминалиста, судебно-медицинского врача) и применением 
средств криминалистической техники. Это позволит не только оперативно обнару-
жить необходимые следы и иные объекты совершенного деяния, но и поставить под 
сомнение позицию субъектов противодействия по поводу того, что дознаватель, 
следователь не способны осуществить поиск, сбор информации о совершенном 
преступном деянии в таком месте, как исправительное учреждение. 

Не менее важным криминалистическим приемом преодоления противодей-
ствия расследованию преступлений в местах лишения свободы является выбор 
наиболее подходящего способа и очередности вызова лиц из числа осужденных 
для участия в проведении отдельных следственных действий (например, допроса). 
Так, необходимо внимательно отнестись к выбору способа вызова осужденного, на-
меревающегося дать правдивые сведения. Учитывая большую зависимость каждо-
го осужденного от неофициальных норм поведения в специфичной среде, следу-
ет не предавать огласке производство допроса. Целесообразно пригласить его в 
служебный кабинет администрации исправительного учреждения или иное посто-
роннее помещение под каким-либо предлогом, например входящим в круг вопро-
сов, связанных с отбыванием наказания [12, с. 33]. Если факт производства допроса 
стал известен осужденным из числа настроенных отрицательно, то в целях предот-
вращения угрозы жизни и здоровья допрошенного следует принять все возможные 
меры по обеспечению его безопасности.
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В качестве криминалистических мер по преодолению противодействия рассле-
дованию подобных преступных деяний выступают особенности выбора понятых для 
производства следственных действий (осмотра места происшествия, трупа, обы-
ска). С учетом положений ст. 60 УПК РФ данными участвующими лицами являются 
незаинтересованные в исходе уголовного дела и привлекаемые для удостоверения 
факта производства следственного действия, содержания, хода и его результатов. 
Не могут быть понятыми несовершеннолетние лица, участники уголовного судо-
производства, их родственники, работники органов исполнительной власти, наде-
ленные в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» полномочиями по осущест-
влению оперативно-розыскной деятельности, а также лица, наделенные правом 
осуществления предварительного расследования. Исходя из данных требований, 
при расследовании преступлений в качестве понятых в ходе производства осмотра 
места происшествия, осмотра трупа, обыска и иных следственных действий могут 
привлекаться как лица из числа отбывающих наказание, сотрудников исправитель-
ного учреждения, за исключением оперуполномоченных, так и иные лица. Однако 
отметим, что целесообразно все же привлекать именно не осужденных, а их род-
ственников, прибывших в учреждение, вольнонаемный состав исправительного уч-
реждения, а также граждан, проживающих рядом с учреждением, так как это по-
зволит сохранить тайну расследования преступления и не допустить утраты следов 
преступления [13, с. 44].

Отметим, что производство следственных действий в соответствии со ст. 170 
УПК РФ может осуществляться и без участия понятых, но с обязательным приме-
нением технических средств фиксации его хода и результатов (как правило, это ви-
деосъемка). Использование указанных средств в условиях мест лишения свободы 
обязательно согласуется с представителями администрации учреждения или орга-
на, исполняющего наказание (ст. 24 УИК РФ).

Применение технических средств фиксации (видео-, аудиозапись) должно ис-
пользоваться в ходе производства и других следственных действий, что позволяет 
избежать определенных конфликтных ситуаций, достаточно часто встречающихся, 
исходя из анализа материалов уголовных дел по преступлениям против жизни и 
здоровья. Например, когда осужденный, являясь преступником, потерпевшим или 
свидетелем, сообщает правдивые сведения на стадии предварительного рассле-
дования, а в суде заявляет, что в ходе такого следственного действия, как допрос, 
на него оказывалось давление со стороны следователя, дознавателя и поэтому ему 
пришлось дать такие сведения. Если бы при производстве допроса применялась бы 
видео-, аудиозапись, то такая ситуация разрешилась бы сама собой, а лицо, ранее 
давшее правдивые сведения, осознало отсутствие у него возможности к осущест-
влению такого способа противодействия расследованию. Однако на практике упол-
номоченные должностные лица не всегда используют технические средства фикса-
ции хода, результата допроса [14, с. 178–179]. 

При расследовании преступлений против жизни и здоровья активным образом 
должен использоваться и потенциал оперативно-розыскных, режимных и иных мер 
по преодолению противодействия расследованию, в том числе направленных на 
обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей из числа осужденных. С по-
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мощью таких мер оперативными работниками исправительного учреждения выяв-
ляются круг лиц, способных оказать неправомерное воздействие, их цель, характер, 
способы и время возможного осуществления; проводится постоянный оператив-
ный контроль за поведением этих лиц; разрабатываются мероприятия, в том чис-
ле и тактические операции, имеющие своей целью недопущение неправомерного 
воздействия на свидетелей и потерпевших. В свою очередь, режимные мероприя-
тия проводятся всеми сотрудниками конкретного учреждения. Они направлены на 
разобщение круга лиц, оказывающих воздействие на участников произошедшего 
события, а также обеспечение безопасности последних. 

Таким образом, расследование преступлений против жизни и здоровья, совер-
шенных осужденными в исправительном учреждении, напрямую соприкасается с 
проблемой противодействия со стороны разных лиц. В качестве основных таких 
субъектов выступают осужденные, совершившие преступные деяния или являющи-
еся свидетелями и потерпевшими. Они используют различные приемы противосто-
яния расследованию, которые в зависимости от конкретной ситуации могут быть 
единичными или комбинированными.

Перечень выделенных приемов не является исчерпывающим ввиду постоянно-
го совершенствования данного вида деятельности со стороны указанных лиц, но 
при этом он выступает неким ориентиром для субъектов расследования и уполно-
моченных сотрудников исправительных учреждений, а также позволяет им сплани-
ровать определенный комплекс мероприятий по преодолению такого противосто-
яния. Существующие факты противодействия расследованию преступлений могут 
быть выявлены и нейтрализованы в ходе комплекса процессуальных действий, опе-
ративно-розыскных, режимных и иных мероприятий при активном взаимодействии 
указанных должностных лиц.
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А н н о т а ц и я . В статье анализируются уголовно-правовые аспекты вменя-
емости субъекта преступления. Исследуются разные критерии вменяемости 
и невменяемости, предусмотренные уголовным законодательством. Рас-
сматриваются категории «вменяемость» и «невменяемость» как признаки, 
определяющие возможность обозначения субъекта преступления, право-
вое регулирование данного института и вопросы дискуссионного характе-
ра, озвучиваются некоторые проблемные вопросы. Предлагается авторский 
взгляд на применение в уголовно-правовой науке такой категории, как «огра-
ниченная (уменьшенная) вменяемость». Вносятся предложения об измене-
нии редакции ст. 21 УК РФ.
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are studied. Categories of “sanity” and “insanity” are considered as crime elements 
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Теме вменяемости в отечественной уголовно-правовой науке посвящено до-
статочно много трудов. При этом она по сей день остается актуальной и дискусси-
онной, особенно когда речь идет об уголовной ответственности лиц, страдающих 
психическими расстройствами. В судебно-следственной, экспертной практике и, 
соответственно, в уголовно-правовой науке даже сложилась категория «ограничен-
ная» или «уменьшенная вменяемость».

Так, В. А. Пехтерев размышляет о том, что если существуют разные степени пси-
хического расстройства, разные степени вины и наказания, то почему нет разных 
степеней вменяемости [1].

Нельзя не согласиться с такой точкой зрения ученого, но, по нашему мнению, 
только если речь идет о вменяемости как медицинской категории.

Однако обратимся к уголовно-правовому аспекту вменяемости.
Под юридическим составом любого правонарушения в общей теории права по-

нимается система объективных и субъективных признаков противоправного пове-
дения, необходимая для его юридической квалификации в качестве правонаруше-
ния [2, с. 523]. Такое определение в полной мере относится и к преступлению как 
одному из видов правонарушений.

Состав преступления образует совокупность четырех его элементов – объекта 
преступления, объективной стороны преступления, субъекта преступления и субъ-
ективной стороны преступления, то есть субъект преступления – это один из обя-
зательных элементов состава преступления, без которого преступления быть не 
может.

Уголовный кодекс Российской Федерации не дает определения субъекта пре-
ступления, упоминая его только в ч. 4 ст. 34 УК РФ (ответственность соучастников 
преступления) в следующем контексте: «Лицо, не являющееся субъектом престу-
пления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоя-
щего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой 
статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его 
организатора, подстрекателя либо пособника».

Таким образом, исходя из общей теории уголовного права, а также по смыслу 
ч. 4 ст. 34 УК РФ субъектом преступления является лицо, совершающее преступле-
ние.

Глава 4 УК РФ посвящена лицам, подлежащим уголовной ответственности, то 
есть субъекту преступления. Статья 19 указанной главы определяет, что уголов-
ной ответственности подлежит только вменяемое, физическое лицо, достигшее 
возраста, установленного кодексом. То есть уголовный закон определяет три обя-
зательных признака субъекта преступления, а именно его физическую составля-
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ющую (человек), вменяемость лица и достижение им возраста уголовной ответ-
ственности.

Таким образом, только вменяемое лицо подлежит уголовной ответственности.
Вменяемость определяется как состояние, в котором человек способен отда-

вать себе отчет в своих действиях и руководить ими [3, с. 186]. Другими словами, 
вменяемость – это нормальное состояние психического здоровья человека (полно-
стью здорового или имеющего психические расстройства), выражающееся в воз-
можности им осознавать фактический характер и общественную опасность своего 
деяния и руководить своим поведением.

Однако нас интересует понятие вменяемости как юридической характеристики 
субъекта преступления.

Классическое (дореволюционное) российское право трактовало вменяемость как 
способность к вменению, то есть такую способность человека, которая определяется 
не только медицинскими (психиатрическими) показателями, но и социальными, ин-
дивидуально-психологическими факторами. Исходя из этого учитывалась степень 
развития в личности такой способности или степень ее утраты. Так, лица, глухонемые 
от рождения, которые в силу обстоятельств их жизни и воспитания не могли получить 
надлежащего представления о нормах права или правилах поведения в обществе, 
признавались неспособными к вменению при решении вопроса об их ответственно-
сти за определенные поступки. Это относилось и к некоторым народам Российской 
империи, например к «самоедам» (устаревшее название ненцев, энцев и нганасан). 
Способность к вменению могла быть ограничена исступлением человека в состоянии 
голода, истерики, дряхлости. Несовершеннолетние рассматривались как лица с не-
развитой способностью к вменению, что в одних случаях препятствовало их ответ-
ственности, а в других – влияло на ее индивидуализацию [4].

Советская уголовно-правовая доктрина, отказавшись от классического пони-
мания вменяемости, сконцентрировала свое внимание на невменяемости, то есть 
на отсутствии способности сознавать характер своих действий и руководить ими 
исключительно по психиатрическим причинам (наличие у лица психического рас-
стройства). В современном российском уголовном праве эта позиция сохранилась.

Действующий уголовный закон понятие вменяемости не раскрывает, оно явля-
ется антитезой категории «невменяемость», которой посвящены нормы ст. 21 УК РФ, 
в ч. 1 которой определяется, что «не подлежит уголовной ответственности лицо, ко-
торое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хро-
нического психического расстройства, временного психического расстройства, 
слабоумия либо иного болезненного состояния психики».

Невменяемость характеризуется двумя критериями: медицинским (биологиче-
ским) и юридическим.

Медицинский (биологический) критерий невменяемости предполагает нали-
чие у лица хронического психического заболевания, временного психического рас-
стройства, слабоумия или иного болезненного состояния.

Медицинский критерий не свидетельствует о невменяемости лица. Для того 
чтобы психическое расстройство стало юридически значимым, необходимо уста-
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новить юридический критерий, который указывает на такую степень нарушения 
психической деятельности человека, при которой у лица способность осознавать 
фактический характер своих действий и регуляция собственным поведением отсут-
ствуют.

Таким образом, можно говорить о двух признаках юридического критерия не-
вменяемости, а именно интеллектуальном, характеризующимся отсутствием у лица 
способности осознавать фактический характер своих действий, и волевом, то есть 
неспособности руководить своим поведением. При этом для юридического крите-
рия достаточно наличия хотя бы одного из указанных признаков: или интеллекту-
ального, или волевого.

Законодатель, определяя признаки невменяемости, указывает, что лицо являет-
ся таковым, если во время совершения общественно опасного деяния оно не могло 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие наличия у него психического расстрой-
ства либо иного болезненного состояния психики.

Однако обратившись к понятию деяния, под которым в теории права понимается 
только осознанный и волевой акт поведения человека в форме действия или без-
действия, повлекший общественно опасные последствия либо угрозу их наступле-
ния [5, с. 37], можно сделать вывод, что невменяемое лицо деяние не совершает, 
поскольку такое лицо, совершая действия (или бездействуя), в результате которых 
наступают общественно опасные последствия (вред здоровью человека, его смерть, 
имущественный вред и т. д.), не осознает характер, общественную опасность своих 
действий (бездействия) и не может их контролировать, поэтому поведение такого 
лица охарактеризовать как деяние нельзя. 

Соответственно, на наш взгляд, употребление в ч. 1 ст. 21 УК РФ оборота «об-
щественно опасное деяние» некорректно при описании поведения невменяемого 
лица. Считаем, что правильно будет применить оборот «общественно опасное дей-
ствие (бездействие)».

Вернемся к категории «ограниченная вменяемость» или «уменьшенная вменя-
емость». Так, П. А. Колмаков утверждает, что понятие «ограниченная вменяемость» 
было законодательно определено ст. 22 УК РФ, посвященной уголовной ответствен-
ности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости [6, с. 389].

Указанная норма определяет: «вменяемое лицо, которое во время совершения 
преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности».

Как из названия статьи, так и из ее содержания следует, что лицо, страдающее 
психическим расстройством, вследствие чего оно не может в полной мере осоз-
навать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, является вменяемым и подлежит уголовной ответ-
ственности.

По нашему мнению, употребление оборота «ограниченно вменяемый» не коррек-
тно, поскольку субъектом преступления может быть только вменяемое лицо. Лицо 
может быть ограниченно дееспособным, ограниченно здоровым, ограничено в пра-
вах, но к юридическому понятию вменяемости термин ограниченности применяться 
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не может. Лицо может быть либо вменяемым (полностью здоровым или имеющим 
психические отклонения), либо невменяемым. Полагаем, что для юридического 
понятия вменяемости не могут выделяться стадии в зависимости от серьезности 
психического расстройства, имеющегося у лица. Юридическую категорию вменяе-
мости можно сравнить с неосторожным преступлением, которое также не проходит 
каких-то стадий. У неосторожного преступления имеется одна стадия – оконченное 
преступление, то есть неосторожное преступление либо оно есть, то есть окончено, 
либо его нет. Так и вменяемость как юридическая характеристика лица – либо оно 
вменяемо и может выступать в качестве субъекта преступления, либо невменяемо, 
то есть не является субъектом преступления.

Таким образом, можно сделать вывод, что вменяемость как юридическая харак-
теристика субъекта преступления не может делиться на стадии, поэтому употре-
бление оборотов «уменьшенная» или «ограниченная вменяемость» не является кор-
ректным.

Также считаем, что при законодательном определении признаков невменяемо-
сти, указанных в ч. 1 ст. 21 УК РФ, употребление оборота «общественно опасное де-
яние» некорректно, поскольку оно идет вразрез с общей теорией права. 

Полагаем, что ст. 21 УК РФ должна быть изложена в следующей редакции:
Статья 21. Невменяемость
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного действия (бездействия) находилось в состоянии невменя-
емости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 
либо иного болезненного состояния психики.

2. Лицу, совершившему общественно опасное действие (бездействие), содер-
жащее все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодек-
сом, в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные 
меры медицинского характера, предусмотренные настоящим Кодексом.
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Многолетняя практика применения института освобождения от уголовной от-
ветственности подтвердила его важную роль и социальную ценность. Индивиду-
альный подход к применению соответствующих норм об освобождении от уголов-
ной ответственности и наказания не только не препятствует охране правопорядка 
от преступных посягательств, а наоборот, способствует успешной борьбе с пре-
ступностью.

Одним из видов освобождения от уголовной ответственности, причем самым 
молодым (был введен в УК РФ 03.07.2016 [1]), является судебный штраф. Судебный 
штраф имеет дуальный характер, поскольку одновременно выступает видом осво-
бождения от уголовной ответственности и иной мерой уголовно-правового харак-
тера.

Определение судебного штрафа содержится в ст. 104.4 УК РФ. На основе ана-
лиза указанной нормы можно констатировать, что судебным штрафом признается 
назначаемое исключительно судом денежное взыскание, результатом которого яв-
ляется освобождение лица от уголовной ответственности.

Следует отметить, что исследуемый вид иной меры уголовно-правового харак-
тера охватывает довольно большой диапазон преступлений на фоне общего коли-
чества регистрируемых. Так, в соответствии со статистическими данными о коли-
честве зарегистрированных преступлений на территории Российской Федерации 
за 2019 г. преступления небольшой и средней тяжести составили 75 % от общего 
количества, в 2020 г. – 72 %, в 2021 г. – 72 % [2].

В ст. 104.5 УК РФ установлен порядок определения размера судебного штра-
фа, где отмечается, что размер судебного штрафа не может превышать половину 
максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ. В случае если штраф не предусмотрен соответствующей 
статьей Особенной части, размер судебного штрафа не может быть более 250 тыс. 
руб.

Проанализировав указанную норму, можно заключить, что законодатель не уста-
новил нижний предел судебного штрафа. Также он отсутствует и в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О примене-
нии судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобож-
дения от уголовной ответственности». 

Среди ученых также нет единства мнений относительно минимального размера 
рассматриваемого вида освобождения.

