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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вашему вниманию предлагается четвертый в 2023 г. выпуск сетевого научно-практи-
ческого журнала «Ius publicum et privatum». 

На страницах журнала представлены научные дискуссии по актуальным вопросам, 
касающимся современного состояния российского законодательства, эффективности 
применения правовых норм и совершенствования нормотворческого процесса, анализа 
теоретических и исторических аспектов государственно-правовых явлений, зарубежного 
законодательства.

Журнал включает рубрики, соответствующие различным отраслям права и направле-
ниям юридической деятельности.

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Теорети-
ко-исторические правовые науки». Статья кандидата юридических наук, доцента  
В. В. Карпуниной посвящена рассмотрению отдельных дискуссионных сторон понятия 
«юридическая техника» в контексте метатеоретического подхода. Обращается внима-
ние, что сложившаяся неопределенность в понимании сущностных сторон юридической 
техники обусловлена недостаточным вниманием к исследованию метатеоретических 
феноменов. Рассматриваются основные черты и особенности метатеоретического под-
хода к анализу правовых явлений. Аргументируется положение о необходимости реали-
зации такого подхода в исследованиях юридической техники. В числе наиболее важных 
и приоритетных направлений метатеоретического анализа указываются исследование 
стиля технико-юридического мышления, а также формирование понятийного ряда юри-
дической техники. 

В статье доктора философских наук, доцента Н. С. Оботуровой анализируются основ-
ные направления трансформации либеральной идеи в правовой культуре современного 
общества, выявляются их причины и основания. Показано, что одним из направлений 
трансформации либеральной идеи является абсолютизация индивидуалистического 
и группового начал, которая трактуется автором как концентрированное выражение в 
правовой культуре особенностей общей культурной ситуации постмодерна. Обоснована 
необходимость рассмотрения индивидуальных прав и свобод человека в их многосто-
ронней системной связи с социальными обязанностями, моральным долгом, историче-
ской ответственностью. В качестве нового поля проблем в интерпретации либеральной 
идеи рассмотрен трансгуманистический проект морфологической свободы, показано, 
что его реализация не только не увеличит права и свободы человека, но, напротив, заве-
дет общество в тупик биологической стратификации, в которой права человека и право 
в целом утратят всякий смысл.
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Следующую статью подготовила кандидат исторических наук, доцент Ю. А. Пере-
бинос. Исследование посвящено проблеме соотношения понятий «плебисцит» и «ре-
ферендум», анализу политико-правовой практики в исторической ретроспективе с це-
лью выявления особенностей и отличительных черт института плебисцита. В качестве 
примера взят опыт Франции в силу того, что она имеет давние и стабильные традиции 
проведения плебисцитов. Исследование показало, что какого-либо принципиального 
различия между понятиями «плебисцит» и «референдум» в законодательстве России, 
зарубежных стран и на практике нет. Отличия между указанными дефинициями отмече-
ны научной общественностью. В исследовательской литературе разграничение сводит-
ся к предмету голосования. 

Завершает рубрику статья В. Д. Саттарова, в которой анализируются проблема при-
знания правосубъектности искусственного интеллекта, связанные с этим закономерно-
сти, а также ряд теоретико-правовых особенностей, присущих данной технологической 
инновации. Искусственный интеллект – это техническое средство, способное к само-
обучению, а также к воспроизводству когнитивных и коммуникативных функций, тра-
диционно характерных для человеческого разума. Эмоциональный искусственный ин-
теллект способен также понимать эмоции и подражать им. Автором систематизируются 
распространенные научные концепции, идеи и подходы, обосновывающие потребность 
признания правосубъектности искусственного интеллекта либо отрицающие подобную 
возможность, сформулирована позиция по вопросу правосубъектности искусственного 
интеллекта. По мнению автора, исследуемое техническое средство не способно в пол-
ной мере выступать субъектом правовых отношений по причине отсутствия свободы 
воли как важного условия приобретения правосубъектности. 

Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» пред-
ставлена пятью статьями. Исследование кандидата юридических наук Н. В. Анискиной 
и доктора юридических наук, профессора С. А. Старостина посвящено проблемам нор-
мативного регулирования административно-юрисдикционных полномочий сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Обосновывается позиция о необходимости исполь-
зования профессионально-стратификационного подхода к нормативному закреплению 
данных полномочий, который позволяет учитывать занимаемую сотрудником должность 
и специфику сферы правореализации. Предлагается внести изменения в Приказ ФСИН 
России от 19.08.2019 № 688 в части корректировки квалификационных требований к 
должностям в уголовно-исполнительной системе.

Статья кандидата юридических наук, доцента О. С. Батовой посвящена анализу со-
временных цифровых технологий, которые применяются для реализации избирательных 
прав граждан в Российской Федерации. Автор рассматривает правовые и организаци-
онные основы электронного и цифрового (электронного) голосования, их формы и со-
блюдение основополагающих принципов избирательного права и процесса Российской 
Федерации. Проанализирован опыт цифрового (электронного) голосования в России и 
зарубежных странах, определены риски и положительный эффект при использовании  
данного вида избирательной технологии.