Так, по мнению отдельных авторов необходимо формально установить нижнюю 
границу размера судебного штрафа не менее 2,5 тыс. руб., тем самым устранить за-
конодательный пробел [3, c. 128; 4, c. 21].

Другие отмечают, что, несмотря на отсутствие минимального размера ана-
лизируемой меры, каких-либо проблем у правоприменителей не возникает. При 
определении суммы имеется возможность учитывать тяжесть совершенного пре-
ступления, материальное положение и возможность получения лицом, виновным 
в совершении преступления, заработной платы или иного дохода. По мнению ис-
следователей, ввиду наличия кардинальной разницы между штрафом и судебным 
штрафом ориентация в отношении судебного штрафа на положения, указанные в 
ч. 2 ст. 46 УК РФ, является неверной [5, с. 123–124].
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Ряд ученых придерживаются позиции, что нижний предел судебного штрафа не-
обходимо установить на уровне 5 тыс. руб. по аналогии со штрафом как уголовным 
наказанием [6, с. 90; 7, с. 274].

По мнению З. Б. Соктоева, «суды при определении размера судебного штрафа 
должны придерживаться правил назначения штрафа как уголовного наказания, в 
том числе руководствуясь его минимальным пределом. Тем более что при установ-
лении максимального порога судебного штрафа законодатель отсылает к размеру 
штрафа как уголовному наказанию, предусмотренному санкцией статьи Особенной 
части УК РФ» [8, с. 167].

Отдельные авторы, которые также придерживаются позиции о необходимости 
установления низшего предела судебного штрафа в размере 5 тыс. руб., аргумен-
тируют это существующей судебной практикой [9, с. 143]. Однако данное заключе-
ние противоречит статистическим сведениям о состоянии судимости в России, в 
которых содержится информация о размерах назначенного судебного штрафа.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с п. 7.1 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практи-
ке назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» судебный 
штраф, назначаемый на основании ст. 76.2 УК РФ лицу, освобожденному от уголов-
ной ответственности, не является уголовным наказанием, а относится к иным ме-
рам уголовно-правового характера, предусмотренным разд. VI УК РФ «Иные меры 
уголовно-правового характера», правила ст. 46 УК РФ к назначению и исполнению 
судебного штрафа не применяются. Изложенное позволяет сделать вывод, что ка-
кие-либо основания устанавливать низший предел судебного штрафа на уровне 
5 тыс. руб. отсутствуют.

Согласно статистическим сведениям о состоянии судимости в России в 2019 г. 
судебный штраф в размере до 5 тыс. руб. как мера уголовно-правового характера, 
в соответствии со ст. 104.4 УК РФ, был применен в отношении 15 549 чел., в 2020 г. – 
17 338 чел., в 2021 г. – 9771 чел. [10]. Таким образом, судебная практика предусма-
тривает назначение судебного штрафа в размере до 5 тыс. руб.

По поводу определения минимального уровня судебного штрафа высказыва-
ются различные точки зрения. Так, отдельные авторы отмечают, что минимальный 
размер данной меры необходимо исчислять в зависимости от процессуальных из-
держек, которые имели место к моменту вынесения решения о прекращении уго-
ловного дела по ст. 76.2 УК РФ, но не менее половины указанных расходов. Данное 
положение обосновывается тем, что целью введения судебного штрафа является 
пополнение государственного бюджета [11, с. 73]. Однако мы не можем согласиться 
с указанным мнением, поскольку отсутствуют какие-либо основания отождествлять 
общественную опасность преступления, вследствие совершения которого имеет 
место назначение судебного штрафа, и затраты на деятельность органов правосу-
дия.

Некоторые исследователи отмечают, что одним из условий освобождения лица, 
в соответствии с положениями ст. 76.2 УК РФ, является необходимость выплаты 
определенной суммы, назначенной судом, в доход государства. Это позволяет ут-
верждать, что данная мера является более строгой, чем штраф как вид уголовного 
наказания. Указанное положение обосновывается на примере приговора за совер-
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шение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, за которое осуж-
денному было назначено наказание в виде штрафа в размере 9 тыс. руб. Автор, от-
метивший указанный пример, поясняет, что данное преступление средней тяжести, 
поэтому в отношении лица, его совершившего, также может быть применена ст. 76.2 
УК РФ, согласно которой размер судебного штрафа может составить сумму до 100 
тыс. руб. [12, с. 19]. Таким образом, размер иной меры уголовно-правового харак-
тера может превышать размер уголовного наказания в виде штрафа. Полагаем, что 
такая позиция необоснованна, противоречит принципу гуманности. Уголовная от-
ветственность является наивысшей мерой ответственности, которая применяется 
за совершение наиболее тяжкого деяния – преступления. При освобождении лица 
от уголовной ответственности в его отношении исключается уголовное преследова-
ние со стороны уполномоченных государственных органов вследствие определен-
ного посткриминального поведения, а также освобождается от судимости. Указан-
ное, по нашему мнению, позволяет сделать однозначный вывод, что освобождение 
от ответственности не может признаваться более строгой мерой, чем наказание.

Минимальный размер анализируемой меры целесообразно предусмотреть на 
уровне 2,5 тыс. руб. Установление минимального размера в сумме 5 тыс. руб. устра-
нит границы между иной мерой уголовно-правового характера и наказанием, что, 
по нашему мнению, является недопустимым. При применении судебного штрафа 
лицо освобождается от уголовной ответственности и наказания вследствие опре-
деленного посткриминального поведения, что свидетельствует о его раскаянии 
и определенном исправлении. Наказание назначается лицу, в отношении которо-
го отсутствуют или по или иным причинам не были применены те или иные виды 
освобождения, что свидетельствует о его нежелании встать на путь исправления. 
Также в качестве обоснования следует указать, что уголовный закон предусматри-
вает ответственность за хищение имущества в сумме, превышающей 2,5 тыс. руб., 
вследствие чего можно сделать вывод, что, по мнению законодателя, данная сумма 
является существенной и может быть использована при освобождении лица от уго-
ловной ответственности и наказания.

Как отмечалось, максимальный размер судебного штрафа предусмотрен зако-
нодателем и составляет половину от максимального размера штрафа, предусмо-
тренного санкцией той или иной статьи и не более 250 тыс. руб., если в санкции 
статьи отсутствует указанный вид наказания (ст. 104.5 УК РФ). 

Однако, несмотря на законодательное закрепление высшего предела, среди 
ученых отсутствует единство мнений относительно целесообразности установле-
ния указанных пределов.

Отдельные авторы отмечают, что штраф в качестве основного наказания уста-
навливается за преступления небольшой и средней тяжести в зависимости от сте-
пени их общественной опасности [13, с. 96]. В Особенной части УК РФ насчитывает-
ся более 40 статей, устанавливающих ответственность за преступления небольшой 
и средней тяжести, в санкциях которых предусмотрен штраф в качестве основного 
наказания в размере свыше 500 тыс. руб. В соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф 
в таком размере может быть назначен только в случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной части. Следовательно, если за престу-
пление небольшой или средней тяжести предусмотрен штраф в качестве основного 
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наказания в размере свыше 500 тыс. руб., при применении судебного штрафа вино-
вному может быть назначена сумма свыше 250 тыс. руб. [13, с. 97]. В данном слу-
чае может иметь место злоупотребление со стороны судов относительно высшего 
предела судебного штрафа.

По мнению Т. А. Плаксиной, целесообразным является установить фиксирован-
ный высший предел судебного штрафа в 250 тыс. руб., исключив положение относи-
тельно назначения данного вида в пределах половины от предусмотренного санк-
цией той или иной статьи [13, с. 98]. Мы категорически не согласны с этой точкой 
зрения, поскольку установление такого максимального размера судебного штрафа 
необоснованно. 

Требуется пересмотреть положение относительно установления высшего пре-
дела судебного штрафа в сумме «не более двухсот пятидесяти тысяч рублей». Как 
отмечалось, при его применении лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти, а соответственно, и от наказания за совершенное преступление, как правило, 
небольшой или средней тяжести, но оно должно, по нашему мнению, в полной мере 
осознать последствия совершенного деяния. 

Согласно ст. 66 УК РФ при привлечении лица к ответственности за приготовле-
ние или покушение на преступление назначенное наказание не может превышать 
половины либо трех четвертей от наиболее строгого наказания, предусмотренно-
го соответствующей статьей. В отдельных случаях размер штрафа как основного 
наказания за покушение на преступление небольшой или средней тяжести может 
превышать размер судебного штрафа, который применяется исключительно за 
оконченное преступление. По нашему мнению, в данном случае имеет место на-
рушение одного из основных принципов уголовного судопроизводства – справед-
ливости.

Также целесообразно указать, что в ряде норм Особенной части УК РФ за пре-
ступления небольшой или средней тяжести предусмотрен штраф в качестве ос-
новного наказания в следующих размерах: до 5 млн руб. (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ); от 3 
до 4 млн руб. (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ); до 1,5 млн руб. (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). В случае на-
личия в санкции статьи наказания в виде штрафа судебный штраф не может пре-
вышать половину от максимального размера. Исходя их этого судом может быть 
назначена сумма в размере 2,5 млн руб., 2 млн руб., 750 тыс. руб. соответствен-
но. Это свидетельствует о наличии значительной разницы между суммами, кото-
рые могут быть назначены судом при применении данной меры, с учетом обстоя-
тельств наличия или отсутствия штрафа в санкции той или иной нормы Особенной 
части УК РФ.

В соответствии со ст. 46 УК РФ штраф как наказание назначается в размер от 
5 тыс. руб. до 5 млн руб. Применение аналогии, в том числе и при расчете наказания, 
в уголовном праве является недопустимым. Однако в целях соблюдения требований 
ч. 1 ст. 104.5 УК РФ считаем целесообразным применить положение относительно 
«половины максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части» и в части применения судебного штрафа, если «штраф не 
предусмотрен соответствующей статьей Особенной части». Такое положение будет 
не только соответствовать принципу справедливости, но и иметь соответствующий 
превентивный характер. Также в данном случае будет соблюден баланс примене-
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ния судебного штрафа в случаях, когда он предусмотрен или нет Особенной частью 
УК РФ.

В заключение отметим, что целесообразно уточнить низший и высший пределы 
судебного штрафа. Рациональным является установление низшего предела судеб-
ного штрафа в размере 2,5 тыс. руб., а высшего 2,5 млн руб., если штраф не пред-
усмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
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А н н о т а ц и я . Данная работа открывает серию статей, посвященных поис-
ку условий или основных принципов и «маяков», на которые следует ори-
ентироваться при разработке и реализации уголовно-правовых механизмов, 
направленных на обеспечение эффективной инновационной деятельности в 
нашей стране. В первой статье анализируется сущность инновационной дея-
тельности. Отмечается, что в настоящее время данное понятие, отраженное 
в нормативно-правовых актах, является аморфным и неоднозначным, так как 
сконструировано с нарушением приемов и правил законодательной техники. 
Отмеченные недостатки в понимании сущности и содержания инновацион-
ной деятельности приводят к неудачам в правовом регулировании отмечен-
ной сферы. В полной мере это относится и к уголовному законодательству, 
что проиллюстрировано на конкретных примерах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инновационная деятельность; преступления; вредо-
носные компьютерные программы.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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A b s t r a c t . This work opens a series of articles devoted to the search for conditions 
or basic principles and “beacons” that should be used in the development and 
implementation of criminal law mechanisms aimed at ensuring effective innovation 
in our country. The paper analyzes the essence of innovation activity. It is noted 
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that at present this concept, reflected in normative legal acts, is amorphous and 
ambiguous, since it is constructed in violation of means and rules of legislative 
technique. The noted shortcomings in understanding the essence and content of 
innovative activity lead to failures in the legal regulation of this sphere. This fully 
applies to criminal legislation, which is illustrated by concrete examples.

K e y w o r d s : innovative activity; crimes; malicious computer programs.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Nekrasov V.N. Ten conditions for successful transformation 
of criminal law in the era of innovative changes. Condition No. 1. Ius publicum et 
privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 3 
(23), pp. 156–165. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.019.

Исток чего-либо есть происхождение его сущности
Мартин Хайдеггер

В последние несколько лет в современном обществе наблюдается стремитель-
ное развитие и обновление практически всех сфер жизни. Происходящие измене-
ния, как правило, принято связывать с результатами научно-технического прогресса 
и инновационной деятельности, которые запускают процессы, меняющие не толь-
ко современную действительность, но и позволяющие спрогнозировать обновле-
ние практически всех сфер общественной жизни в будущем. Причем скорость этих 
трансформаций увеличивается из года в год. Так, например, еще несколько десяти-
летий назад сложно было представить, что робот самостоятельно без участия су-
дебного пристава будет на практике возбуждать исполнительное производство в 
отношении должника. Однако сегодня подобный пример – это не просто сюжет из 
фантастического фильма, а реальность [1]. 

В этой связи все активнее усиливается внимание к происходящим изменени-
ям, причем на всех уровнях власти. Инновационная деятельность превращается в 
важнейший фактор конкурентоспособности любого государства. В этих условиях 
ключевой становится проблема обеспечения условий для безопасной, комфорт-
ной и результативной инновационной деятельности. В этой связи перед Россий-
ской Федерацией встают новые задачи, связанные в том числе с охраной обще-
ственных отношений в сфере инновационной деятельности. При всех позитивных 
изменениях, что несет с собой инновационное развитие, к сожалению, достижения 
науки и техники стимулируют появление новых, а также трансформацию тради-
ционных форм преступности. Например, использование дронов в целях распро-
странения наркотиков, совершения кибератак, а также нарушения неприкосно-
венности частной жизни. В этих условиях требуется поиск новых универсальных и 
динамичных уголовно-правовых механизмов воздействия на преступность в сфе-
ре инновационной деятельности.

В этой связи нами в серии статей хотелось бы обратить внимание на условия 
или основные принципы и «маяки», на которые следует ориентироваться при разра-
ботке и реализации уголовно-правовых механизмов, направленных на обеспечение 
эффективной инновационной деятельности в нашей стране.

Первое, на что следует обратить внимание, это сущность и содержание анали-
зируемого вида деятельности. 
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Нововведения и достижения в области науки и техники еще несколько лет назад 
активно связывались с таким понятием, как «инновация», которое широко употре-
блялось в различных сферах жизни, в том числе и политической (например, в по-
сланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации). Неудивительно, что после признания инноваций в качестве приоритет-
ного развития экономики и общественной жизни в области правового регулирова-
ния данной сферы началось активное законотворчество. В качестве примера можно 
привести утвержденную Правительством Российской Федерации 8 декабря 2011 г. 
Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.

В настоящее время в специальной литературе имеется значительное число про-
тиворечивых и порой диаметрально противоположных точек зрения относительно 
сущности понятия «инновационная деятельность» [2; 3]. В свою очередь, опреде-
ление инновационной деятельности сформулировано в Федеральном законе от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 
где под ней понимается деятельность (включая научную, технологическую, органи-
зационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализа-
цию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры 
и обеспечение ее деятельности. Вместе с тем, к сожалению, несмотря на наличие 
указанного определения и в подзаконных правовых актах, и иных документах не-
редко инновационная деятельность рассматривается как внедренческая, высоко-
технологичная и т. п. (например, в НК РФ, в письме Инновационного совета при Со-
вмине РСФСР от 19.04.1991 № 14-448, Минфина РСФСР от 14.05.1991 № 16/135В 
«Об инновационных (внедренческих) сферах деятельности»). 

Данный факт подтверждают и результаты проведенного автором социологиче-
ского исследования. В частности, нами были проанкетированы 560 респондентов 
из числа руководителей и сотрудников научно-технических и инновационных орга-
низаций, экономистов и юристов из 49 субъектов Российской Федерации. Респон-
дентам было предложено ответить на вопрос о том, какие виды деятельности лежат 
в основе инновационной деятельности. 36 % опрошенных из числа представителей 
научно-технических и инновационных организаций полагают, что под инновацион-
ной следует понимать внедренческую деятельность; 27 % – научно-исследователь-
скую и иную научно-техническую деятельность; 19 % – цифровую, информационную 
и высокотехнологическую деятельность; 11 % – деятельность по коммерциализации 
исследований и разработок; 7 % – инвестиционную деятельность. В свою очередь, 
по мнению юристов, к инновационной относятся такие виды деятельности, как науч-
но-исследовательская и научно-техническая (43 %); цифровая, информационная и 
высокотехнологическая (28 %); деятельность по коммерциализации исследований 
и разработок (19 %); внедренческая (7 %); инвестиционная (3 %). Из числа опрошен-
ных экономистов 34 % считают, что в основе инновационной лежит деятельность 
по коммерциализации исследований и разработок, 29 % – внедренческая деятель-
ность, 17 % – научно-исследовательская и научно-техническая деятельность, 13 % – 
инвестиционная деятельность, 7 % – цифровая, информационная и высокотехноло-
гическая деятельность.

Отмеченные сложности в понимании инновационной деятельности являются 
следствием неудачной дефиниции, закрепленной в Федеральном законе «О науке и 
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государственной научно-технической политике». Представляется, что данное поня-
тие является аморфным и неоднозначным, так как сконструировано с нарушением 
приемов и правил законодательной техники.

Анализ понятия «инновационная деятельность» позволяет заключить, что, на 
первый взгляд, результатами такой деятельности являются инновационные проек-
ты и инновационная инфраструктура. Указанные понятия закреплены в том же доку-
менте, что и термин «инновационная деятельность». В этой связи возникает вопрос: 
может ли результатом инновационной деятельности являться инновация? Исходя 
из формального толкования понятия инновационной деятельности, закрепленно-
го в указанном федеральном законе, нет. Получается, что инновационная деятель-
ность может считаться таковой, только если результатами ее станут инновационные 
проекты или инновационная инфраструктура, а не инновация. Однако с таким по-
ложением дел сложно согласиться. 