Доктор юридических наук, доцент Н. П. Воронина отмечает, что  в условиях современ-
ных глобальных вызовов и угроз актуальным является обеспечение продовольственной 
безопасности. В статье на примере стран БРИКС рассмотрено стратегическое планиро-
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вание в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Осуществляемая цифро-
вая трансформация сельского хозяйства стран БРИКС требует новых подходов к опре-
делению механизмов совершенствования правового регулирования и стратегического 
планирования. Выявлены правовые проблемы цифровой трансформации сельского хо-
зяйства и сформулированы авторские предложения по их возможному решению. 

В статье кандидата юридических наук, доцента М. В. Пеленицыной, кандидата юри-
дических наук, доцента А. О. Яценко рассматриваются особенности взаимодействия в 
области гражданской юрисдикции различных государств в рамках трансграничного обо-
рота судебных актов, которое основывается на признании и исполнении иностранно-
го судебного решения. Для этого существенны два обстоятельства: это должен быть 
акт, принятый именно судом, и это должен быть акт, вынесенный судом по существу 
спора. Авторы приходят к выводу, что признание и приведение в исполнение решений 
иностранных судов являются важной гарантией защиты прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц и необходимой частью эффективной системы международ-
ного правового сотрудничества. Одним из основных вопросов правового регулирования 
трансграничного оборота судебных актов является определение объекта признания и 
исполнения. 

Автор следующей статьи М. Р. Ромашова отмечает, что трансформация действую-
щей Конституции Российской Федерации демонстрирует существование тенденции к 
изменению общепринятых подходов к теории отечественного конституционного право-
понимания, ее содержания и особенностей. В работе проанализированы противоречия, 
присущие данной теории, в том числе в контексте дихотомии коллективного Запада и 
коллективного Востока, их ценностно-правовых ориентиров. Автор делает выводы о воз-
вращении России к уникальному и самобытному направлению развития, основанному на 
менталитете и консервативных ценностях российского народа.

В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены шестнадцать 
статьей. Открывает раздел статья кандидата юридических наук Е. В. Авдеевой, в кото-
рой отмечается, что уголовный и гражданский процесс имеют наиболее тесную взаимос-
вязь, когда речь идет об экономических преступлениях, особенно в части возмещения 
материального ущерба, причиненного преступлением. В исследовании раскрываются 
основные факторы, создающие препятствия для быстрого и полного удовлетворения 
имущественных требований потерпевших по экономическим преступлениям, предложе-
ния по их преодолению. Также рассмотрены предпосылки выбора неверного вектора за-
щиты нарушенных прав. Анализируются такие факторы, как пограничность преступлений 
в сфере экономики с гражданско-правовыми деликтами, избыточная доля усмотрения 
следователя и судьи, сроки предварительного следствия, отсутствие института уголов-
ной ответственности юридических лиц, цифрового судопроизводства, недостаточность 
стимулов возмещения ущерба на стадии предварительного расследования. 

В статье М. Р. Баласанова исследуется проблема эффективности существующе-
го механизма поощрительного воздействия на осужденных к пожизненному лишению 
свободы на основе правоприменительной практики Конституционного Суда Российской 
Федерации, статистических данных, позиций ученых в рассматриваемой области. Ре-
шение проблемы видится во внедрении комплексной многоступенчатой системы соци-
альной адаптации осужденных к пожизненному лишению свободы, расширении сферы 
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применения института замены неотбытой части наказания более мягким видом. Сдела-
ны выводы о важности указанного института, целесообразности оптимизации для рас-
сматриваемой категории осужденных механизма, обеспечивающего последовательный 
и постепенный процесс их ресоциализации, основанного на поэтапном изменении вида 
исправительного учреждения, а уже после – замене наказания в виде пожизненного ли-
шения свободы на более мягкое наказание в виде принудительных работ на определен-
ный срок. 

А. В. Белей анализирует актуальность исследования файлов трассировки, в част-
ности Prefetch-файлов, в рамках содействия расследованию преступлений в условиях 
цифровой трансформации. Поднимается проблема необходимости введения обязатель-
ной инструкции к анализу Prefetch-файлов с учетом специфики работы с электронными 
носителями информации. Объясняется значимость таких файлов как источника крими-
налистически значимой информации при условии использования специализированного 
программного обеспечения для его исследования. Рассмотрена методика использова-
ния программного обеспечения при проведении экспертного исследования. 

Исследование А. И. Берестнева посвящено изучению нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию задач по совершенствованию уголовного законодатель-
ства в части экономических преступлений в направлении их декриминализации. Акту-
альность указанной проблемы объясняется высокой репрессивностью уголовного зако-
нодательства в сфере экономической деятельности, что требует принятия выверенных 
решений по декриминализации преступных деяний. Кроме того, их применение будет 
способствовать повышению эффективности междисциплинарных научных исследова-
ний в сфере уголовного права и криминологии, в области декриминализации и депе-
нализации. Автором обращается внимание на возможность использования института 
административной преюдиции в уголовном законодательстве, включая гл. 22 УК РФ. 
Применение уголовного проступка позволит более четко провести дифференциацию 
и индивидуализацию ответственности путем расширения практики применения более 
мягких мер воздействия на правонарушителей, нежели уголовные наказания. 

Авторы статьи доктор юридических наук, профессор Б. Я. Гаврилов, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Ю. Н. Спиридонова, кандидат юридических наук М. Н. Пьянков  рас-
сматривают вопросы совершенствования регламентации порядка приема и регистрации 
сообщений о преступлениях в условиях развития цифровых технологий и влияние дан-
ных процессов на формирование данных уголовно-правовой статистики. Показаны воз-
можность подачи электронного заявления о преступлении и пути оптимизации первона-
чального этапа уголовного судопроизводства. 

В статье Э. В. Гасанова излагаются основные научные подходы к понятию «экстре-
мизм», констатируется факт отсутствия его правовой закрепленности. Рассматриваются 
признаки экстремизма, исследуется понятие религиозности, выделяются черты религи-
озного человека, опосредованно влияющие на его участие в деятельности экстремист-
ских организаций религиозного толка. Анализируется юридический смысл соотношения 
традиционных и нетрадиционных религий, раскрываются основные черты нетрадици-
онных религий, представляющие общественную опасность. Формулируется авторская 
редакция понятия «религиозный экстремизм».
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Раздел продолжает исследование кандидата педагогических наук, доцента  
Ю. И. Дутова, кандидата юридических наук, доцента Н. Ю. Дутова, И. А. Титова, в ко-
тором исследуются нормы уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, регламентирующие институт неотложных следственных действий. Проана-
лизировано понятие неотложных следственных действий, исследована классификация 
субъектов, наделенных правом их проведения, а также выделены проблемы правовой 
регламентации данного института. В статье сформулированы предложения по законо-
дательной корректировке института неотложных следственных действий.

В статье кандидата юридических наук, доцента И. И. Карташова, И. И. Карташовой 
исследуется развитие применения цифровых технологий на различных стадиях отече-
ственного судопроизводства. Обозначены результаты, достигнутые в процессе цифро-
визации уголовно-процессуальной деятельности. Рассмотрены предложения о внесении 
в действующее законодательство изменений, расширяющих использование цифровых 
технологий в уголовном процессе, дана их оценка. Сделан вывод о том, что цифрови-
зация уголовного судопроизводства в целом имеет положительное значение как для 
осуществления правосудия по уголовным делам, так и для всех участников уголовного 
судопроизводства, позволяя экономить время, ресурсы. Несмотря на положительные 
аспекты цифровая трансформация уголовного процесса порождает проблемы, требую-
щие не только теоретического осмысления, но и совершенствования законодательства. 

Продолжает рубрику статья доктора юридических наук, доцента Н. Ш. Козаева, канди-
дата юридических наук, доцента Д. А. Рясова, в которой исследуются ключевые аспекты 
Стратегии национальной безопасности России в контексте противодействия реабилита-
ции нацизма и формирования фашистской идеологии. Проанализированы исторические 
факторы, обусловившие возникновение фашистской идеологии, а также основные меры 
по противодействию современным формам неофашизма. Сформулированы основные 
направления криминологического противодействия реабилитации нацизма и формиро-
ванию нацистской идеологии. 

Статья кандидата юридических наук П. Н. Красоткина и кандидата педагогических 
наук, доцента А. Н. Ласточкина посвящена анализу некоторых проблем практики испол-
нения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на примере отдельных территориальных органов 
ФСИН России; исследованы нормы уголовно-исполнительного законодательства, ре-
гламентирующие данный вид наказания и проблемы, возникающие у уголовно-исполни-
тельных инспекций при их реализации. В работе дана оценка уровню готовности уголов-
но-исполнительных инспекций в связи с реализацией положений Федерального закона 
от 06.02.2023 № 10 «О пробации в Российской Федерации». 

В исследовании кандидата юридических наук, доцента Л. А. Латышевой проанализи-
рованы и выявлены отличительные черты уголовной ответственности женщин в отече-
ственном законодательстве XVI–XVIII вв. Источники уголовного права данного периода 
свидетельствуют об отсутствии четкой регламентации в законе уголовной ответствен-
ности женщин-преступниц, а также жестокости, суровости, изощренности применяемых 
к ним наказаний, сопряженных с психическим и физическим воздействием. Отмечается, 
что равнозначные наказания применялись как преступницам, происходившим из про-
стого рода, так и к представительницам привилегированных слоев населения. Анализ 
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положений Соборного уложения свидетельствует о том, что в XVII в. уголовная полити-
ка в отношении женщин продолжает ужесточаться, вводятся квалифицированные виды 
смертной казни, в частности за мужеубийство, продолжают применяться публичные 
телесные наказания. В статье акцентируется внимание на том, что кардинальные из-
менения в сфере уголовных наказаний женщин стали прослеживаться лишь в период 
правления Екатерины II.

Раздел продолжает статья кандидата экономических наук О. В. Мошненко, в которой 
рассматриваются особенности реализации осужденными к лишению свободы возможно-
сти участвовать в гражданско-правовых отношениях по приобретению продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости. На основе анализа законодательства, судебной 
практики и статистических данных выделяются экономические и правовые ограничения, 
влияющие на возможность реализации осужденными данного права. Раскрывается 
практика работы АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы “Промсервис”», 
осуществляющего торговую деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы. В целях обеспечения прав и законных интересов осужденных к лишению свобо-
ды автором обосновывается необходимость совершенствования рыночных механизмов 
торговой деятельности по продаже осужденным товаров, внесения изменений в уголов-
но-исполнительное законодательство.