Инновационная деятельность – это процесс, в результате которого предмет пре-
образуется и единственным конечным итогом этого является инновация. Иннова-
ция есть конечный итог инновационной деятельности, то есть различных действий, 
направленных на создание инновации. Причем такие действия могут реализовы-
ваться на одном или нескольких этапах, как на первом, так и на последнем. Иными 
словами, инновационная деятельность – это необязательно совокупность последо-
вательных этапов. Она может быть направлена не только на создание инновации, 
но и на получение промежуточных результатов – инновационной среды, способ-
ствующей созданию условий для появления инновации. Но инновационная среда 
и соответствующие проекты могут быть только промежуточными, а не итоговыми 
результатами деятельности. В этой связи промежуточные результаты инновацион-
ной деятельности являются новациями, то есть предметами, обладающими толь-
ко частью признаков инновации. В свою очередь, инновации могут быть как про-
цессом, так и результатом, но в любом случае они должны обладать признаками, 
присущими данному явлению. Инновация – это итог инновационной деятельности, 
который может быть представлен в виде результата и (или) процесса. Новшество – 
это промежуточный результат инновационной деятельности (например, проект или 
инфраструктура), обладающий только частью признаков инновации, в частности но-
визной. 

Вызывает серьезные замечания и то, что исходя из формального толкования 
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» в 
содержание инновационной деятельности включается только научная, технологи-
ческая, организационная, финансовая и коммерческая деятельность. Такой огра-
ниченный перечень видов деятельности, относимых к инновационной, не учитыва-
ет значительное число видов деятельности, например цифровизацию. Однако это 
противоречит самой сути инновационной деятельности и правовым актам в этой 
сфере. В частности, подтверждением является Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации», где под цифровыми инновациями понимаются но-
вые или существенно улучшенные продукты (товар, работа, услуга, охраняемый 
результат интеллектуальной деятельности) или процессы, новые методы продаж 
или организационные методы в деловой практике, организации рабочих мест или 
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во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по 
направлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 1 указанного федерального закона. 

Причина такого несоответствия содержания рассматриваемого понятия кроется 
в том, что в настоящее время все отчетливее заметно, что модный несколько лет 
назад курс на инновационное развитие заменен ориентиром на цифровизацию и 
развитие искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует в частности то, что 
по истечении срока реализации Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в нашей стране так и не было разработано и 
принято стратегического документа в данной сфере на новый плановый период. 
Вместе с тем Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 была 
утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на пери-
од до 2030 года, а Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
принята Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы. Более того, все чаще стали появляться сообщения, что цифро-
визация пришла на смену инновации и модернизации [4].

Необходимо отметить, что такая быстрая смена трендов не только не позволяет 
достичь заявленных целей, но и приводит к хаосу в правовом регулировании инно-
вационного развития. Так, в частности, законодатель еще не успел разобраться с 
содержанием категорий «инновация», «инновационная деятельность», как на смену 
им приходят новые не всегда понятные как законодателю, так и правоприменителю 
понятия. 

Понятия «инновация», «информатизация», «цифровизация», «роботизация» и т. п. 
имеют много общего, однако являются самостоятельными дефинициями. Законо-
дателю же, прежде чем давать их определение и использовать для конструирования 
норм уголовного закона, следует разобраться с сущностью и особенностями каж-
дого из них и только после включать их в текст закона. Для обозначения тенденции 
трансформации традиционных объектов и их совершенствования, в результате ко-
торого повышается эффективность использования новшества, более точным и пер-
вичным является понятие «инновация». Инновационная деятельность – это особый 
вид деятельности, отличительной чертой которого является стимулирующий мотив, 
стремление к новизне, что является базовой ценностью личности. В этой связи ин-
новация является стабильной и универсальной категорией, позволяющей обозна-
чить сущность эволюционных, повышающих эффективность изменений, к которым 
относятся в том числе информатизация и цифровизация.

Информатизация же применительно к инновационной деятельности отражает та-
кую ее сторону, как повышение эффективности деятельности в результате примене-
ния информационных технологий. В свою очередь, цифровизация позволяет полу-
чить инновационные результаты за счет перевода информации в такой ее вид, как 
цифровая информация, при помощи новых цифровых технологий, решений, процес-
сов. Общим признаком всех перечисленных понятий является то, что в результате их 
использования повышается эффективность деятельности в применяемой области.

Отмеченные недостатки в понимании сущности и содержания инновационной 
деятельности приводят к неудачам в правовом регулировании отмеченной сферы. 
В полной мере это относится и к уголовному законодательству. Сегодня для уго-
ловного права характерной становится ситуация отсутствия системного подхода в 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

161

применении уголовно-правовых средств для обеспечения нормального функцио-
нирования инновационной деятельности. В этой связи, не определившись с сущно-
стью родового понятия, не имеет смысла вводить в законодательство производные 
от него термины (цифровизация, информатизация и т. п.). 

К сожалению, сегодня законодатель исходит преимущественно из ситуативных 
и несогласованных мер и решений в анализируемой сфере. Проиллюстрируем дан-
ное утверждение. Так, в 2018 г. в УК РФ была введена уголовная ответственность за 
кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денеж-
ных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158). Если в указанной статье в качестве предмета престу-
пления рассматриваются «электронные денежные средства», то в ст. 159.3 преступ-
ное деяние совершается уже с электронными средствами платежа. В настоящее 
время активно ведется включение в законодательство понятий «цифровая валюта», 
«цифровой рубль», однако описанный пример свидетельствует о непостоянстве ис-
пользуемой терминологии в тексте кодекса в отношении уже вполне традиционных 
предметов и результатов инновационной деятельности. 

В свою очередь, отсутствие четкого понимания и разграничения между собой 
таких понятий, как «инновация» и «инновационная деятельность», приводит к неуда-
чам в правовой охране инновационных отношений. Так, в частности, в результате 
инновационной деятельности могут создаваться не только общественно полезные 
результаты, но и вредоносные, например вредоносные компьютерные программы. 
Реагируя на данную ситуацию, законодатель включил в УК РФ ст. 273, предусма-
тривающую наступление уголовной ответственности за создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ. К результатам описанной в 
статье деятельности относятся: а) компьютерные программы; б) иная компьютерная 
информация, заведомо предназначенные для несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтра-
лизации средств защиты компьютерной информации. Исходя из ст. 1261 ГК РФ, под 
компьютерной программой следует понимать представленную в объективной фор-
ме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ 
и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 
включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы 
для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Иными словами, ком-
пьютерная программа является системой, включающей в себя определенное число 
взаимосвязанных элементов, позволяющей ей функционировать как единое целое. 
В свою очередь, согласно примечанию к ст. 272 УК РФ под компьютерной информа-
цией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме элек-
трических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

В связи с вышеизложенным и анализом ст. 273 УК РФ возникает ряд вопросов. В 
частности, что следует понимать под иной компьютерной информаций и как она со-
относится с компьютерной программой. Использование при конструировании ука-
занной статьи союза «либо» позволяет утверждать, что это два самостоятельных и 
равнозначных понятия. Данные понятия неверно соотносить как часть (компьютер-
ная программа) и целое (иная компьютерная информация).

Вместе с тем, как быть в тех случаях, когда лицо создает часть компьютерной 
программы? Следует ли рассматривать подобные деяния как неоконченное пре-
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ступление или признать его оконченным преступлением в виде создания иной ком-
пьютерной информаций. Исходя из формального толкования текста ст. 273 УК РФ 
создание части компьютерной программы нельзя признать оконченным преступле-
нием, поскольку иная компьютерная информация – это понятие, не являющееся си-
нонимичным с понятием компьютерной программы. Однако это противоречит логи-
ке, для устранения чего даже потребовалось разъяснить данную проблему в п. 10 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 
№ 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-
ниях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершен-
ных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет»». 

Представляется, что данная ситуация является следствием несоблюдения зако-
нодателем при создании ст. 273 УК РФ практики конструирования составов престу-
плений, ранее включенных в Особенную часть. Так, при создании ст. 223 и 228 УК РФ 
указано, что преступление образуют действия не только по созданию огнестрельно-
го оружия или наркотических средств, но и основных частей оружия или частей либо 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В этой 
связи возникает вопрос: почему законодатель изначально при конструировании 
статьи не включил туда указание на то, что состав указанного преступление обра-
зует создание части компьютерной программы? В итоге ответ на указанный вопрос 
был получен лишь в 2022 г. в отмеченном выше постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Вместе с тем даже в данном постановлении имеются положения, вызывающие 
сомнения. В частности, в соответствии с п. 11 распространение вредоносных ком-
пьютерных программ или иной вредоносной компьютерной информации состоит в 
предоставлении доступа к ним конкретным лицам или неопределенному кругу лиц 
любым способом, включая продажу, рассылку, передачу копии на электронном но-
сителе либо с использованием сети Интернет, размещение на серверах, предна-
значенных для удаленного обмена файлами. В свою очередь, например, согласно 
п. 22 отмеченного документа под распространением порнографических матери-
алов понимается незаконное предоставление конкретным лицам либо неопреде-
ленному кругу лиц возможности их использования. Выходит, что применительно к 
вредоносным компьютерным программам или иной вредоносной компьютерной 
информации распространение заключается в предоставлении доступа к такой 
информации, то применительно к порнографическим материалам для признания 
факта распространения достаточно только лишь предоставления возможности ис-
пользования таких материалов. Иными словами, распространение вредоносных 
компьютерных программам или иной вредоносной компьютерной информации бу-
дет считаться оконченным преступлением в случае установления факта получения 
вредоносной компьютерной программы хотя бы одним лицом. В то время как для 
признания оконченным преступлением распространения порнографических мате-
риалов достаточно лишь размещения соответствующих материалов независимо от 
того, воспользовалось ли лицо ими или нет. 

Представляется, что такой подход к определению распространения примени-
тельно к различным ситуациям и предметам не только не способствует стабиль-
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ности правоприменительной практики, но и противоречит принципу законности. 
Данная проблема в очередной раз свидетельствует об отсутствии у законодателя 
и правоприменителя системного подхода к вопросу криминализации противоправ-
ных деяний, связанных с появлением различных результатов инновационной дея-
тельности.

Отсутствие у законодателя четкого понимания содержания инновационной де-
ятельности приводит и к другим проблемам. Так, например, объективную сторону 
преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, образуют только создание, исполь-
зование и распространение вредоносных компьютерных программ. Вместе с тем 
инновацией может признаваться не только новая, но и улучшенная разработка, в 
том числе при помощи трансформации. В этой связи в ходе инновационной дея-
тельности может создаваться не только новая вредоносная компьютерная програм-
ма, но и модернизированная или улучшенная. В этой связи с формальной точки зре-
ния отсутствие в ст. 273 УК РФ указания на то, что компьютерная программа может, 
например, модернизироваться, а не создаваться, не позволяет привлечь виновных 
лиц за подобные деяния к уголовной ответственности. 

Предмет преступления по ст. 273 УК РФ образуют только компьютерные про-
граммы либо иная компьютерная информация. В этой связи встает вопрос о том, 
образуют ли состав преступления перечисленные в отмеченной статье деяния, со-
вершенные, например, с цифровой информацией. К сожалению, однозначный ответ 
на данный вопрос на сегодняшний день отсутствует. Казалось бы, исходя из фор-
мального толкования рассматриваемой нормы, в виду того что в ней ничего не ска-
зано о цифровой информации, она не является предметом преступления по ст. 273 
УК РФ. Вместе с тем, в связи с тем что до настоящего времени в законодательстве 
четко не определено, что понимать под цифровой информацией, нередко ее и ком-
пьютерную информацию рассматривают как синонимы. Так, например, по мнению 
Н. А. Зигура, компьютерная информация – это сведения, представленные в элек-
тронно-цифровой форме на материальном носителе, создаваемые аппаратными 
и программными средствами фиксации, обработки и передачи информации [5]. И 
если применительно к электронным и информационно-телекоммуникационным се-
тям косвенно вопрос их разграничения был разъяснен в п. 17 Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 № 37, то относительно 
соотношения понятий «компьютерная информация» и «цифровая информация» во-
прос по-прежнему открыт. 

Подводя итог, следует отметить, что в сегодняшних реалиях, связанных с дина-
мичным развитием инновационной деятельности в целом и отдельных ее направ-
лений в частности, ускоренным внедрением инноваций, требуется своевременное 
реагирование уголовного законодательства на возникающие вызовы. Вместе с тем 
приведенные примеры свидетельствуют о том, что законодательные решения не-
редко принимаются бессистемно, ситуативно, имеют существенные правовые и 
технические недостатки, что приводит к ослаблению уголовно-правовой охраны 
общественных отношений в сфере инновационной деятельности. Причина этого 
заключается и в отсутствии ясности, неоднозначности и аморфности существу-
ющих понятий инновационной деятельности, ее результатов и смежных катего-
рий, которые имеются в теории права и в таком виде проецируются на уголовное 
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законодательство. В этой связи сегодня спустя более 25 лет с момента принятия 
Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» назрела необходимость внесения изменений в данный доку-
мент и закрепления актуальной и четкой дефиниции инновационной деятельности 
и смежных с ней терминов, таких как, например, цифровизация, роботизация и т. п., 
что позволит повысить эффективность правового, в том числе уголовно-правового, 
регулирования данной сферы деятельности и в конечном итоге позволит ускорить 
темпы инновационного развития Российской Федерации и противодействия росту 
преступности в данной сфере. 
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Как строительство и ввод в эксплуатацию новых, так и непрерывная реконструк-
ция действующих объектов недвижимости, необходимых для реализации государ-
ственных функций в сфере исполнения уголовных наказаний, создает надежный 
базис для нормального функционирования и поступательного развития уголовно-
исполнительной системы (УИС), являющейся важнейшим и неотъемлемым элемен-
том правоохранительной системы, обеспечивающей надлежащее функциониро-
вание общественных и государственных отношений. Строительная сфера требует 
значительных государственных ассигнований. Каждый год федеральным бюджетом 
выделяется более 300 млрд руб. для обеспечения нужд пенитенциарной системы 
[1]. Должностные преступления коррупционной направленности, сопровождающие 
все организационные и производственные процессы строительной сферы ФСИН 
России, значительно замедляют реформирование системы исполнения наказаний 
и, как следствие, создают репутационные потери как правоохранительной системы, 
так и для всего государства.
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В рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации президент В. В. Путин обратил особое внимание на необходимость 
наступательной борьбы с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение 
и реализация гражданских и оборонных заказов [2], в число которых входят финансо-
вые процедуры, обеспечивающие строительство объектов недвижимости УИС.

Преступления в строительной сфере занимают отдельное положение в среде 
должностной преступности УИС, что обусловлено рядом криминологических фак-
торов:

– структурные подразделения уполномочены выступать как в качестве заказчи-
ка, так и в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);

– при заключении государственных контрактов и закупок в рамках ведомства 
УИС пользуется льготами, позволяющими миновать процедуры, подразумевающие 
конкуренцию;

– закрытость пенитенциарной системы;
– высокая латентность данной категории преступлений, обусловленная нежела-

нием руководства структурных подразделений «выносить сор из избы»;
– фигуранты преступных действий, как правило, образованные, опытные люди, 

способные тщательно продумать способы укрытия следов преступления; 
– как правило, незаконные действия должностных лиц тщательно замаскированы 

под вполне законные, логичные и обоснованные гражданско-правовые отношения;
– сложность правовых, финансовых и бюрократических процессов, сопрово-

ждающих сферу строительства объектов недвижимости для нужд УИС, требует от 
оперативных сотрудников, уполномоченных на документирование и выявления при-
знаков данной категории преступлений, специальных познаний в области строи-
тельства, финансов, государственных закупок и управления; 

– оказание активного противодействия уголовному судопроизводству, зачастую 
опережающего работу следственных и оперативных подразделений.

Считаем, что раскрытие должностных преступлений, совершаемых при строи-
тельстве объектов УИС, исключительно следственным путем невозможно. Согла-
симся с мнением П. И. Иванова и А. М. Кустова, которые отмечают, что следователь 
объективно не способен осуществлять предварительное следствие и направление 
уголовного дела экономической направленности в суд, опираясь исключительно на 
гласные и состязательные уголовно-процессуальные методы [3, с. 137]. Из сказан-
ного можно сделать вывод, что именно оперативно-розыскное обеспечение уголов-
ного судопроизводства является ключевым звеном в процессах выявления, раскры-
тия и расследования должностных преступлений, совершаемых при строительстве 
объектов недвижимости для нужд УИС. 

Теоретические изыскания в области оперативно-розыскной деятельности оста-
вили ряд неразрешенных вопросов относительно содержания и понятия правового 
института «оперативно-розыскное обеспечение». Мнения ученых по данному во-
просу разнятся. В частности, остается спорным вопрос о моменте начала опера-
тивно-розыскного обеспечения в процессе взаимодействия следственных и опера-
тивных подразделений.

В научной среде преобладает мнение о том, что оперативно-розыскное обеспе-
чение следует ассоциировать исключительно с началом расследования уголовного 
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дела, то есть с момента его возбуждения. Данная позиция отделяет стадии выяв-
ления и документирования преступных действий оперативным путем от процессу-
альных механизмов, регулируемых уголовно-процессуальным законодательством. 

Интересным является мнение И. В. Большакова, который считает, что опера-
тивно-розыскное обеспечение уголовного процесса охватывает деятельность с 
момента реализации оперативных материалов и возбуждения уголовного дела 
или с момента возбуждения уголовного дела и до вступления приговора суда в за-
конную силу, то есть оперативно-розыскное обеспечение охватывает досудебное 
судопроизводство: стадию возбуждения уголовного дела, предварительное рас-
следование, частично судебное производство (назначение судебного заседания, 
судебное разбирательство, апелляционное производство при обжаловании реше-
ния) [4, с. 152].