Авторы статьи «Влияние преступности в сфере инновационной деятельности на под-
готовку юриста в образовательных организациях высшего образования» доктор юриди-
ческих наук В. Н. Некрасов, кандидат социологических наук Ю. И. Караваева рассматри-
вают заявленную тему сквозь призму двух аспектов: во-первых, особенности подготовки 
юристов исходя из ожиданий и запросов субъектов, участвующих в данном процессе, 
во-вторых, влияние инновационной деятельности на формирование компетенций вы-
пускника-юриста. На конкретных примерах уголовного законодательства показано на-
личие проблем, оказывающих влияние на сферу юридического образования. По мнению 
авторов, на сегодняшний день назрела необходимость подготовки и принятия докумен-
та, позволяющего объединить и скоординировать требования к подготовке юриста, – 
профессионального стандарта «Юрист». 

В статье доктора юридических наук, доцента Н. В. Румянцева рассматриваются во-
просы правового статуса осужденных, обоснования участия их в специальной военной 
операции. Анализируется нормативно-правовая база, определяющая права и обязанно-
сти, критерии отбора, оценки эффективности привлечения к специальной военной опе-
рации осужденных, вопросы их освобождения от уголовной ответственности и реабили-
тации. Обращено особое внимание на вопросы проблемного характера, возникающие 
при реализации механизма регулирования правовых основ деятельности осужденных 
на период проведения военных действий.

И. А. Шкуренко отмечает, что в условиях преобразования пенитенциарной системы 
России возникают задачи, решение которых невозможно без своевременного и каче-
ственного пересмотра некоторых норм и институтов уголовно-исполнительного зако-
нодательства, регламентирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
применения мер дисциплинарного воздействия в отношении осужденных к лишению 
свободы. Целью исследования является поиск возможных вариантов решения практи-
ческой проблемы по привлечению к дисциплинарной ответственности осужденных к ли-
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шению свободы за совершение злостного нарушения установленного порядка отбыва-
ния наказания, характеризующегося как мелкое хулиганство.  

Завершает рубрику статья Н. В. Щукиной, в которой рассматриваются особенности 
деятельности сотрудников органов и учреждений Федеральной службы исполнения на-
казаний по организации исполнения наказаний в отношении лиц, осужденных за терро-
ристические и экстремистские преступления, а также по предупреждению новых пре-
ступлений в условиях исправительных учреждений. Отмечается, что данная категория 
осужденных в силу малоизученности и наличия психологической установки идеологиче-
ского противостояния представляет особую опасность для исправительных учреждений. 

Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» представлена ста-
тьей кандидата юридических наук, доцента А. В. Миронова, в которой рассматриваются 
вопросы, связанные с возможностями законодательства и правоприменительной прак-
тики в сфере реализации исковых требований потерпевших, которые не были реализо-
ваны на досудебной и судебной стадиях в рамках гражданского иска в уголовном деле. 
Раскрываются возможности трудового устройства и труда осужденных к лишению сво-
боды как источника средств для погашения исковых требований, а также перспективы 
реализации исковых требований после освобождения из исправительного учреждения 
на основе развития норм УК РФ, судебной практики в данной сфере и введения службы 
пробации в Российской Федерации.

Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-правовые на-
уки». Статью подготовили доктор юридических наук, профессор Ю. В. Мишальченко, 
М. Ю. Мишальченко, В. А. Таранец. В исследовании  рассматриваются некоторые между-
народно-правовые аспекты эволюции международной организации уголовной полиции. 
Возникшая в 1923 г., за сто лет своего существования организация сумела преодолеть 
несколько внутренних кризисов и продемонстрировала способность к эволюции своего 
правового статуса, что делает ее важным актором современной системы международ-
ных отношений. 

Мы приглашаем активных читателей и авторов издания обмениваться научными 
идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представленные в данном 
выпуске журнала, способствуют пополнению и обновлению научной базы исследовате-
лей 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 рассматриваются отдельные дискуссионные сторо-
ны понятия «юридическая техника» в контексте метатеоретического подхо-
да. Обращается внимание, что сложившаяся неопределенность в понимании 
сущностных сторон юридической техники обусловлена недостаточным вни-
манием к исследованию метатеоретических феноменов. Рассматриваются 
основные черты и особенности метатеоретического подхода к анализу пра-
вовых явлений. Аргументируется положение о необходимости реализации 
такого подхода в исследованиях юридической техники. В числе приоритет-
ных направлений метатеоретического анализа указываются исследование 
стиля технико-юридического мышления, а также формирование понятийного 
ряда юридической техники. Делается вывод о том, что развитие широкого 
подхода к юридической технике как технике правового регулирования нахо-
дится в прямой зависимости от изучения метатеоретических феноменов, со-
вершенствования методологии метатеоретического анализа как относитель-
но самостоятельного направления научных исследований.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  юридическая техника; технико-юридические инстру-
менты; юридическая деятельность; метатеоретический подход; понятийный 
ряд; стиль научного мышления.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Карпунина В. В. Метатеоретический подход к ис-
следованию юридической техники: новые возможности и перспективы // Ius 
publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публич-
ного права. 2023. № 4 (24). С. 17–24. doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.001.
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A b s t r a c t . The article considers some controversial aspects of the concept “legal 
technique” in the context of a meta-theoretical approach. Attention is drawn to the fact 
that the current uncertainty in understanding essential aspects of legal technology 
is due to insufficient attention to the study of metatheoretical phenomena. The main 
features and peculiarities of the meta-theoretical approach to the analysis of legal 
phenomena are considered. The need to implement a metatheoretical approach in 
the research of legal technology is substantiated. Crucial areas of metatheoretical 
analysis are the study of the style of technical and legal thinking and the formation 
of a conceptual range of legal techniques. It is concluded that the development of 
a broad approach to legal technologies as a technique of legal regulation is directly 
dependent on the study of metatheoretical phenomena and the improvement of the 
metatheoretical analysis methodology as a relatively independent area of scientific 
research.