Также считаем необходимым обратиться к точке зрения А. И. Мелихова, который 
определил оперативно-розыскное обеспечение как правовой институт, примени-
мый к стадиям раскрытия, расследования преступления, рассмотрения уголовного 
дела и осуществления прокурорского надзора исключительно в рамках уголовного 
процесса [5, c. 186]. 

Ранее нами на основе анализа правоприменительной практики и научных изы-
сканий в области оперативно-розыскной деятельности сформулировано мнение 
относительно содержания и понятия правового института «оперативно-розыскное 
обеспечение». Предлагаем определить оперативно-розыскное обеспечение рас-
следования преступлений как отдельный вид оперативно-служебной деятельности 
уполномоченных государственных структур по исполнению федерального законо-
дательства в сфере оперативно-розыскной деятельности, направленной на созда-
ние оптимальных условий, необходимых органам предварительного следствия для 
производства следственных и процессуальных действий [6, с. 196].

Оперативно-розыскное обеспечение расследования должностных преступле-
ний, совершенных при строительстве объектов недвижимости для нужд УИС, на-
правлено на решение ряда задач:

– выявление и надлежащее документирование посредством оперативно-ро-
зыскной деятельности всех эпизодов преступной деятельности;

– установление лиц, так или иначе причастных к преступным проявлениям;
– обеспечение органов следствия информацией, необходимой для планирова-

ния и организации следственных действий;
– установление лиц, осведомленных об обстоятельствах совершенных престу-

плений;
– оказание противодействия незаконным действиям стороны защиты, направ-

ленным на ликвидацию доказательств и следов преступления. 
Ситуация, в которой оказался оперативный работник в рамках оперативно-слу-

жебной деятельности, определяет способы и методы оперативно-розыскного обе-
спечения. А. Ю. Шумилов характеризует оперативно-розыскную ситуацию как со-
вокупность объективного и субъективного свойства, в которых в соответствующий 
период проводится оперативно-розыскная деятельность [7, с. 276]. Сходство опе-
ративно-розыскной и следственной ситуаций очевидно исходя из анализа практики 
правоприменения. 
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Первичный этап расследования уголовных дел о должностных преступлениях, 
совершенных при строительстве объектов УИС, характеризуется возникновением 
следующих оперативно-розыскных ситуаций, определяющих механизмы оператив-
но-розыскного обеспечения:

– сведений о лице, совершившем преступление, и обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию, достаточно для скорейшего окончания расследования и направ-
ления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу;

– сведений о преступлении и обстоятельствах, подлежащих доказыванию до-
статочно, однако не установлено лицо, его совершившее; 

– имеются сведения о событии преступления и лице, совершившем преступле-
ние, но не установлено достаточных данных об иных обстоятельствах его соверше-
ния (например, размер причиненного ущерба, соучастники) [8, с. 150].

При расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных 
при строительстве и реконструкции объектов недвижимости для нужд УИС, в обя-
зательном порядке подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

– круг должностных лиц, производящих закупку для обеспечения государствен-
ных нужд, являющихся членами Единой комиссии по осуществлению закупок това-
ров, работ и услуг, ответственных за распределение бюджетных средств и осущест-
вляющих контроль за их расходованием [9, с. 186];

– участники закупки, руководители контрагента государственного заказчика, 
бухгалтер и иные сотрудники, обязанности которых связаны с осуществлением за-
купок, лица, осуществляющие фактическое руководство компанией, направление 
деятельности организации [10, с. 62];

– обстоятельства заключения государственного контракта на строительство 
либо реконструкцию объекта недвижимости;

– ход и полнота исполнения государственного контракта;
– наличие признаков хищения денежных средств и их объемы;
– преступный сговор и наличие признаков соучастия лиц, задействованных в 

процессе строительства;
– признаки материальной заинтересованности и преступного обогащения.
Проблемные вопросы, касающиеся оперативно-розыскного обеспечения рас-

следования должностных преступлений, совершаемых при строительстве объектов 
УИС, вытекают из анализа судебно-следственной практики:

– спешка и стремление оперативных сотрудников к скорейшей передаче результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в следственные органы, что в итоге сказыва-
ется на качестве проводимой работы по документированию преступной деятельности;

– фактическое прекращение оперативно-розыскного обеспечения со стороны 
оперативного аппарата после передачи материалов в следственный орган;

– полное отсутствие либо крайне слабые познания оперативных сотрудников в 
сферах строительства, государственных закупок, управления УИС;

– некачественное проведение оперативными сотрудниками оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Наличие у оперативных сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскное 
обеспечение расследования должностных преступлений в строительной сфере 
УИС, сформированных компетенций в области строительства, государственных за-
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купок и управления УИС, является гарантией надлежащего исполнения ими долж-
ностных обязанностей. В свою очередь формирование указанных компетенций на-
прямую зависит от методического и методологического обеспечения оперативных 
подразделений по рассматриваемому направлению деятельности.

Подводя итог, следует отметить, что эффективная борьба с должностной пре-
ступностью в строительной сфере УИС напрямую зависит от качественного опера-
тивно-розыскного обеспечения расследования указанной категории уголовных дел 
на всех стадиях уголовного судопроизводства. Качественная теоретическая под-
готовка оперативных сотрудников позволит избежать большинства обозначенных 
проблем, несмотря на особенности процесса организации реконструкции и строи-
тельства объектов недвижимости УИС. Считаем целесообразным подготовить ме-
тодические рекомендации для оперативных сотрудников подразделений собствен-
ной безопасности по выявлению и предупреждению должностных преступлений в 
строительной сфере УИС.
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Проблема нелегальных передач запрещенных предметов заключенным в уч-
реждениях системы исполнения наказаний остается актуальной. Сотрудники уч-
реждений ежегодно предотвращают множество попыток передачи запрещенных 
предметов, которые могут использоваться для совершения преступлений и под-
держки различных форм нелегальной деятельности. В настоящее время учрежде-
ниями системы исполнения наказаний уделяется особое внимание превентивным 
мерам противодействия незаконному поступлению запрещенных вещей заключен-
ным [1, с. 156]. Данное обстоятельство обусловлено тем, что наблюдается устойчи-
вая тенденция к росту правонарушений, связанных с незаконной доставкой запре-
щенных предметов. Присутствие таких запрещенных предметов у заключенных в 
учреждениях УИС может вызвать нарушение порядка содержания и даже способст-
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вовать совершению преступлений. Для профессиональной организации борьбы с 
проникновением запрещенных предметов необходимо учитывать способы и ме-
ханизм их поступления в зависимости от вида запрещенных предметов [2, с. 38]. 
Целью сотрудников ФСИН России является предотвращение незаконного оборота 
запрещенных предметов в местах лишения свободы. Данный процесс закономер-
ный, поэтому основная задача заключается в его минимизации. Особое внимание 
уделяется предметам, которые могут представлять опасность для организации де-
ятельности учреждений УИС (обеспечение безопасности лиц, организация испра-
вительного процесса и т. д.).

Одно из ключевых средств коррекции поведения осужденных – это установлен-
ный процесс выполнения и отбытия наказания (режим), который включает запрет 
для осужденных иметь при себе, получать в посылках или передачах, а также поку-
пать определенные предметы и пищевые продукты, перечень которых определяется 
правилами внутреннего распорядка [3]. Несмотря на принимаемые сотрудниками 
учреждений УИС меры этот запрет очень часто нарушается как осужденными, так и 
другими лицами. Исследуя правовые аспекты организации профилактических мер 
по предотвращению передачи запрещенных предметов в исправительные учреж-
дения, рассмотрим некоторые проблемы, связанные с правовым регулированием 
данной сферы и препятствующие созданию условий для реализации целей уголов-
но-исполнительного законодательства Российской Федерации, заключающихся в 
исправлении осужденных, предупреждении правонарушений и преступлений как 
осужденными, так и иными гражданами.

Рост числа незаконных средств связи среди осужденных, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, ведет к увеличению совершаемых преступлений 
(кражи, мошенничество и др.). Создавшаяся ситуация потребовала разработки со-
ответствующих мер реакции и противодействия не только преступлениям в испра-
вительных учреждениях, но и незаконному доступу осужденных к средствам связи. 
Неслучайно данной теме было посвящено заседание круглого стола на тему «За-
конодательные меры противодействия преступлениям, совершаемым с использо-
ванием мобильных средств связи лицами, находящимися в местах лишения сво-
боды», проведенное в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации [4]. Кроме того, в Совете безопасности Российской Федерации рассмо-
трен вопрос о реализации комплекса неотложных мер профилактического и опера-
тивно-технического характера, направленных на пресечение фактов неправомер-
ного использования средств мобильной связи в учреждениях УИС [5]. В результате 
проведенных мероприятий были приняты решения о мерах противодействия, ос-
нованные на укреплении выполнения планов учреждений и органов ФСИН России 
в области организации предотвращения передачи запрещенных предметов осуж-
денным, отбывающим наказание. При этом, на наш взгляд, следовало бы не только 
ограничиться принятыми решениями, но и рассмотреть возможность ужесточения 
ответственности для граждан, осуществляющих доставку на территорию (террито-
рию, прилегающую к учреждению УИС, на которой установлены режимные требова-
ния) запрещенных предметов с последующей передачей (перебросом, проносом, 
провозом, с использованием беспилотных летательных аппаратов и т. д.) лицам, от-
бывающим наказание. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время административная ответствен-
ность является основным видом юридической ответственности, установленным 
законодательством для граждан за передачу либо попытку передачи любым спо-
собом предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или 
использование которых запрещено законом (ст. 19.12 КоАП РФ) [6, с. 147]. В ходе 
проведенных многочисленных научных исследований было установлено, что субъ-
ектами осуществления передач запрещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС, являются родственники, друзья, знакомые и т. п. Реализация та-
ких действий направлена на компенсацию ограничений, предусмотренных правила-
ми внутреннего распорядка для лиц, содержащихся в учреждениях УИС (перечень 
предметов, веществ и продуктов питания, которые запрещается получать, хранить, 
приобретать). На данный момент сложившаяся в субъектах Российской Федерации 
практика применения судами мер административной ответственности показывает, 
что средний размер штрафных санкций составляет 3 тыс. руб., максимальный раз-
мер (5 тыс. руб.) санкции практически не применяется. 

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что граждане осуществля-
ют доставку запрещенных предметов, в том числе на платной основе. При этом сто-
имость такой услуги зависит от вида учреждения УИС. Так, для исправительных уч-
реждений стоимость доставки запрещенных предметов составляет от 3 тыс. до 10 
тыс. руб., для следственных изоляторов – от 20 тыс. до 30 тыс. руб. [7, с. 32]. Размер 
предусмотренных сумм определяется на основе сложности условий доставки и пе-
редачи запрещенных предметов в исправительные учреждения (условия изоляции 
осужденных: камерное размещение или проживание в общежитии; нахождение за 
пределами учреждения; перемещение без сопровождающих лиц или сопровожде-
ния административного персонала).

По нашему мнению, в настоящее время такая мера ответственности явно не-
достаточна, поскольку в реальности компенсация за доставку запрещенных вещей 
значительно выше, чем размер административного наказания. При этом следует 
согласиться с точкой зрения тех авторов, кто утверждает, что главная цель админи-
стративной ответственности заключается в наказании, связанном с возникновени-
ем нежелательных личных последствий [8, с. 55].

Незначительный размер штрафа не соответствует характеру и уровню обще-
ственной опасности подобных административных нарушений и не выполняет роль 
адекватного сдерживающего механизма для соблюдения установленных ограни-
чений. Кроме того, на наш взгляд, одним из существенных недостатков ст. 19.12 
КоАП РФ в части более эффективного правового воздействия на граждан, ранее 
привлеченных к подобному виду наказания и вновь осуществляющих доставку за-
прещенных предметов, является отсутствие нормы, предусматривающей значи-
тельное увеличение административного штрафа за повторное административное 
правонарушение в рассматриваемой области общественных правоотношений [9, 
с. 41]. Знание гражданами указанных обстоятельств способствует совершению 
незаконных доставок и передач запрещенных предметов лицам, отбывающим на-
казание в учреждениях УИС, созданию неблагоприятных условий для применения 
сотрудниками УИС предусмотренных средств исправления, совершению новых 
правонарушений и преступлений. 
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В настоящее время вопросы незаконного поступления запрещенных предме-
тов на территорию учреждений ФСИН России очень актуальны и факты появления 
запрещенных предметов в учреждениях УИС остаются проблемой сотрудников уч-
реждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы [10, с. 145].

Нами проведен анализ статистических показателей изъятия запрещенных пред-
метов в учреждениях УИС с 2017 по 2022 г., исходя из которого можно сделать вывод 
о том, что ежегодно увеличивается количество изымаемых запрещенных веществ 
и предметов. Это может быть связано с изменением криминологической характе-
ристики осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС. В частности, в 
местах лишения свободы концентрируются лица, осужденные два и более раза, со-
вершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. В своем исследовании С. С. Га-
лахов отмечает, что таких осужденных в настоящее время более 80 % от общей 
численности [11, с. 7]. Данная категория осужденных, как правило, придерживается 
криминальной субкультуры, знает особенности осуществления надзора, обладает 
навыками сокрытия запрещенных предметов, более конспиративны при организа-
ции незаконных действий. Данные характеристики осужденных, несомненно, могут 
способствовать увеличению количества запрещенных предметов в местах лишения 
свободы.

Кроме того, способы доставки и передачи становятся более изобретательны-
ми и изощренными. В одном из научных выступлений при рассмотрении вопросов 
укрепления режима в учреждениях УИС исполняющий обязанности начальника от-
дела по взаимодействию с правоохранительными органами и борьбе с террориз-
мом УФСИН России по Республике Татарстан В. Данник справедливо отметил, что 
«методы скрытой передачи запрещенных вещей осужденным от родных и других 
лиц проявляются с возрастающей изощренностью и творчеством» [12]. Безусловно, 
действия данных лиц по тщательному сокрытию запрещенных предметов абсолют-
но понятны. При этом сотрудники учреждений УИС, осуществляющие организацию 
и проведение мероприятий по профилактике поступления запрещенных предме-
тов, должны не только принимать превентивные меры, но и реализовывать их пер-
спективные направления. Реализация таких направлений может быть основана не 
только на тщательном анализе случаев выявления попыток доставки запрещенных 
предметов в места лишения свободы с выявлением причин и условий, способству-
ющих доставке, но и на учете международной практики. Такой подход позволит бо-
лее тщательно применять меры профилактического характера с учетом прогнози-
руемых вариантов.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема увеличения случаев неле-
гальной доставки осужденным средств мобильной связи и комплектующих к ним 
(сим-карты, зарядные устройства). Однако наличие средств связи у лиц, отбыва-
ющих наказание в учреждениях УИС, негативно сказывается на процессе пред-
варительного расследования. Это связано с тем, что подобные средства часто 
используются для направления угроз участникам уголовного разбирательства, вза-
имодействия с членами преступных группировок на воле, а также для совершения 
новых противоправных действий.

Для повышения эффективности принимаемых правовых мер в деятельности 
по профилактике поступления в места лишения свободы запрещенных предметов 
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нами были проведены исследования, на основе которых предложено внесение из-
менений в административное и уголовно-исполнительное законодательство Рос-
сийской Федерации [13, с. 9; 14, с. 50]. В настоящее время предлагаемые нами 
изменения в административное законодательство Российской Федерации были от-
ражены депутатом Государственной Думы А. Хинштейном [15]. В частности, пред-
ложено увеличение административного штрафа за передачу либо попытку переда-
чи запрещенных предметов в учреждения УИС, в том числе за повторное подобное 
правонарушение. При этом следует отметить, что особенность предлагаемых из-
менений – внесение их не только в административное законодательство, но и в 
уголовное. Отметим, что Правительство Российской Федерации официально под-
держало инициативу об усилении административной ответственности за передачу 
средств мобильной связи в места лишения свободы. Складывающаяся ситуация в 
учреждениях исполнения наказаний, касающаяся предотвращения незаконного по-
ступления запрещенных предметов, требует комплексного решения. Она должна 
включать в себя эффективные правовые меры по воздействию на тех, кто организу-
ет доставку таких предметов. Подобная ситуация наблюдается и в пенитенциарных 
учреждениях за рубежом. Так, при обобщении опыта некоторых стран в вопросах 
привлечения граждан за передачу запрещенных предметов в исправительные уч-
реждения можно сделать вывод о том, что граждане могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности за передачу не только наркотических средств и оружия, но 
и за передачу средств связи. Такие жесткие законодательные меры обусловлены в 
первую очередь обеспечением безопасности персонала учреждений пенитенциар-
ной системы и содержащихся лиц.

Таким образом, важным представляется вопрос перекрытия путей доставки 
средств связи. В ходе проведенного исследования авторами вполне обоснованно 
отмечено, что чем больше в учреждениях УИС средств связи, тем легче организо-
вать доставку других запрещенных предметов [7, c. 196].

Для изучения отдельных аспектов организации служебной деятельности со-
трудников учреждений УИС, связанных с профилактикой поступления запрещенных 
предметов, нами проведено анкетирование. Так, на вопрос «Является ли действую-
щий административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. достаточной сум-
мой для эффективного воздействия на граждан, осуществляющих доставку запре-
щенных предметов в учреждения УИС?» 88 % респондентов ответили, что данная 
сумма является недостаточно эффективной мерой воздействия на граждан и сни-
жения количества попыток доставки запрещенных предметов лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, 12 % опрошенных дали положительный ответ.

На вопрос «Имелись ли в учреждении по Вашему месту службы случаи неодно-
кратного задержания лиц, осуществляющих доставку запрещенных предметов?» 
58 % опрошенных ответили положительно, 37 % – отрицательно, 5 % респондентов 
сомневаются.

На вопрос «Необходимо ли, по Вашему мнению, создать единую информацион-
ную базу с указанием граждан, привлеченных к административной ответственности 
за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов в учреждения УИС» 
93 % опрошенных ответили утвердительно, 2 % – не видят в этом необходимости, 
4 % сомневаются.
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Исходя из полученных результатов, считаем целесообразным увеличить сум-
мы административного штрафа для лиц, ранее привлеченных к административной 
ответственности за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов в 
учреждения УИС, и создать информационную базу с указанием граждан, привле-
ченных к административной ответственности за передачу либо попытку передачи 
запрещенных предметов в учреждения УИС. 

Отвечая на вопрос «По Вашему мнению, применение интерактивных образо-
вательных технологий (в том числе моделирование отбора предметов, запрещен-
ных к хранению, приобретению и т. д.) в служебно-боевой подготовке сотрудников 
учреждений УИС будет способствовать повышению качества надзора», 85 % дали 
положительный ответ, 15 % – отрицательный. Это свидетельствует о том, что в 
практической деятельности сотрудников учреждений УИС необходимы меропри-
ятия, повышающие бдительность при проведении обысковых и досмотровых ме-
роприятий для выявления сокрытых запрещенных предметов, отработки методов 
обнаружения и т. п. 

Кроме того, с учетом существующей практики (наблюдается ежегодное увели-
чение) доставки запрещенных предметов в учреждения УИС с использование БПЛА, 
87 % опрошенных сотрудников считают необходимым наделить их правом самосто-
ятельного принятия решения пресечения полетов БПЛА над охраняемой террито-
рией и прилегающей к учреждению территорией, на которой установлены режим-
ные требования, при наличии соответствующих оснований, 13 % не видят в этом 
необходимости. 

Кроме того, считаем необходимым наделить правом сотрудников учреждений 
УИС составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного простран-
ства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства». Для повышения эф-
фективности организации надзора за участками территорий, прилегающих к уч-
реждению УИС, на которых устанавливаются режимные требования, являющихся 
наиболее благоприятными (отсутствие освещения, неисправность системы видео-
наблюдения, громкоговорителей и т. п.) для граждан, осуществляющих перебросы 
запрещенных предметов через запретные зоны учреждения, предлагаем использо-
вать беспилотные летательные аппараты, состоящие на вооружении в учреждении 
УИС. Ранее нами уже был проведен эксперимент на учебном полигоне Пермского 
института ФСИН России, имитирующем исправительную колонию, по применению 
такого аппарата для оптимизации сил надзора, который показал свою эффектив-
ность [16, с. 620]. Кроме того, результаты опроса сотрудников показали, что суще-
ствующий в настоящее время алгоритм пресечения незаконных полетов беспилот-
ных летательных аппаратов над территориями учреждений УИС и прилегающими к 
ним зонами, на которых установлены режимные требования, требует внесения со-
ответствующих изменений [17]. Их причиной является то, что время, потраченное на 
обнаружение беспилотного летательного аппарата сотрудниками УИС, подачу соот-
ветствующего доклада должностному лицу учреждения и получение распоряжения 
о пресечении полета, может быть использовано правонарушителем для того, чтобы 
скрыться.
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В заключение необходимо отметить, что в настоящее время несмотря на увели-
чение количества осужденных три и более раз, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления, ведущих криминальный образ жизни, сотрудники учреждений УИС 
успешно выполняют профессиональные задачи по предотвращению поступления, 
распространения, изготовления, хранения и использования запрещенных предме-
тов. Это способствует обеспечению безопасности внутри учреждений, укреплению 
законности и поддержанию правопорядка.

Представляется, что сформулированные предложения по совершенствованию 
института административной ответственности за передачу запрещенных предме-
тов осужденным в местах лишения свободы и лицам, содержащимся под стражей, 
направленные на повышение эффективности мер предупреждения доставки граж-
данами запрещенных предметов, будут способствовать сокращению количества 
правонарушителей и, следовательно, созданию условий для обеспечения право-
порядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должност-
ных лиц и граждан, находящихся на территории учреждений УИС. Для обучения со-
трудников отделов безопасности (режима и надзора) и других заинтересованных 
лиц, которые принимают участие в проведении обысков и досмотров в учреждениях 
УИС, следует использовать интерактивные образовательные технологии, которые 
помогут закрепить знания и навыки профессиональной деятельности.
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А н н о т а ц и я . Для решения вопросов эффективной дифференциации 
осужденных, которая способствует достижению целей уголовно-исполни-
тельного законодательства, необходимо рассмотреть правовую категорию 
«положительно характеризующийся осужденный». Процесс отбывания нака-
зания должен способствовать созданию предпосылок успешной социальной 
адаптации осужденного после его освобождения из мест лишения свободы. 
В статье поднимается проблема, что достаточно часто содержательная сущ-
ность признания осужденного положительным ограничивается границами 
срока лишения свободы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : положительно характеризующийся осужденный; 
исправление; ресоциализация; социальная адаптация; дифференциация 
осужденных.
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A b s t r a c t . In order to address issues of effective differentiation of convicts, which 
contributes to the achievement of penal legislation goals, it is necessary to consider 
the legal category “positively characterized convict”. The process of serving a 
sentence should contribute to the creation of prerequisites for successful social 
adaptation of the convicted person after his/her release from prison. The article 
raises the problem that the substantive essence of the recognition of a convicted 
person as positive is often limited by the imprisonment term.
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F o r  c i t a t i o n :  Savushkin S.M. A positively characterized convict and (or) law-
abiding citizen. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private 
and public law, 2023, no. 3 (23), pp. 184–188. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3. 
022.

В современной уголовно-исполнительной системе России применительно к ли-
шению свободы требует разрешения глубокое и объективное противоречие между 
необходимостью изоляции осужденных и их успешной ресоциализацией. Положи-
тельно характеризующийся осужденный (как и любой другой) в условиях изоляции 
зачастую теряет навыки, необходимые для самостоятельной правопослушной жиз-
ни после освобождения.

Личность осужденного к лишению свободы является главным объектом воспи-
тательно-предупредительного и карательного воздействия. В этих условиях А. Г. Ан-
тонян отмечает, что необходимо глубокое и всестороннее ее изучение и описание [1, 
с. 21]. Важную роль в этом играют оценочные категории, характеризующие поведе-
ние и личность осужденных.

В законе можно обнаружить, что оценочная категория «положительно характе-
ризующийся» встречается достаточно часто (ст. 78, 95, 113, 128, 175 УИК РФ), а в 
практической деятельности исправительных учреждений используется постоянно. 
В контексте положительного образа осужденного также встречаются категории 
«хорошее поведение», «добросовестное отношение», «уважительное отношение», 
«примерное поведение», «активное участие» и т. д. Встречаются ситуации, при ко-
торых осужденный в процессе отбывания наказания администрацией исправитель-
ного учреждения характеризуется положительно, но после освобождения не желает 
и (или) не может вести законопослушный образ жизни.

Анализ действующих уголовно-исполнительных норм позволяет сделать вы-
вод, что многие обязанности и запреты для осужденных к лишению свободы про-
диктованы не столько целями уголовно-исполнительной деятельности, сколько 
необходимостью обеспечения иных аспектов деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, ее учреждений и органов (организационный, управленческий и т. д.). 
Складывающееся при таком подходе противоречие между идеальным осужденным 
и идеальным гражданином, которое давно уже заняло общее место в пенитенци-
арной науке [2, с. 75], не может не отразиться на эффективности достижения це-
лей уголовно-исполнительного законодательства, о чем свидетельствует уровень 
постпенитенциарного рецидива, составляющий, по разным исследованиям, от 30 
до 50 % [3, с. 28].

Для успешного достижения целей уголовно-исполнительного законодательства 
необходимо разобраться с законодательным понятием исправления осужденного, 
а также оценочными категориями «положительно характеризующийся» и «ресоциа-
лизация».

В. А. Уткин отмечает, что цельной концепции ресоциализации до сих пор не вы-
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работано не только в России, но и в других странах. Ресоциализация в буквальном 
смысле означает восстановление позитивных социальных связей осужденного. Ис-
правление также направлено на это, однако о единстве исправления и ресоциализа-
ции можно говорить лишь при непосредственном нахождении человека в общности, 
где он должен социализироваться. Понятно, что это возможно лишь при наказаниях, 
не связанных с изоляцией от общества. В условиях лишения свободы исправление – 
лишь создание субъективных (мотивационная сфера) и объективных (формирование 
внешних личностных качеств) предпосылок ресоциализации [2, с. 75].

Представляется логичным, что понятие «положительно характеризующийся 
осужденный» должно использоваться в контексте создания предпосылок последу-
ющей успешной ресоциализации. Странным видится ситуация, при которой осуж-
денные к лишению свободы, ранее отбывавшие лишение свободы, в очередной раз 
положительно характеризуются администрацией исправительного учреждения, что 
позволяет им пользоваться дополнительными привилегиями, освобождаться ус-
ловно-досрочно и в последующем снова совершать преступления.

В вопросах исправления осужденных необходимо придерживаться позиции 
С. В. Познышева, который отмечал, что исправление должно пониматься реали-
стично – не превращение закоренелого вора в высоконравственного выдающего-
ся человека, а формирование «социальногодного», способного жить непреступно, 
честным трудом [4]. Ключевым словом здесь является «формирование». На первое 
место должны выходить вопросы приобретения осужденными навыков, которые по-
зволят им жить после освобождения в соответствии с законом, а вопросы отсут-
ствия нарушений режима должны быть вторичны. 

На сегодняшний день законодатель под исправлением осужденных также в пер-
вую очередь понимает процесс, а уже после – результат. Под исправлением в ст. 9 
УИК РФ понимается формирование у осужденных уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития 
и стимулирование правопослушного поведения.

Нам представляется достаточно обоснованной позиция В. И. Селиверстова, ко-
торый отмечает, что цели уголовно-исполнительного законодательства сформули-
рованы как некий набор идеальных ценностей, которые служат ориентиром в деле 
противодействия преступности. По его мнению, не всегда данные ценности, высту-
пающие в качестве цели, достижимы, тем более в общественных процессах, коим 
является исполнение уголовных наказаний. Поэтому постановка вопроса об отказе 
от цели исправления осужденных по причине фактического неблагоприятного по-
ложения в уголовно-исполнительной системе напоминает собой капитуляцию пе-
ред криминалом [5, с. 32.].

В. А. Уткин подчеркивает, что исправление осужденных как цель уголовно-ис-
полнительного законодательства далеко не всегда достигается на практике, свиде-
тельством чему, в частности, служат довольно высокие (хотя далеко не катастрофи-
ческие и вполне сопоставимые с показателями западных стран) данные о рецидиве 
преступлений среди освобожденных из мест лишения свободы [6, с. 36].

Для улучшения ситуации с уровнем рецидива преступлений среди освобожден-
ных из мест лишения свободы нам представляется необходимым анализ указанных 
данных по каждому исправительному учреждению. Такие данные сегодня не анали-
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зируются, потому можно утверждать об отсутствии эффективного механизма оцен-
ки достижимости исправления осужденных. 

Одним из показателей достижения цели по исправлению осужденных является 
отсутствие рецидива у лиц, отбывших уголовное наказание. Безусловно, этому спо-
собствует огромная работа, которую проводят с осужденными в период исполнения 
наказания сотрудники уголовно-исполнительной системы. Не вызывает сомнений 
значимость различных приемов, способов и средств, которые при этом использу-
ются, о чем свидетельствует нормативное закрепление средств исправления в уго-
ловно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. В свою очередь 
данные о прошлых судимостях не учитываются при положительной характеристике 
осужденного.

Эффективная реализация различных приемов, методов и средств в процессе 
исправления осужденных возможна в условиях качественной дифференциации 
осужденных. Данный институт воплощается в жизнь посредством норм, закреплен-
ных в законодательстве, и кропотливой работы сотрудников исправительных учреж-
дений. Ошибки в данной работе способствуют увеличению ряда показателей, таких 
как уровень правонарушений и преступлений в местах лишения свободы, которые 
негативно сказываются на общей характеристике степени исправления осужден-
ных, а в некоторых случаях делают проделанную работу неэффективной.

В. Е. Южанин предлагает прогрессивные методы решения вопросов классифи-
кации осужденных. По его мнению, необходимо, чтобы групповая классификация и 
распределение осужденных в исправительном учреждении осуществлялись с уче-
том меняющейся структуры пенитенциарных учреждений, в которых могут созда-
ваться различные изолированные участки с содержанием в них разного континген-
та осужденных [7, с. 14].

И. А. Смирнов верно отмечает, что одним из недостатков российской прогрес-
сивной системы отбывания наказания является недостаточная проработка инсти-
тута переходного режима от изоляции к полусвободе. Наличие данного элемента 
призвано обеспечить постепенный переход к вольной жизни, что, в свою очередь, 
положительно отразится на адаптации осужденного лица к условиям свободного 
социума [8, с. 165].

По нашему мнению, в условия полусвободы необходимо переводить положи-
тельно характеризующихся осужденных, которые приобрели или имели профес-
сию и трудовые навыки, которые позволят им вести законопослушный образ жизни 
после освобождения. Признавать положительно характеризующимися следует тех 
осужденных, у которых сформированы предпосылки для законопослушной жизни 
после освобождения из исправительного учреждения, а не тех, у кого отсутствуют 
взыскания. 
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А н н о т а ц и я . В настоящее время отмечается ухудшение качественных по-
казателей преступности несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних, 
ведущих антиобщественный образ жизни и совершающих преступления, 
широкое распространение имеют различного рода социальные патологии, 
в том числе пьянство и наркомания. В статье дается характеристика этих 
патологий и раскрывается их негативное влияние на мировоззрение и по-
веденческую активность лиц несовершеннолетнего возраста. Авторы при-
ходят к выводу, что распространение среди несовершеннолетних социаль-
ных патологий является серьезной криминологической проблемой и требует 
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воспитательных мероприятий среди родителей и лиц, их замещающих.
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В последние два десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
противоправного поведения несовершеннолетних. Ежегодно сокращается коли-
чество лиц, осужденных к реальным наказаниям, в том числе к лишению свободы. 
Действительными факторами, оказавшими влияние на положительную динамику 
преступности несовершеннолетних, можно назвать недостатки и упущения в соци-
ально-демографической сфере, а также профилактике антиобщественного пове-
дения подростков. Одновременно происходит ухудшение качественных характери-
стик преступности данной категории осужденных.

Современный тренд жестокости, пьянства и наркомании среди несовершенно-
летних является серьезной проблемой для России. Согласно результатам отдель-
ных исследований между увеличением случаев употребления несовершеннолет-
ними спиртных напитков и наркотических средств и динамикой совершаемых ими 
правонарушений существует прямая и устойчивая корреляционная зависимость.

Наркотизация и алкоголизация детей и подростков обусловливают раннее при-
общение несовершеннолетних к криминальному образу жизни, а также способ-
ствуют активизации различных форм девиантного поведения с психическими от-
клонениями. По отдельным исследованиям прядка 40 % несовершеннолетних, 
госпитализированных в психиатрические клиники с выявленными различного рода 
делинквентными формами поведения, также являются наркозависимыми людьми 
[1].

Распространение в подростковой среде социальных патологий в различной сте-
пени выраженности в купе с низким уровнем интеллектуального и морально-нрав-
ственного развития обусловливают приобщение несовершеннолетних к антиобще-
ственному образу жизни.

В настоящее время существуют различные определения антиобщественного об-
раза жизни несовершеннолетних. Например, согласно одному из них он представ-
ляет собой систему свойственных им форм жизнедеятельности, характеризуемых 
противоправным и аморальным содержанием, детерминированным комплексом 
социальных, психологических, социально-психологических факторов. Согласно 
другому под ним следует подразумевать совокупность типичных, предопределен-
ных отрицательными факторами окружающей среды, возрастными и социально-
психологическими особенностями личности, форм и способов жизнедеятельности 
несовершеннолетних, которые создают их ценностные ориентации антиобществен-
ного свойства, что в итоге находит свое проявление в отклоняющемся от общепри-
знанных социальных и правовых норм поведении [2]. 

Необходимо понимать, что в отличие от взрослых у несовершеннолетних пре-
вращение социально приемлемого образа жизни в аморальный, а впоследствии в 
антисоциальный и даже криминальный происходит гораздо быстрее и более неза-
метно [3].

Отмечаемое учеными достаточно продолжительное кризисное состояние рос-
сийского общества неизбежно способствует привыканию подростков к противо-
правному образу жизни, совершению преступлений, формирует у них криминальные 
навыки и привычки и т. п. Это создает реальную опасность для роста преступности в 
стране, ухудшения ее показателей, снижает эффективность профилактической ра-
боты правоохранительных органов [4].
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Как отмечают исследователи, совершение преступлений для несовершеннолет-
них является своеобразным проявлением озорства, доказательством их взросле-
ния. Это дает им возможность самоутвердиться, особенно среди представителей 
своей референтной группы.

Продолжительное совершение поступков негативного характера способствует 
вырабатыванию у несовершеннолетних определенного стереотипа поведения, ко-
торый в конечном итоге предопределяет характер и направленность их образа жиз-
ни, трансформируется в обязательный элемент образа жизни. Следование обыча-
ям и традициям, стереотипам поведения антисоциального образа жизни рано или 
поздно приводит к совершению несовершеннолетними преступных деяний, при 
чем происходит это достаточно быстро в силу неспособности таких лиц объективно 
оценивать происходящее вокруг и сдерживать свое поведение [5].