Key w o r d s : legal technique; technical and legal instruments; legal activity; 
metatheoretical approach; conceptual series; style of scientific thinking.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Karpunina V.V. Metatheoretical approach to the study of legal 
technology: new opportunities and prospects. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 4 (24), pp. 17–24. 
doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.001.

Юридическая техника является одной из важнейших категорий теории права. В 
настоящее время она востребована не только на уровне общетеоретических, но и 
отраслевых исследований. Однако несмотря на широкую популярность представ-
ления о ней до настоящего времени отличаются дискретной природой. Разрознен-
ность и отчасти противоречивость представлений во многом обусловлены различи-
ем в понимании сущностных черт юридической техники, связанных с ее понятием и 
составом.

Вопросы понятия всегда носят приоритетный, базовый характер по отношении 
к другим теоретико-правовым вопросам. Исследование функций, видового разно-
образия, структуры и прочих вопросов может быть реализовано только после того, 
как уточнены сущностные признаки понятия, дано его определение. Возможные 
проблемы и противоречия на начальном этапе с неизбежностью проявят себя и в 
дальнейшей логике изложения научных взглядов. В этой связи позволим себе за-
острить внимание на проблеме понятия юридической техники и возможностях ис-
пользования для его анализа формирующегося в юридической науке метатеорети-
ческого подхода.

Представляется важным первоначально указать на существующие подходы к 
восприятию юридической техники. Их содержание широко известно, в этой связи 
подробный обзор представляется нецелесообразным, поскольку не несет в себе 
большой научной новизны. В то же время считаем необходимым указать на ряд наи-
более общих типовых подходов.

Взгляды на понятие юридической техники начинают различаться в связи с не-
одинаковым представлением о возможностях юридической техники, то есть сферы 
ее применения и функционального предназначения. Специфика восприятия функ-
ционального предназначения юридической техники позволяет видеть в ней фор-
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мальную и содержательную технику, а также технику документов и технику деятель-
ности. Кратко обозначим существенное различие между ними.

Формальная техника воспринимается довольно в ограниченном свете как тех-
ника, необходимая для внешнего выражения и оформления воли лиц. К примеру, 
формальный подход отражен в позиции Ю. А. Тихомирова, который полагает, что 
юридическая техника – это система правил познавательно-логического и норма-
тивно-структурного формирования нормативного материала с целью подготовки 
текста правового акта [1, с. 12]. Сущностная черта этого подхода – набор инстру-
ментария для грамотного оформления текста документа как акта волеизъявления. 

Содержательный аспект более широко подходит к определению возможностей 
юридической техники, не ограничиваясь только лишь внешним оформлением, ос-
новывается на важности и необходимости обеспечить «содержательную эффек-
тивность» правовых документов и деятельности за счет реализации принципов 
справедливости и разумности регулирования. Главное отличие от формального 
подхода состоит в том, что инструментарий юридической техники обращен не толь-
ко на внешнюю, но и на внутреннюю сторону регулирования. В этом случае важно 
не только оформить тот или иной акт, но и обеспечить правильное его содержание.  
К примеру, Ю. Г. Арзамасов указывает, что юридическая техника призвана обеспе-
чить подготовку совершенных по форме, структуре и содержанию законов, подза-
конных нормативных актов, индивидуальных актов и актов толкования [2, с. 105].

Не менее существенные различия в восприятии юридической техники заклю-
чаются в ее трактовках как техники документов либо техники деятельности. Доку-
ментарный подход акцентирует внимание лишь на завершающем, конечном этапе 
деятельности, когда воля лиц обретает свое внешнее текстуальное оформление. 
Заметим, что восприятие юридической техники может быть как формальным, так 
и содержательным. Важным отличием техники деятельности является стремление 
ученых показать инструментальность деятельности. Суть позиции ученых заключа-
ется в стремлении раскрыть инструментарий деятельности, которая, как и итоговый 
документ, должна соответствовать определенным правилам, соблюдение которых 
гарантирует ее качество и эффективность. В частности, по мнению М. Л. Давыдо-
вой, юридическая техника представляет собой определенные правила и средства, 
которые используются в таких видах деятельности, как правотворчество, правоин-
терпретация, властная и невластная реализация права [3, с. 50].

Хочется отметить, что нами не ставится задача окончательного решения вопро-
са о сущности и понятии юридической техники. Убеждены, что по этому предмету 
будут появляться новые работы, защищающие ту или иную позицию. Нам бы хоте-
лось обратить внимание на появляющийся в юридической науке метатеоретиче-
ский подход, который, как представляется, несет в себе ряд новых возможностей, 
реализация которых может привести к определенным положительным результатам. 

Метатеоретический подход к правовым явлениям является довольно новым на-
правлением в теоретико-правовых исследованиях. В наиболее общих чертах мета-
теория связана с делением научного знания на определенные уровни. Приставка 
«мета» указывает, что знания носят надтеоретический уровень. 

Уровень, расположенный выше теоретического, одни называют философским, 
другие – метатеоретическим. Последний рассматривают как совокупность двух ви-
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дов знаний: философских оснований науки и общенаучных проблем конкретной на-
уки [4, с. 475]. 