Тем не менее знание и понимание социально-правовой природы детерминации 
и ведения несовершеннолетними антиобщественного образа жизни позволяют со-
трудникам правоохранительных органов своевременно осуществлять профилакти-
ку преступности среди несовершеннолетних. Оперативное выявление преступных 
намерений среди рассматриваемой категории граждан способствует эффективной 
профилактической работе, реализации воспитательно-профилактических мер воз-
действия. Нереагирование или недостаточное реагирование со стороны служите-
лей правопорядка на таких несовершеннолетних приводит к тому, что для послед-
них антиобщественный и даже криминальный образ жизни становится привычным 
делом, что совершенно недопустимо [6; 7].

Вместе с тем многие подростки, ведущие антиобщественный образ жизни, зача-
стую остаются вне поля зрения служителей правопорядка. Исследования некоторых 
ученых указывают на то, что среди несовершеннолетних, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, на учете в данных органах до совершения преступления не 
состояло около 40 %, а их поведение носило антиобщественный характер.

Антиобщественный образ жизни несовершеннолетних получает свою реализа-
цию не только в их противоправном поведении, но и в деформированном воспри-
ятии, негативном отношении к труду, учебе и культуре, общению с окружающими. 
Неоднократное совершение правонарушений еще больше укрепляет эту позицию, 
способствуя еще большей деформации мировоззренческой сферы, что зачастую 
приводит к криминальному образу жизни и поведения [8].

Отклоняющееся поведение несовершеннолетних играет особую роль в генези-
се их морального сознания в период взросления [9].

Взросление представляет собой особый период в жизни каждого человека, во 
время которого не исключены различного рода поведенческие отклонения от обще-
признанных норм и правил поведения.

Стремление к автономии, самоактуализации, потребность в самопознании, са-
моутверждении в мире и самоопределении в нем иногда формируют у подростков 
недоверие к общественным социальным институтам. Институты общества функ-
ционируют в соответствии с общепринятыми правилами, оформленным в законы. 
Возникающее неприязненное отношение молодых людей к общественным инсти-
тутам, обусловленное субъективным несогласием с механизмами социального бы-
тия, приводят их к конфликту с обществом и законом. 
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Как отмечают исследователи, субъективные потребности подростков-деви-
антов характеризуются наличием различного рода общественно отрицательных и 
примитивных потребностей, совмещающихся с отсутствием долговременных по-
ложительных перспектив социального развития. Жизненные планы таких несовер-
шеннолетних ограничиваются удовлетворением сиюминутных потребностей и ос-
новываются только на ближайших перспективах.

При изучении подростков-девиантов исследователями установлено, что их ми-
ровоззрению свойственны ограниченность, относительная бедность познания, до-
статочно низкий уровень рефлексии ценностно-смысловых ориентиров собствен-
ной жизни. Их поведение базируется в большей степени на внешних оценочных 
критериях, некритичном принятии навязываемых значимым для них социумом как 
реальных, так и воображаемых эталонов, норм и стереотипов поведения [5].

Несовершеннолетним с отклоняющимся поведением характерна несколько из-
вращенная потребность в самозащите, общении, товариществе, что в конечном 
итоге порождает искаженные представления об этих жизненных ценностях. Для та-
ких несовершеннолетних свойственны достаточно слабая социальная активность и 
нестабильное положение в коллективе сверстников, вследствие чего они оказыва-
ются вне системы межличностного взаимодействия, которая объединяет всех чле-
нов подросткового коллектива. Стремление занимать необходимое неформальное 
положение в коллективе при отсутствии достаточных возможностей достигнуть его 
принятыми в этом коллективе способами приводит к завоеванию его иными, чаще 
всего отрицательными средствами и методами [10].

Внутренняя самооценка подростков-девиантов является пока еще не достаточ-
но изученной областью психологии человека. Особенность проявления самооценки 
несовершеннолетних правонарушителей в основном наблюдается в ее завышен-
ном уровне, что демонстрируется в завышении собственной оценки и неподкре-
пленным ничем преувеличении своих возможностей. Вместе с тем для некоторой 
части подростков-девиантов свойственна и весьма низкая самооценка. Как считают 
некоторые исследователи, пониженная самооценка способствует переориентации 
несовершеннолетних на антисоциальный путь своего развития. 

Как известно, одним из мотивов, предопределяющих развитие личности, вы-
ступает стремление к самоуважению. В ситуации, когда у несовершеннолетнего по 
каким-то причинам развивается и укрепляется низкая самооценка, его субъектив-
ная потребность в самоуважении значительно обостряется, тем самым заставляя 
искать различные способы ее удовлетворения. В том случае, если у подростка от-
сутствуют возможности повысить свою самооценку общепризнанными способами, 
он начинает выбирать для этого альтернативные образцы поведения. Обычно это 
приводит его в девиантные группы сверстников, нахождение в которых предостав-
ляет ему новые способы самоутверждения, возможности и шансы для повышения 
своей самооценки.

Среди личностных характеристик подростков-девиантов исследователи отме-
чают агрессивность, импульсивность, самоуверенность, непослушание, отсутствие 
внимания к чувствам окружающих.

Возможность возникновения социальных отклонений формируется либо в 
стрессовых условиях жизни индивида, либо на стадиях возникновении и развития 
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межгрупповых конфликтных ситуаций, либо в случае деформации социально-эко-
номических факторов негативного характера.

Приобщение несовершеннолетних к противоправному поведению предопре-
делено условиями социальной среды, в которой они находятся, межличностными 
контактами в ней. Так, если подростки общаются с правонарушителями, бывшими 
осужденными, лицами, ведущими антисоциальный образ жизни, они начинают пе-
ренимать у них стереотипы поведения, дерзко вести себя с окружающими людьми, 
предпринимают попытки втянуть в совершение аморальных действия своих свер-
стников, что достаточно легко им удается [5].

Многообразие форм девиантного поведения не исключает их взаимосвязь и 
взаимозависимость. Наркотическая зависимость, употребление спиртных напит-
ков, негативное, агрессивное отношение к окружающим и противоправное поведе-
ние имеют между собой определенные взаимосвязи и позволяют им объединить их 
в блок социальных патологий. Приобщение несовершеннолетнего к одному из та-
ких девиантных действий значительно увеличивает возможность его втягивания и в 
другой. Усиливают вовлеченность несовершеннолетних во весь спектр социальных 
патологий различного рода негативные социальные факторы (трудности самоакту-
ализации в школьном коллективе, психотравмирующие жизненные ситуации, воз-
действие норм и правил девиантной субкультуры и т. д.), влиянию которых они не 
способны противостоять. В итоге как проявление некоего протеста окружающему 
миру в целом или конкретной ситуации подростки совершают правонарушения и 
даже преступления [11].

Таким образом, распространение антиобщественного образа жизни среди несо-
вершеннолетних является серьезной криминологической проблемой. Следует раз-
рабатывать эффективные меры по ранней профилактике правонарушений среди 
данной категории лиц. Необходима социально-демографическая политика, ориенти-
рованная на повышение уровня жизни молодежного населения, создание оптималь-
ных условий для проведения досуга подростков, осуществление воспитательных ме-
роприятий среди родителей и представителей образовательных учреждений.
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А н н о т а ц и я . В статье проанализированы особенности занятости выпуск-
ников, в частности рассматриваются вопросы, касающиеся трудоустройства 
выпускников: квотирование рабочих мест, целевые договоры, субсидии и 
денежные поощрения за успехи в профессиональной деятельности. Также 
уделено внимание таким проблемным моментам, как определение термина 
«молодой специалист», критерии молодого специалиста, методы борьбы 
с оттоком молодых специалистов из регионов. Авторами даны рекоменда-
ции для дальнейшего совершенствования законодательства, включающие 
в себя: учет прогрессивного опыта отраслевых/межотраслевых соглашений 
при совершенствовании ТК РФ; увеличение количества и качества конкурсов 
лучших молодых специалистов (особенно среди непопулярных профессий 
и в регионах с большим оттоком специалистов); ввод квотирования на фе-
деральном уровне (в качестве обязательного минимума для всей страны) и 
уровне субъектов (для борьбы с оттоком населения); предоставление суб-
сидий работодателям, трудоустраивающим у себя незащищенные категории 
молодых специалистов. 
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A b s t r a c t . The article analyzes features of graduate employment, in particular, 
job quotas, targeted contracts, subsidies and monetary incentives for success in 
professional activities. Attention is also paid to problematic issues: definition of 
the term “young specialist”, criteria of a young specialist, methods of combating 
the outflow of young specialists from regions. The authors give recommendations 
for further improvement of legislation, including: taking into account progressive 
experience of sectoral/intersectoral agreements in improving the Labor Code of the 
Russian Federation; increasing a number and quality of competitions for the best 
young professionals (especially among unpopular professions and in regions with a 
large outflow of specialists); introducing quotas at the federal level (as a mandatory 
minimum for the whole country) and at the regional level (to combat the outflow of 
population); providing subsidies to employers who employ unprotected categories 
of young professionals.
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Отсутствие возможностей трудоустройства на достойных условиях для молодых 
специалистов может повлечь серьезные социальные, политические и экономиче-
ские последствия. Преодоление данных проблем требует согласованных усилий 
со стороны органов государственной власти, работодателей и гражданского об-
щества. Молодежь – это весьма уязвимая и порой недостаточно подготовленная 
к современным реалиям рынка труда категория населения, а рынок труда в целом 
становится все более конкурентным, работодатели все чаще ищут кандидатов с со-
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ответствующим опытом работы и образованием. Все это создает сложную ситуа-
цию для молодых специалистов, которые только начинают свою карьеру. 

Нет сомнений в том, что в настоящее время на процесс формирования рабо-
чей силы влияют, прежде всего, образование и профессионализм [1; 2; 3, с. 121], и 
работодатели, действительно, заинтересованы в хорошо подготовленных кадрах, 
желающих работать и зарабатывать [4, с. 56; 5, с. 68]. Трудовое законодательство 
предусматривает гарантии работникам, но для молодых специалистов их практиче-
ски нет. Начнем с того, что в ТК РФ нет самого понятия «молодой специалист», од-
нако ст. 70 подразумевает определенные гарантии для них. Так, лицам, получившим 
среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые посту-
пающим на работу по полученной специальности в течение одного года не может 
быть установлено испытание при приеме на работу. Исходя из положений ст. 70 
ТК РФ под молодыми специалистами мы рассматриваем лиц, получивших среднее 
профессиональное образование или высшее образование по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения об-
разования соответствующего уровня. При этом необходимо понимать, что если во 
время учебы в вузе студент уже успел поработать по специальности, то у него не 
будет иммунитета от испытательного срока. Это является, на наш взгляд, неспра-
ведливым, так как он будет в какой-то степени скован этим испытанием, работая с 
фактическими ограничениями в правах, в то время как его однокурсник, который 
не увлекался специальностью вне учебного процесса и, возможно, даже учился 
посредственно, сможет устроиться на работу без испытательного срока словно 
специалист с хорошим опытом. Полагаем, что эта проблема ярко показывает не-
эффективность законодательного регулирования правового статуса молодого спе-
циалиста. Кроме того, регулируя порядок испытания при приеме на работу, зако-
нодатель не учитывает обязательную службу по призыву, которая длится один год, 
соответственно, выпускники мужского пола и этой единственной гарантии из ТК РФ 
де-факто не имеют, если они не успели трудоустроиться по специальности впервые 
до призыва на военную службу. 

Обратимся к специальному законодательству. Так, Федеральный закон от 
30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» дает ле-
гальное определение термина «молодой специалист»: это гражданин Российской 
Федерации в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основ-
ным профессиональным образовательным программам и (или) по программам про-
фессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с 
полученной квалификацией. Полагаем, что в ТК РФ необходимо закрепить статус 
молодого специалиста и обозначить основные гарантии для них. 

Статус молодого специалиста позволяет рассчитывать на дополнительные де-
нежные надбавки как по различным региональным, так и федеральным программам 
помощи молодым специалистам. Например, такой работник вправе рассчитывать 
на «подъемные» – единовременные выплаты при трудоустройстве. В частности, За-
кон Сахалинской области от 31.03.2010 № 15-30 «О денежных пособиях молодым 
специалистам в Сахалинской области» предусматривает выплату молодым специ-
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алистам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок либо срочный 
трудовой договор сроком на пять лет с расположенной на территории Сахалин-
ской области определенной организацией в течение одного года после окончания  
обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, или увольнения с военной службы по призыву, 
если выпускник был призван, или в иных обстоятельствах в сумме 150 или 200 тыс. 
руб. в зависимости от уровня образования.

Интересен тот факт, что предельный возраст, до которого дипломированный вы-
пускник может получить статус молодого специалиста, определяется условиями 
региональных и отраслевых программ, равно как и перечень гарантий – от помощи 
в приобретении или строительстве жилья до надбавок к зарплате. В связи с этим 
огромное значение в регулировании правового положения молодых специалистов 
отведено социальному партнерству, в частности социально-партнерским соглаше-
ниям. 

Как известно, ТК РФ предусматривает несколько видов социально-партнерских 
соглашений: генеральное, региональное, отраслевое/межотраслевое, террито-
риальное и иные. Анализируя статус молодого специалиста, предлагаем остано-
виться на примере трехстороннего отраслевого соглашения по организации сферы 
физической культуры и спорта Российской Федерации на 2021–2023 гг. [6]. В соот-
ветствии с п. 11.1.1 под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 
35 лет, получивший среднее профессиональное или высшее образование, при пер-
вичном трудоустройстве по специальности в организацию отрасли в течение года 
после окончания учебного заведения. Статус однократно действителен в течение 
трех лет с момента заключения с сотрудником трудового договора. Статус молодо-
го специалиста дает ряд преимуществ, например молодой специалист не подле-
жит аттестации на соответствие занимаемой должности в течение срока действия 
статуса молодого специалиста в течение первых двух лет после трудоустройства. 
Более того, возможно продление статуса молодого специалиста однократно на пе-
риод действия причины продления, но не более чем на три года и до возраста, не 
превышающего полных 35 лет в следующих случаях: призыва на военную службу; 
направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основно-
му месту работы; направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кан-
дидатской диссертации на срок не более трех лет; длительного, более 3 месяцев, 
нахождения на больничном листе, в том числе по причине беременности и родов; 
предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Благодаря правовому регулированию с помощью отраслевых соглашений возника-
ет целый ряд новых гарантий, которые вполне могут быть учтены законодателем при 
внесении изменений в ТК РФ. Предлагаем в ТК РФ на основе вышеуказанных крите-
риев закрепить понятие и статус молодого специалиста, что позволит на практике 
реализовать гарантии трудоустройства выпускников, окажет им поддержку при по-
иске работы по специальности. 

Огромное значение в регулировании правового положения молодых специали-
стов имеет локальное регулирование. Так, например, в сфере железнодорожного 
транспорта, в частности ЛНА Вологодского отделения Северной железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД», разработана и эффективно действует многолетняя система 
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работы с молодыми специалистами – выпускниками вузов. Она включает в себя три 
основных этапа. Первый этап состоит из двух направлений: 1) работа с абитуриен-
тами, направляемыми для обучения в профильные вузы от подразделений Воло-
годского отделения СЖД – филиала ОАО «РЖД»; 2) работа со студентами, обучаю-
щимися в профильных вузах по целевому назначению. Второй этап включает в себя 
работу с молодыми специалистами – выпускниками вузов первого года работы. 
Третий этап – работа с молодыми специалистами второго–третьего годов работы 
[5; 7, с. 89]. Кстати сказать, в сфере РЖД молодые специалисты в течение первых 
трех лет работы не проходят аттестацию.

Стоит упомянуть еще об одном способе оценки деловых качеств работников – 
конкурсах профессионального мастерства, которые позволяют определять лучших 
молодых специалистов. Так, например, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.03.2011 № 121 «О Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства в сфере социального обслуживания» предусмотрена и специальная но-
минация «Открытие года» (лучший молодой специалист организации социального 
обслуживания). Призер данного конкурса может выиграть от 200 до 500 тыс. руб. 
Данные конкурсы предоставляют каждому молодому специалисту возможность не 
только продемонстрировать свою квалификацию, но и заинтересовать работодате-
лей и трудоустроиться. Поэтому предлагаем увеличить количество и направления 
конкурсов на лучших молодых специалистов, сконцентрировав свое внимание на 
непопулярных профессиях и регионах с большим оттоком молодежи.

Опираясь на принцип преемственности в трудовом праве, считаем целесообраз-
ным учитывать ранее действовавшие нормы постсоветского законодательства – 
КЗоТ 1970 г. в редакции 1995 г. Обратимся к ст. 181, согласно которой работодатель 
был обязан принимать на работу выпускников общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, направляемых органами государственной службы занятости в порядке тру-
доустройства, в счет квоты, устанавливаемой органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Более того, 
ст. 182 предусматривала обязанность органов исполнительной власти, в ведении 
которых находятся образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования, и органов государственной службы занятости 
оказывать содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учрежде-
ний начального, среднего и высшего профессионального образования, учитывая 
при этом уровень их профессиональной подготовки и квалификации. К сожалению, 
в настоящее время в ТК РФ никоим образом не закреплены квоты для молодых 
специалистов. Однако существуют примеры удачного регионального регулирова-
ния в данной сфере, например Закон г. Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотирова-
нии рабочих мест». По нашему мнению, в ТК РФ следует установить квотирование 
для молодежи, как в вышеуказанном законе: 2 % от среднесписочной численности 
работников на предприятиях от 100 человек. Не секрет, что в некоторых регионах 
страны одной из проблем является отток молодежи. Предлагаем для решения по-
добных проблем предусмотреть на федеральном уровне обязательство регионов 
устанавливать квоту по количеству среднесписочного состава работников меньше, 
а процент от среднесписочной величины, напротив, выше, если на то имеются объ-
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ективные показатели серьезного оттока населения из региона. Это позволит вы-
пускникам гарантированно устроиться по специальности по окончании обучения и 
не покидать пределы своего региона.

Полагаем, что при реформировании трудового законодательства следует учи-
тывать положительный опыт субъектов Российской Федерации. К примеру, квоти-
рование и субсидирование молодых специалистов уже реализуется в Вологодской 
области [8], где работодателям перечисляются денежные средства из Социального 
фонда Российской Федерации через 1, 3 и 6 месяцев после трудоустройства той ка-
тегории молодежи, которой сложно найти работу, в размере трех МРОТ, умноженных 
на районный коэффициент и сумму страховых взносов за каждого трудоустроенно-
го. Субсидию могут получить работодатели, принявшие в штат вологжан – молодых 
соискателей, которые относятся к отдельным категориям: граждане без среднего 
профессионального и высшего образования; выпускники учебных заведений, не 
нашедшие работу по истечении четырех месяцев после окончания обучения; граж-
дане, освобожденные из мест лишения свободы; дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних; граждане с инвалидностью; лица, имеющие несовершеннолетних 
детей. Практика введения субсидий для работодателей на федеральном уровне, по 
нашему мнению, поддержит слабозащищенные категории молодых специалистов. 
Следовательно, целесообразно внести изменения и дополнения в Закон РФ «О за-
нятости населения в Российской Федерации», касающиеся предоставления рабо-
тодателям различных организационно-правовых форм экономической поддержки 
за осуществление мероприятий по созданию и сохранению (модернизации) квоти-
руемых рабочих мест.

Отдельно стоит вспомнить и про целевое обучение. Работодателям оно позво-
ляет в обозримом будущем иметь квалифицированных молодых специалистов, а 
молодым людям сперва получить бесплатное образование с меньшей конкуренци-
ей, нежели при поступлении по общему конкурсу на бюджет (за счет государства), 
а позже гарантированно быть трудоустроенными по полученной специальности в 
своем родном регионе. Следующая таблица составлена на основании авторского 
анализа нескольких видов целевых договоров.

Критерий  
сравнения

Обязанности  
заказчика

Обязанности 
гражданина

Права  
заказчика

Права  
гражданина

Материальная 
помощь

Предоставить меры под-
держки (в нашем случае 
исключительно стипендия, 
однако существуют при-
меры иных форм поддерж-
ки: оплата дополнительных 
платных образовательных 
услуг, оказываемых за рам-
ками образовательной про-
граммы, осваиваемой в со-
ответствии с договором о 
целевом обучении, предо-
ставление в пользование и 
(или) оплата жилого поме-
щения в период обучения 
и т. д.

Возместить в те-
чение 30 дней 
расходов заказ-
чика, связанных с 
обучением и пре-
д о с т а в л е н и е м 
мер поддержки, 
при неисполне-
нии граждани-
ном договорных 
обязательств

Требовать возме-
щения убытков в 
установленный до-
говором срок

Получение матери-
альной и/или иной 
меры поддержки, 
указанной в дого-
воре о целевом об-
учении
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Трудоустройство Трудоустроить и обеспе-
чить соответствие условий, 
указанных в договоре.
В случае неисполнения 
обязательств по трудоу-
стройству гражданина за-
казчик обязан выплатить 
гражданину компенсацию 
в течение трех месяцев, а 
также не позднее 12 меся-
цев возместить расходы, 
связанные с обучением, в 
доход федерального бюд-
жета

Трудоустроиться 
после прохожде-
ния обучения по 
характеристикам 
места осущест-
вления трудовой 
д е я т е л ь н о с т и , 
указанным в до-
говоре, в срок не 
более двух меся-
цев

Тр уд о у с т р о и т ь с я 
после прохождения 
обучения по харак-
теристикам места 
о с у щ е с т в л е н и я 
трудовой деятель-
ности, указанным в 
договоре, в срок не 
более двух месяцев

Обучение Успешно освоить 
о б р а з о в а т е л ь -
ную программу 
по указанной в 
договоре специ-
альности 

Ряд прав, касаю-
щихся непосред-
ственного обуче-
ния гражданина в 
образовательной 
организации (вы-
бор места практи-
ки, ознакомление 
с темой курсовой 
или дипломной 
работы, контроль 
за успеваемостью 
студента)

Осуществить пере-
вод в другую об-
разовательную ор-
ганизацию, если 
существенные ха-
рактеристики об-
учения, предусмо-
тренные текущим 
договором, измене-
ны не были.
Перевод по согла-
сованию с заказчи-
ком с изменением 
существенных ха-
рактеристик обуче-
ния гражданина

Таким образом, права и обязанности сторон договора о целевом обучении но-
сят корреспондирующий характер, то есть реализация права одного субъекта непо-
средственно зависит от осуществления (или неосуществления) соответствующего 
обязательства контрсубъектом. Перечень прав и обязанностей достаточно объем-
ный и позволяет максимально защитить интересы обеих сторон договора.

Считаем, что в современный период договор о целевом обучении является от-
личным вариантом для создания квалифицированного штата молодых специали-
стов для работодателя, а для гражданина – одним из вариантов практически га-
рантированного трудоустройства по окончании учебы, а также эффективной мерой 
поддержки во время процесса обучения. Для работодателя же «целевик» – гаран-
тированный вариант долговременно трудоустроенного молодого специалиста, об-
ладающего требуемой квалификацией. Причем вышеназванные «подъемные» яв-
ляются также отличным способом дополнительной мотивации для специалиста, 
поскольку их выплата не облагается налогом. К примеру, размер выплат молодым 
врачам в Вологодской области может достигать 1,5 млн руб. [9].

Существуют и минусы у данного подхода. Во-первых, человеку необходимо 
определиться с желаемой профессией заранее, поскольку учебная и производ-
ственная практика и, самое главное, дальнейшая работа будут определены соглас-
но целевому договору, а с самоопределением бывает крайне сложно, особенно в 
период юношества (на момент окончания 9 или 11 класса). Во-вторых, работодатель 
не застрахован от недобросовестных исполнителей, и в случае неисполнения граж-
данином обязательств, даже возместив расходы на обучение и материальную под-
держку, время на обучение такого специалиста окажется упущенным. Однако эти 
недостатки не перечеркивают всех достоинств целевых договоров. 
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В заключение отметим, что существенные гарантии трудоустройства зачастую 
предоставляют нормы не федеральные, а региональные или даже внутриотрас-
левые. ТК РФ выступает в данном вопросе лишь компиляцией принципов и общих 
прав, упуская из виду некоторые немаловажные термины (например, молодой спе-
циалист). Существует ряд недочетов, которые распространены не так повсеместно, 
однако все же затрагивают категорию молодых специалистов. Например, иногда 
соглашения ставят излишне строгие условия для получения статуса молодого спе-
циалиста (статус действителен лишь в течение года со дня выпуска, не позволяю-
щий молодым людям воспользоваться такой социальной гарантией из-за срочной 
службы в армии). Предлагаем законодателю при определении статуса молодого 
специалиста:

1) устанавливая критерии, за основу брать положения отраслевых/межотрасле-
вых соглашений;

2) ввести квотирование при трудоустройстве молодежи на федеральном уровне 
(в качестве обязательного минимума для всей страны) и на уровне субъектов (с це-
лью профилактики оттока населения);

3) предоставлять субсидии работодателям, трудоустраивающим слабозащи-
щенные категории молодых специалистов (из числа детей-сирот, инвалидов и т. д.).

Полагаем, что закрепление статуса молодого специалиста в ТК РФ обеспечит 
увеличение доли выпускников, остающихся в родных регионах и, самое важное, же-
лающих работать по полученной специальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Потапова Н. Д. Молодые специалисты как субъекты трудового права // Молодежь 
и право. Роль молодежи в построении современного гражданского общества : сб. 
материалов региональной науч.-практ. конф. (Вологда, 1 декабря 2009 г.). Вологда, 
2010. С. 126–132.
2. Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация 
его норм : моногр. М., 2003. С. 126.
3. Шебанова А. И. Дифференциация правового регулирования труда молодежи // 
Советское государство и право. 1970. № 5. С. 121–125.
4. Потапова Н. Д. Дифференциация в правовом регулировании труда работников 
железно-дорожного транспорта : моногр. Вологда, 2010. 145 с.
5. Потапова Н. Д. Дифференциация в правовом регулировании труда работников 
железно-дорожного транспорта : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 180 с.
6. Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической 
культуры и спорта Российской Федерации на 2021–2023 гг. URL: https://mintrud.gov.
ru/docs/agreements/1421 (дата обращения: 08.06.2023).
7. Потапова Н. Д. Некоторые аспекты правового статуса работников транспорта // 
О соотношении частного и публичного в праве : сб. материалов всерос. науч.-практ. 
конф. Вологда, 2012. 180 с.
8. Вологодские работодатели могут рассчитывать на субсидии за найм моло-
дых специалистов, 05.05.2022. URL: https://vologda-oblast.ru/novosti/vologodskie_
rabotodateli_mogut_rasschityvat_na_subsidii_za_naym_molodykh_spetsialistov_/ (дата 
обращения: 08.06.2023).
9. Количество участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
будет увеличено. URL: https://depzdrav.gov35.ru/vedomstvennaya informatsiya/
novosti/5/10492/ (дата обращения: 08.06.2023).



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

205

REFERENCES

1. Potapova N.D. Young specialists as subjects of labor law. In: Molodezh’ i pravo. Rol’ 
molodezhi v postroenii sovremennogo grazhdanskogo obshchestva: sb. materialov 
regional’noi nauch.-prakt. konf. (Vologda, 1 dekabrya 2009 g.) [Youth and law. The role 
of youth in building a modern civil society: collection of materials of the regional scientific 
and practical conference (Vologda, December 1, 2009)]. Vologda, 2010. Pp. 126–132. 
(In Russ.).
2. Skachkova G.S. Rasshirenie sfery deistviya trudovogo prava i differentsiatsiya ego 
norm: monogr. [Expansion of the scope of labor law and differentiation of its norms: 
monograph]. Moscow, 2003. P. 126. (In Russ.).
3. Shebanova A.I. Differentiation of legal regulation of youth labor. Sovetskoe gosudarstvo 
i pravo = Soviet State and Law, 1970, no. 5, pp. 121–125. (In Russ.).
4. Potapova N.D. Differentsiatsiya v pravovom regulirovanii truda rabotnikov 
zheleznodorozhnogo transporta. [Differentiation in the legal regulation of labor of railway 
transport workers]. Vologda, 2010. 145 p.
5. Potapova N.D. Differentsiatsiya v pravovom regulirovanii truda rabotnikov 
zheleznodorozhnogo transporta: dis. … kand. yurid. nauk [Differentiation in the legal 
regulation of labor of railway transport workers]. Moscow, 2007. 180 р.
6. Trekhstoronnee otraslevoe soglashenie po organizatsiyam sfery fizicheskoi kul’tury 
i sporta Rossiiskoi Federatsii na 2021–2023 gg. [Trilateral industry agreement on 
organizations in the sphere of physical culture and sports of the Russian Federation for 
2021–2023]. Available at: https://mintrud.gov.ru/docs/agreements/1421 (accessed 
June 8, 2023).
7. Potapova N.D. Some aspects of the legal status of transport workers. In: O sootnoshenii 
chastnogo i publichnogo v prave: sb. materialov Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii (26.04.2012) [On the ratio of private and public in law: collection of materials 
of the All-Russian Scientific and Practical Conference (26.04.2012)]. Vologda, 2012. 180 p.
8. Vologda employers can count on subsidies for hiring young professionals. Pravitel’stvo 
Vologodskoi oblasti: ofits. sait [Government of the Vologda Oblast: official website]. 
Available at: https://vologda-oblast.ru/novosti/vologodskie_rabotodateli_mogut_
rasschityvat_na_subsidii_za_naym_molodykh_spetsialistov_/ (accessed June 8, 2023).
9. Kolichestvo uchastnikov programm “Zemskii doktor” i “Zemskii fel’dsher” budet 
uvelicheno [A number of participants in the programs “Regional Doctor” and “Regional 
nurse practitioner” will be increased]. Available at: https://depzdrav.gov35.ru/
vedomstvennayainformatsiya/novosti/5/10492/ (accessed June 8, 2023). 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА ПОТАПОВА – кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
professor at the Department of Labor Law 
and Social Security Law of the North-Western 
Institute (Branch) of the Kutafin Moscow State 
Law University (MSAL), Vologda, Russia, 
27911131@mail.ru
DMITRII A. POPOV – 3rd year student of the 
North-Western Institute (Branch) of the Kutafin 
Moscow State Law University (MSAL), Vologda, 
Russia, dmitray_popov_of@mail.ru
STEPAN P. SHALEGIN – 3rd year student of the 
North-Western Institute (Branch) of the Kutafin 

федры трудового права и права соци-
ального обеспечения Северо-Западного 
института (филиала) Московского государ-
ственного юридического университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА), Вологда, Россия, 
27911131@mail.ru
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОПОВ – 
студент 3 курса Северо-Западного инсти-
тута (филиала) Университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА), Вологда, Россия, dmitray_
popov_of@mail.ru
СТЕПАН ПАВЛОВИЧ ШАЛЕГИН – студент 
3 курса Северо-Западного института (фи-



206

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

лиала) Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), Вологда, Россия, stepan.shalegin@
mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6452-
6306
NATAL’YA D. POTAPOVA – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, associate 

Moscow State Law University (MSAL), Vologda, 
Russia, stepan.shalegin@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-6452-6306

Статья поступила 25.06.2023



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 3 (23)

207

Научная статья
УДК 341
doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.025

Правовой статус ядерных держав: теория и практика

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА КИРИЛОВСКАЯ

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Волог-
да, Россия, natasha.8172@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9031-
5182 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ШИШКИН

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, 
Россия, shish79-dima@mail.ru  

А н н о т а ц и я . В статье проводится анализ правового статуса ядерных 
держав с точки зрения международно-правовой регламентации и совре-
менного состояния. Ядерные державы занимают центральное место в си-
стеме обеспечения международной безопасности. Официальным статусом 
государства, имеющего ядерное оружие, обладают пять государств, пять по-
стоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: 
Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Франция, Китайская 
Народная Республика, Великобритания. Создание ядерного оружия на тот 
период преследовало цель обезопасить человечество от новой мировой во-
йны, но прошло время, и вновь угроза мировой войны стала реальностью, 
а ядерное оружие превратилось в средство манипулирования при решении 
межгосударственных конфликтов. Стремление неядерных государств присо-
единиться к "ядерному клубу" стало не просто желанием, а руководством к 
действию. На сегодняшний день ряд государств провели ядерные испыта-
ния и получили ядерное оружие, однако их статус на международном уровне 
не легитимен, а факт остается фактом. Есть группа неядерных государств, 
которые размещают на своей территории ядерное оружие ядерных держав, 
их правовой статус также не определен. Все это требует не просто внима-
ния, а юридического оформления со стороны международного права право-
вого статуса государств, имеющих на своей территории ядерный арсенал. 
Деятельность каждой группы стран в зависимости от ее положения приме-
нительно к ядерному оружию должна быть регламентирована на междуна-
родном уровне. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ядерное оружие; ядерная держава; Организация 
Объединенных Наций; оружие массового поражения.
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A b s t r a c t . The article analyzes the legal status of nuclear powers in terms of 
international legal regulation and the current state. Nuclear powers occupy a central 
place in the system of ensuring international security. Five states, five permanent 
members of the United Nations Security Council have the official status of a nuclear-
weapon state: the Russian Federation, the United States of America, France, the 
People’s Republic of China, and the United Kingdom. The creation of nuclear 
weapons at that time was aimed at protecting humanity from a new world war, 
but time passed, and again the threat of world war became a reality, and nuclear 
weapons turned into a means of manipulation in solving interstate conflicts. The 
desire of non-nuclear states to join the nuclear club became not just a desire, but a 
guide to action. To date, a number of states conducted nuclear tests and received 
nuclear weapons. Though their status at the international level is not legitimate, 
the fact remains. A group of non-nuclear states keeps nuclear weapons of nuclear 
states on their territory, but their legal status is also not defined. All this requires 
not just attention, but legal registration of the legal status of states with a nuclear 
arsenal on their territory on the part of international law. The activities of each group 
of countries, depending on its position in relation to nuclear weapons, should be 
regulated at the international level.

K e y w o r d s : nuclear weapons; nuclear power; United Nations; weapons of mass 
destruction.

5.1.5. International law sciences.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Kirilovskaya N.N., Shishkin D.A. Legal status of nuclear powers: 
theory and practice. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2023, no. 3 (23), pp. 207–214. doi 10.46741/2713-
2811.2023.23.3.025.