В. В. Шаханов указывает, что цель метатеоретического уровня познания в юриди-
ческой сфере состоит в определении границ познания явлений правовой действи-
тельности и установлении направления поиска для получения представления о зве-
ньях и связях в логической структуре объектного (познаваемого) явления [4, с. 475].

Весьма интересны рассуждения В. В. Шаханова о сложности отграничений 
уровней познания, вследствие этого явления могут находиться на условной «гра-
нице смыслов» [4, с. 475]. Юридическая техника может быть яркой иллюстрацией 
к сказанному. В частности, в советской юриспруденции юридическая техника вос-
принималась исключительно как техника подготовки законов, в современной науке 
принцип научного плюрализма обусловил формирование указанных в начале ста-
тьи подходов, которые способствуют размытию содержания этого понятия.

Происходит это по причине того, что акцент был сделан на поиске оптимального 
инструментария. Сложившиеся разногласия ученых в отношении состава инстру-
ментария (принципы, методы, средства, приемы, правила и т. д.) и его функцио-
нального предназначения обусловили определенный кризис понятия, связанный с 
невозможностью полностью преодолеть противоречия документарного и деятель-
ностного подходов. Как представляется, проблема состава юридической техники 
носит характер метатеории по отношению к понятию как проявлению теоретическо-
го уровня познания. 

Вместо того, чтобы выявить глубинные сущностные черты этого явления, ученые 
преимущественно идут по пути перечисления тех или иных инструментов, исполь-
зование которых позволит обеспечить качество актов либо деятельности в целом. 
Представляется, что этот подход носит тупиковый характер и не способствует вы-
работке единого понимания юридической техники.

В этой связи заслуживает внимания позиция авторов монографии «Теория и 
метатеория юридической техники: от правосознания к правопорядку» [5], в основе 
которой лежит представление о юридической технике как технике правового регу-
лирования. Реализуя заявленную в заглавии идею, исследователи акцентируют вни-
мание на том, что интерпретация юридической техники как внутреннего компонента 
правосознания несколько нивелирует дискуссию о природе юридической техники. 
В частности, вопрос о рассмотрении юридической техники как техники правовых ак-
тов либо юридической деятельности становится не столь актуальным. 

Логика авторов состоит в том, что закономерности правового регулирования 
обусловливают последовательный характер создания и реализации норм, а следо-
вательно, представления о средствах создания качественных правовых предписа-
ний неизбежно должны трансформироваться в знания о том, как эти предписания 
истолковать и исполнить [5, с. 13].

Таким образом, в основе авторской позиции коллектива ученых лежит стремле-
ние раскрыть интегративный характер юридической техники, объединяющей тех-
нику актов, деятельности и правового регулирования. В целом считаем возможным 
присоединиться к данной позиции.

Наряду с этой новацией авторы монографии предприняли попытку реализовать 
метатеоретический подход к исследованию юридической техники, который нашел 
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свое отражение в раскрытии отдельных аспектов, связанных с синергетикой, когни-
тивистикой, стилем научного мышления. К сожалению, в данной научной работе со-
держание и сущностные особенности метатеоретического подхода как целостного 
и самостоятельного явления не получили целостного изложения.

Вместе с тем постановка проблемы и отдельные рассуждения представляют 
значительный интерес для анализа. В целом следует согласиться с авторами, что 
хаотичное использование металексики не позволяет говорить о поступательном 
движении в сторону научно-теоретической разработки метатеоретического уровня 
[5, с. 9].

Е. В. Свинин и В. В. Шаханов обращают внимание на то, что резкий переход от 
теоретического к метатеоретическому уровню отсутствует, а некоторые правовые 
явления пребывают на границе между уровнями, которая скорее их (то есть уровни) 
объединяет, нежели разобщает [5, с. 9].

В качестве примера можно привести такое понятие, как «принцип юридической 
техники». В. В. Мамчун писал, что целесообразно рассматривать технико-юриди-
ческий принцип в качестве предельно обобщенного требования. Принципы юриди-
ческой техники – это те требования, которые определяют кондицию (в данном слу-
чае – техническое качество) иных элементов юридической техники [6, с. 102].

Таким образом, принципы юридической техники имеют самостоятельное зна-
чение, их нельзя сводить к ее составу и поэтому можно рассматривать в качестве 
специфической формы метатеоретического уровня познания сущности юридиче-
ской техники. 

Исследование правовых явлений с необходимостью требует сочетания теоре-
тического и метатеоретического подходов. Их различение позволит с большей точ-
ностью и определенностью вести речь о сущности, форме и содержании правовых 
явлений. Определение системы и последующий анализ метатеоретических фено-
менов имеют важное методологическое значение для выстраивания непротиворе-
чивой системы научного знания.

Следует учитывать, что содержание метатеоретического подхода еще не при-
обрело завершенного вида, многие вопросы отличаются довольно высоким уров-
нем дискуссионности. Однако полагаем, что реализация этого подхода позволит 
добиться конструктивных результатов. Хотелось бы высказать предположение, что 
одними из приоритетных направлений возможного метатеоретического анализа 
юридической техники будут являться стиль мышления и понятийный ряд.

В первую очередь хотелось бы выделить проблему технико-юридического мыш-
ления как специфического стиля юридического мышления. Представляется, что 
юридическая техника – это не только инструментарий, но и важнейший компонент 
правосознания и правовой культуры. И в этой связи крайне важно исследовать про-
блему использования юридической техники (как систему определенных знаний) в 
сфере юридического мышления и сознания в различных видах юридически значи-
мой деятельности. В этом условном «информационном пространстве» тесно пе-
реплетаются не только вопросы правопонимания и инструментального подхода к 
праву, но и специфика правовых процедур юридической деятельности, проблема 
взаимодействия логики права и средств, методов ее познания и артикуляции в пра-
воинтерпретационной деятельности для обеспечения законности и правопорядка.
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Вторым направлением метатеоретического анализа может стать формирование 
понятийного ряда научной абстракции «юридическая техника». 

Так, А. М. Васильев отмечал, что понятийный ряд – не конгломерат категорий. 
Его составляют правовые категории одного логического уровня в смысле выражае-
мых ими сущностных моментов. Они могут последовательно раскрываться на раз-
личных уровнях [7, с. 134]. Необходимость их выделения и последующего анализа 
обусловлена тем, что функционально они позволяют увидеть определенный срез 
сущности государственно-правовых явлений. Иными словами, уровни познания 
сущности права есть определенное отражение уровнего подхода к научному зна-
нию в целом.

Понятийный ряд является важнейшим средством познания. Методологическая 
ценность понятийного ряда обусловлена тем, что он объединяет правовые катего-
рии, находящиеся в поле действия определенной закономерности [7, с. 134]. Таким 
образом, в понятиях и категориях фиксируются существенные, устойчивые и необ-
ходимые связи правовых явлений. Закономерности, отражаемые понятийным ря-
дом, позволяют увидеть структуру, внутреннюю логику развития формы и содержа-
ния права.

Можно с уверенностью говорить, что понятийный ряд абстракции «юридиче-
ская техника» не становился предметом отдельного рассмотрения. Безусловно, в 
юридической науке имеется достаточное количество работ, освещающих вопросы 
понятия, признаков юридической техники, ее соотношения с другими категориями. 
Однако применительно к масштабу проблемы понятийного ряда эти работы носят 
точечный, локальный характер. Целостное представление о понятийном ряде кате-
гории «юридическая техника» отсутствует.

Представляется, что анализ понятийного ряда относится как раз к проблемам 
метатеоретического порядка. В исследованиях понятийного ряда важно установить 
закономерный характер взаимосвязи правовых категорий, определить исходную 
категорию, развертывание и конкретизация которой позволят вести речь о форми-
ровании понятийных рядов первого, второго и последующих уровней. 

Решение исследовательской задачи формирования понятийного ряда юриди-
ческой техники связано с определением не только места в опорном структурном 
ряду категорий теории права, но и установлением характера взаимодействия с та-
кими категориями, как юридическая технология и деятельность, правовое регули-
рование, логика права и правовая культура, источник права и правовая семья. Мно-
жественные связи юридической техники, отражающие взаимодействие с другими 
правовыми явлениями, переходы и развитие различных моментов правовой формы 
обусловливают возможность включения юридической техники в различные подси-
стемы понятийного ряда теории права, что, безусловно, усложняет решение этой 
задачи.

Представляется достойным внимания исследователей и ряд других метатеоре-
тических вопросов юридической техники. В частности, весьма интересны дискуссия 
о принципах юридической техники; исследования, посвященные функциям и меха-
низму реализации (действия) юридической техники (последний аспект может обо-
гатить теорию права и юридическую практику представлениями об особенностях 
метанорм [8, с. 10] и метаправового регулирования); роль и возможности использо-
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вания юридической техники в качестве самостоятельного критерия для типологии 
правовых систем, а также средства восприятия правовой картины мира.

В заключение отметим, что в настоящее время проблема метатеоретического 
подхода вообще и метафеноменов юридической техники в частности находится на 
этапе своей постановки и обоснования. Многие вопросы требуют глубинного ос-
мысления и обсуждения. Следует также признать существование риска ухода ис-
следователей в сторону философствования. Вместе с тем обоснованное приме-
нение метатеоретического подхода сможет существенно обогатить традиционное 
теоретическое содержание многих общеправовых категорий и поэтому заслужива-
ет дальнейшего обсуждения и применения.
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А н н о т а ц и я . В статье анализируются основные направления трансфор-
мации либеральной идеи в правовой культуре современного общества, 
выявляются их причины и основания. Показано, что одним из направлений 
трансформации либеральной идеи является абсолютизация индивидуали-
стического и группового начал, которая трактуется автором как концентри-
рованное выражение в правовой культуре особенностей общей культурной 
ситуации постмодерна. Обоснована необходимость рассмотрения индивиду-
альных прав и свобод человека в их многосторонней системной связи с со-
циальными обязанностями, моральным долгом, исторической ответственно-
стью. В качестве нового поля проблем в интерпретации либеральной идеи 
рассмотрен трансгуманистический проект морфологической свободы, пока-
зано, что его реализация не только не увеличит права и свободы человека, 
но, напротив, заведет общество в тупик биологической стратификации, в ко-
торой права человека и право в целом утратят всякий смысл.
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grounds. It is shown that one of the liberal idea transformation directions is the 
absolutization of individualistic and group principles, interpreted by the author as 
a concentrated expression in the legal culture of features of the general cultural 
situation of postmodernity. The necessity of considering individual human rights 
and freedoms in their multilateral systemic connection with social responsibilities, 
moral duty, and historical responsibility is substantiated. The transhumanistic 
project of morphological freedom is considered as a new field of problems in the 
interpretation of the liberal idea. It is shown that its implementation will not only 
increase human rights and freedoms, but, on the contrary, will lead society into a 
dead end of biological stratification, in which human rights and law as a whole will 
lose all meaning.
Key w o r d s : liberal idea; human rights and freedoms; state; law; liberalism; 
transhumanism.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Oboturova N.S. Transformation of the liberal idea in the legal 
culture of modern society. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2023, no. 4 (24), pp. 25–31. doi 10.46741/2713-
2811.2023.24.4.002.