Понятие «ядерная держава» в настоящее время нормативно не закреплено. Из-
начально оно использовалось применительно к государству, которое произвело и 
взорвало ядерное оружие. Впервые официально такой статус был закреплен До-
говором о нераспространении ядерного оружия от 12.06.1968 (далее – Договор 
1986 г.) пяти государствам, которые до 1 января 1967 г. провели ядерные испыта-
ния и подтвердили создание ядерного оружия. В числе таковых выступили: США 
(1945 г.), СССР (1949 г., Россия как правопродолжатель СССР), Великобритания 
(1952 г.), Франция (1960 г.), КНР (1964 г.). Таким образом, Договор 1968 г. определил 
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перечень ядерных держав и закрепил их правовой статус. Согласно ст. 1 Договора 
1968 г. ядерные державы получили ряд обязательств, которые были направлены на 
то, чтобы данный «ядерный клуб» не расширялся. Для этого ядерная держава обя-
зана была, во-первых, не передавать никому ядерное оружие или иные ядерные 
взрывные устройства и контроль над ними; во-вторых, не помогать, не поощрять 
государства, не имеющие ядерного оружия или иные ядерные взрывные устрой-
ства, к их созданию, или приобретению, или получению контроля над ними. Для 
реализации данной задачи были установлены и обязанности неядерных держав, 
которые в свою очередь не должны принимать от кого бы то ни было государства 
ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над 
ними, а, кроме того, самостоятельно не предпринимать никаких действий, направ-
ленных на получение ядерного оружия. Участниками данного договора является 191 
государство, включая пять ядерных держав. В то же время не все государства при-
соединились к данному договору, среди них Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и др. 
В настоящее время неофициально они признаются государствами, соответствую-
щими статусу ядерных держав, так как произвели и испытали ядерный боезаряд. 
Однако официально на международном уровне их статус как ядерных держав нигде 
не закреплен. Каждое из указанных государств имело свои причины на создание 
ядерного оружия, обосновав их формированием системы национальной безопасно-
сти и обеспечением стабильности в регионе. Также следует отметить, что создание 
ядерного оружия данными государствами осуществлялось при поддержке некото-
рых ядерных держав. Так, например, ядерная программа Израиля осуществлялась 
под наблюдением Соединенных Штатов Америки [1] и с их негласного одобрения. 

Необходимо отметить, что ядерные программы указанных стран предусматри-
вают положения о запрете на применение ядерного оружия для решения межго-
сударственных споров, а само оружие рассматривается в качестве исключительно 
оборонительного средства [2]. В таком контексте возникает закономерный вопрос: 
в чем причина неприсоединения данных стран к Договору 1968 г.? Объяснений мо-
жет быть несколько: во-первых, Договор 1968 г. закрепил официально пять ядерных 
держав, остальные государства должны были рассматриваться в качестве неядер-
ных, расширение данного клуба будет рассматриваться как невыполнение условий 
Договора, гарантами которого выступили ядерные державы; во-вторых, ядерные 
программы неофициальных ядерных держав преимущественно были секретными и 
закрытыми, публично не афишировались. Так, например, в отношении Израиля до 
сих пор нет открытой информации о наличии у него ядерного оружия. 

Все это стало следствием того, что действия некоторых из указанных стран (Из-
раиль, Индия, Пакистан) по созданию ядерного оружия не получили серьезного 
осуждения со стороны международного сообщества. Но в то же время в отношении 
КНДР были введены серьезные санкции за нарушение положений по Договору 1968 
г., хотя КНДР из него вышла в 2003 г. (резолюции СБ ООН № 1718 от 14.10.2006; № 1784 
от 12.06.2009; № 2087 от 22.01.2013; № 2094 от 07.03.2013; № 2070 от 02.03.2016;  
№ 2321 от 30.11.2016; № 2356 от 02.06.2017; № 2371 от 05.08.2017; № 2375 от 
11.09.2017; № 2397 от 22.12.2017 и др.). Сам факт расширения списка ядерных дер-
жав, а также отсутствие серьезных последствий со стороны международного сооб-
щества и особенно официальных ядерных держав в отношении создания ядерного 
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оружия дает понимание того, что «клуб» не такой уж и закрытый. Важно также то, 
что данные страны не участвуют в Договоре 1968 г., и юридически обязательства, 
которые распространяются на ядерные державы, их не охватывают, что приводит 
к некой дискриминации и безответственности со стороны неофициальных ядер-
ных держав. В связи с этим юридическое оформление и возложение особых обя-
зательств на данные страны считаем необходимым. Это связано с тем, что наличие 
ядерного оружия, которое признается средством массового уничтожения, должно 
приводить к наступлению специальных обязательств, целью которых являются не-
распространение ядерного оружия и иных ядерных взрывных устройств и запрет на 
его использование. Замалчивание такой ситуации может привести к неоправданно-
му расширению «ядерного клуба», что, в свою очередь, вызовет катастрофические 
последствия. Еще более серьезной угрозой является получение ядерного оружия 
негосударственными структурами, которые могли бы его использовать в злонаме-
ренных целях. Вследствие этого вопрос закрепления статуса ядерных держав за 
государствами, создавшими ядерное оружие после 1967 г., путем присоединения 
к Договору 1968 г. приобретает практическую необходимость. В реализации дан-
ной задачи должны сыграть особую роль дипломатия и Организация Объединен-
ных Наций. С созданием ядерного оружия тема ядерной безопасности стала одной 
из центральных тем Организации Объединенных Наций. В 1981 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолюцию 36/100 «Декларация о предотвращении ядерной 
катастрофы», в которой закрепила, что «государства и государственные деятели, 
которые первыми (курсив наш. – Н. К. и Д. Ш.) прибегнут к использованию ядерного 
оружия, совершат тягчайшее преступление против человечества». Следовательно, 
в данном случае отработана формула определения агрессора, принцип первенства 
является определяющим в установлении виновного и ответственного за начало 
ядерной войны. В 2015 г. по инициативе Казахстана Генеральной Ассамблей ООН 
подавляющим большинством (133 голоса за, 23 против и 28 воздержавшихся) была 
принята Декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия. Документ 
закрепляет отказ от ядерного оружия в качестве обеспечения мира и безопасности. 
Осознавая необходимость полного комплекта по запрету ядерного оружия, в рам-
ках ООН была проведена работа по подготовке и принятию Договора о запрещении 
ядерного оружия (ДЗЯО), вступившего в силу 21.01.2021. Следует отметить, что к 
договору не присоединились ядерные державы (Россия, США, Китай, Великобри-
тания, Франция), а также Индия, Пакистан, Израиль, КНДР. Участниками Договора 
на 04.10.2022 являются 68 государств. Сторонниками договора выступают преиму-
щественно государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Вос-
точной Азии и Океании, а также Иран. Из европейских стран его ратифицировали 
Австрия, Ватикан, Ирландия и Мальта. Согласно данному Договору запрещается 
применять ядерное оружие, угрожать его применением, разрабатывать, испыты-
вать, изготавливать, приобретать, иметь во владении или накапливать. Ядерные 
державы, согласно ДЗЯО, обязаны будут уничтожить свое ядерное оружие [3]. Учи-
тывая международную обстановку, вряд ли возможно признание данного догово-
ра со стороны ядерных держав. Все ядерные державы, включая Российскую Феде-
рацию, не поддержали ДЗЯО. У каждого государства свои аргументы, но сводятся 
они к тому, что в настоящее время ликвидация ядерного оружия преждевременна, 
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архитектура международных отношений очень сложна и непредсказуема, наличие 
ядерного оружия является фактором сдерживания и обеспечения национальной 
безопасности. Позицию Российской Федерации озвучил министр иностранных дел 
С. В. Лавров: «исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна 
только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения рав-
ной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного 
оружия, как это предусматривает ДЗЯО» [3, с. 103].  

Нельзя обойти вниманием также вопрос о статусе неядерных стран, на террито-
рии которых размещается ядерное оружие. В настоящее время статус этих стран не 
определен, что также приводит к ситуации территориального расширения нахожде-
ния ядерного арсенала ядерных держав. А количество таких стран в последнее время 
растет, что также требует своего незамедлительного решения. В частности, США на-
чиная с 1950-х гг. считают возможным использование территорий других стран для 
размещения своего ядерного оружия. В качестве такой площадки были использова-
ны территории Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), 
Нидерландов (Волкель) и Турции (Инджирлик), где были размещены авиабазы и по-
строены специальные подземные хранилища. По данным эксперта в области ядерно-
го оружия Ханса Кристенсена, на каждой европейской базе хранится около 20 бомб, 
а в Турции – 50 [4]. С осложнением ситуации в мире США рассматривают вариант 
расширения площадок для размещения тактического ядерного оружия, например на 
территории  Южной Кореи. В то же время решение Российской Федерации о разме-
щении тактического ядерного оружия на территории Беларуси западными странами 
было воспринято негативно и вызвало широкий резонанс, звучали обвинения в на-
рушении международных обязательств. Хотя со стороны нашего государства данные 
действия носят исключительно оборонительный характер [5]. Российская Федера-
ция в декабре 2021 г. предприняла очередную попытку мирного решения вопроса 
по обеспечению своей национальной безопасности и подготовила проект договора 
между РФ и США о гарантиях безопасности, согласно которому запрещается разме-
щение ядерного оружия вне национальных территорий РФ и США, но США проигно-
рировали данное предложение. Считаем недопустимым в решении таких вопросов 
политики двойных стандартов. Запрет на размещение ядерного арсенала на тер-
ритории иностранных государств ядерными державами должен носить абсолютный 
характер, не имеющий исключений ни для кого. В данном случае мы видим прямое 
нарушение принципов международной безопасности, таких как равная безопасность 
(право каждого государства на безопасность); ненанесения ущерба безопасности 
государств (нельзя укреплять безопасность за счет безопасности других); равенства 
и одинаковой безопасности (принцип равновесия), которые также являются осно-
вой и для ядерной безопасности. Нарушение одного из принципов может привести 
к невозможности ее обеспечения, а как последствие к началу ядерной войны. Это не 
должно быть допустимо со стороны всех членов международного сообщества, а в 
первую очередь ядерных держав, которые несут особую ответственность за ее на-
чало, а также угрозу ее начала. В связи с этим считаем целесообразным определить 
статус страны, имеющей на своей территории ядерные арсеналы, принадлежащие 
ядерным державам, их перечень прав и обязанностей, закрепив их ответственность 
на международном уровне. 
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Контроль нераспространения ядерного оружия, согласно Договору 1968 г., взя-
ла на себя международная межправительственная организация – Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Данный контроль осуществляется через 
систему соглашений, которые заключают все страны – участники Договора  1968 г. 
[6, с. 12]. В настоящее время в 186 государствах действуют соглашения о гаранти-
ях [7]. Различают три группы соглашений: с ядерными державами; с государства-
ми, не имеющими ядерного оружия, и с государствами, не являющимися участни-
ками Договора 1968 г. Характер таких соглашений с каждой стороной имеет свою  
специфику и особенности. Соглашения с ядерными державами (VOAs) преследуют 
цель предоставления с их стороны ядерной безопасности всем остальным участ-
никам МАГАТЭ [6, с. 13]. В рамках соглашений с неядерными державами (СВГ) уста-
навливается комплекс технических мероприятий (гарантий), с помощью которого 
МАГАТЭ проводит проверку, что ядерные установки не используются не по назна-
чению, а ядерный материал не переключается с использования в мирных целях. 
Аналогичный формат взаимодействия имеется у МАГАТЭ с тремя странами, не яв-
ляющимися участниками Договора 1968 г., – с Индией, Пакистаном и Израилем, в 
рамках которого осуществляются гарантии в соответствии с соглашениями по кон-
кретным предметам [6, с. 12]. Такой формат деятельности МАГАТЭ очень важный 
и конструктивный, направлен на недопущение распространения ядерного оружия. 
В то же время его эффективность напрямую зависит от добровольности сотрудни-
чества, добросовестного исполнения своих международных обязательств государ-
ствами – участниками Договора 1968 г. и объективности действий самого МАГАТЭ. 

Таким образом, в настоящее время вопрос о статусе ядерных держав актуа-
лизируется и приобретает практическую значимость. Принципиально важно уза-
конить понятие «ядерная держава», установить права, обязанности и ответствен-
ность «легитимных ядерных держав», «нелегитимных ядерных держав», государств, 
имеющих на своих территориях ядерные арсеналы ядерных держав. Все это будет 
способствовать обеспечению ядерной безопасности и нераспространению ядер-
ного оружия. Нельзя забывать, что история знает случай применения ядерного ору-
жия против другого государства. США, применив его единожды и не понеся за это 
никакого наказания, могут эту историю повторить. Сегодня вновь звучат угрозы на-
чала ядерной войны, которые исходят как от ядерных держав, так и государств, не 
обладающих ядерным оружием, мир вновь стоит на пороге серьезной угрозы, пре-
дотвращение которой является делом всего международного сообщества в лице 
Организации Объединенных Наций, а особую роль в этом должны сыграть ядерные 
державы. Их деятельность должна быть направлена на обеспечение ядерной без-
опасности во всем мире, они должны выступать гарантами такой безопасности, а не 
решать свои геополитические проблемы, используя свой статус ядерной державы, 
вводя в страх все мировое сообщество и угрожая применением ядерного оружия. 
Ведущими ядерными державами являлись и остаются Российская Федерация и 
США. В законодательстве Российской Федерации установлено, что ядерное ору-
жие является средством для сдерживания агрессии против Российской Федерации 
и ее союзников и применение его возможно в исключительных случаях: 1) в ответ 
на применение ядерного оружия и других видов оружия массового поражения; 2) в 
случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, 
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когда под угрозу поставлено само существование государства (п. 17 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 02.06.2020 «Об основах государственной политики 
Российской Федерации в области ядерного сдерживания»; п. 27 Военной доктрины 
Российской Федерации от 25.12.2014). Таким образом, законодательство Россий-
ской Федерации не предусматривает возможность использования ядерного ору-
жия как средства для достижения национальных или военных целей. Обновленная 
ядерная доктрина США 2022 г. предусматривает, что ядерное оружие направлено на 
сдерживание ядерного удара по США и их союзникам. Документ США закрепляет, 
что ядерное оружие не будет применено в отношении неядерных держав – участ-
ников Договора 1968 г., соблюдающих свои обязательства. В отличие от законода-
тельства Российской Федерации доктрина США содержит положения, предусма-
тривающие применение ядерного оружия в целях, отличных от сдерживания [8], и 
не содержит положения об ответном условии его применения.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Карасова Т. А. Ядерная программа Израиля // Контуры глобальных трансформа-
ций: политика, экономика, право. Т. 11, № 6. С. 96–108.
2. Сотников В. И. Сравнительный анализ ядерных доктрин Индии и Пакистана. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-yadernyh-doktrin-indii-i-pakistana 
(дата обращения: 25.06.2023).
3. Договор о запрещении ядерного оружия: формирование нового режима? / под 
ред. Е. Б. Михайленко. Екатеринбург, 2020. 180 с.
4. В каких странах Европы держат свое ядерное оружие США. URL: https://
rg.ru/2023/03/28/v-kakih-stranah-evropy-derzhat-svoe-iadernoe-oruzhie-ssha.html 
(дата обращения: 12.04.2023).
5. Чаевич А. В. Роль ядерного оружия в мировой политике: история и современ-
ность. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-yadernogo-oruzhiya-v-mirovoy-
politike-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 12.04.2023).
6. Grossi R. M. Nuclear Law: The Global Debate. Hague, 2021. 350 с.
7. Осуществление гарантий на практике. URL: https://www.iaea.org/ru/temy/
osushchestvlenie-garantiy-na-praktike (дата обращения: 13.04.2023).
8. 2022 Nuclear Posture Review. URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/
IF12266 (дата обращения: 25.06.2023).

REFERENCES

1. Karasova T.A. Israel’s nuclear programme. Kontury global’nykh transformatsii: politika, 
ekonomika, pravo = Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law, vol. 11, 
no. 6, pp. 96–108. (In Russ.).
2. Sotnikov V.I. Sravnitel’nyi analiz yadernykh doktrin Indii i Pakistana [Comparative 
analysis of India’s and Pakistan’s nuclear doctrines]. Available at: https://cyberleninka.
ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-yadernyh-doktrin-indii-i-pakistana (accessed June 25, 
2023).
3. Dogovor o zapreshchenii yadernogo oruzhiya: formirovanie novogo rezhima? [Treaty 
on the Prohibition of Nuclear Weapons: formation of a new regime?]. Ed. by Mikhailenko 
E.B. Ekaterinburg, 2020. 180 p.
4. V kakikh stranakh Evropy derzhat svoe yadernoe oruzhie SShA [In which European 
countries the United States keeps its nuclear weapons]. Available at: https://
rg.ru/2023/03/28/v-kakih-stranah-evropy-derzhat-svoe-iadernoe-oruzhie-ssha.html 
(accessed April 12, 2023).



214

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

5. Chaevich A.V. Rol’ yadernogo oruzhiya v mirovoi politike: istoriya i sovremennost’ 
[The role of nuclear weapons in world politics: history and modernity]. Available at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-yadernogo-oruzhiya-v-mirovoy-politike-istoriya-i-
sovremennost (accessed April 12, 2023).
6. Grossi R.M. Nuclear law: the global debate. Hague, 2021. 350 p.
7. Osushchestvlenie garantii na praktike [Implementation of guarantees in practice]. 
Available at: https://www.iaea.org/ru/temy/osushchestvlenie-garantiy-na-praktike 
(accessed April 12, 2023).
8. 2022 nuclear posture review. Available at: https://crsreports.congress.gov/product/
pdf/IF/IF12266 (accessed June 25, 2023).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА КИРИЛОВСКАЯ – 
кандидат юридических наук, доцент, на-
чальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин юридического факультета Воло-
годского института права и экономики ФСИН 
России, Вологда, Россия, natasha.8172@mail.
ru, https://orcid.org/0000-0002-9031-5182 
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ШИШКИН – до-
цент кафедры государственно-правовых 
дисциплин юридического факультета Во-
логодского института права и экономики 
ФСИН России, Вологда, Россия, shish79-
dima@mail.ru  

NATAL’YA N. KIRILOVSKAYA – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, Head of 
the Department of State and Legal Disciplines 
of the Law Faculty of the Vologda Institute of 
Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service, Vologda, Russia, natasha.8172@mail.
ru, https://orcid.org/0000-0002-9031-5182
DMITRII A. SHISHKIN – associate professor at 
the Department of State and Legal Disciplines 
of the Law Faculty of the Vologda Institute of 
Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service, Vologda, Russia,shish79-dima@mail.
ru

Статья поступила 30.03.2023


	Электронный журнал_обложка_3(23)_2023.pdf
	ЭЖ_3_(23)_2023.pdf