Либеральная идея является одной из самых ярких и значительных идей в исто-
рии политико-правовой и философской мысли, оказавших влияние на весь ход раз-
вития человечества. Она относится к ключевым идейным основам, выражающим 
сущность и смысл права, его ценность для индивида и общества и имеет принци-
пиально важное значение не только для правопонимания и юридической практики, 
но и для формирования правовой политики государства и правовой культуры обще-
ства. Наряду с идеями справедливости и равенства либеральная идея определила 
развитие большинства правовых концепций и систем в человеческой истории, на 
каждом историческом этапе конкретизировалась в более определенные понятия, 
многие из которых и по сей день служат основанием современных правовых тео-
рий и юридической практики, формируют правовую культуру. Сегодня обращение к 
анализу либеральной идеи, выступающей основанием современной правовой куль-
туры, особенно актуально, так как от адекватного понимания свободы во многом 
зависит сохранение социума, государства и личности в условиях современного об-
щества, наполненного конфликтами и противоречиями и стоящего перед реальной 
угрозой утраты своей стабильности.

Начало разработки либеральной идеи традиционно принято относить к эпохе 
Античности, в частности к учению Сократа об истине и справедливом государстве. 
Большую роль в ее развитии сыграли идеи стоиков об универсальности природы 
человека и их этическое учение, основанное на утверждении примата внутренней 
духовной свободы личности как ее естественного права. Анализ метафизических 
оснований свободы был осуществлен в раннехристианской философии, один из 
самых видных представителей которой А. Августин в «Граде Божием» представил 
свободу не внутренним состоянием человека, а фундаментальной характеристикой 
существования человека в мире. Поэтому, с его точки зрения, «человек не обладает 
свободой – отныне именно человек как таковой, а лучше сказать, его пришествие в 
этот мир отождествляется с появлением свободы во вселенной. Человек свободен, 
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ибо он есть начало. И он был создан таковым сразу, как вселенная начала существо-
вать…» [1, с. 46]. 

В Новое время «в горниле философских, политических споров, тесно связанных 
с развитием реальной истории» [2, с. 3] оформилась концепция прав и свобод чело-
века, ставшая ключевым правовым коррелятом либеральной идеи. Наиболее значи-
мую роль в ее становлении и развитии сыграли идеи Г. Гроция, Дж. Селдена, Т. Гоб-
бса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсона и других выдающихся мыслителей и 
политических деятелей, благодаря которым уже в XVIII в. идея прав человека была 
инкорпорирована в конституции ряда национальных государств и стала базисом их 
правовой культуры. Особую роль в формировании идей о правах и свободах чело-
века сыграл Дж. Локк, считавший естественным состоянием всех людей «состояние 
полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим иму-
ществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя 
в границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица 
и не завися от чьей-либо воли» [3, с. 263]. Эти естественные права, с точки зрения 
Локка, составляют базовую основу правового статуса любого человека, из которой 
должны исходить все юридические и гражданские права. 

Дж. Локком, мыслителями эпохи Просвещения, представителями немецкой 
классической философии, прочно связавшими осуществление свободы с правом, 
были сформулированы установки нового нарождающегося правосознания, кото-
рые подтвердили свою теоретическую значимость и практическую действенность 
не только в XVIII в., но и в определенном смысле оказались «трансисторическими», 
«навечными». Идеи мыслителей Нового времени о естественности и незыблемо-
сти прав и индивидуальных свобод человека были в дальнейшем использованы в 
государственно-правовом развитии многих государств. Так, например, они легли в 
основу американской Декларации независимости, французской Декларации прав 
человека и гражданина, Всеобщей декларации прав человека, провозгласившей, 
что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», 
других политических документов, и по сей день они составляют фундамент консти-
туционализма многих современных государств. 

Либеральная идея чрезвычайно актуальна для современного общества, в ко-
тором свобода декларативно наделяется ценностью, существует практика между-
народного порицания стран, не следующих демократическим идеалам свободы, 
работают международные организации, определяющие индекс свободы и соответ-
ствие ему со стороны стран – участников международных отношений. Но, несмотря 
на то что свобода декларируется как всеобщая ценность, как маркер социальных 
отношений и критерий полноценности современных обществ, ее трактовки зача-
стую оказываются либо предельно номинальными и лишенными содержания, либо 
акцентированными на второстепенных индивидуальных правах. На это обстоятель-
ство обращают внимание современные исследователи, подчеркивая, что в рамках 
либерализма, при всем его пристальном внимании к правам и свободе человека, 
остается нерешенным множество принципиальных общих вопросов, в частности об 
отношении государства и общества, допустимых пределах государственного регу-
лирования в целях обеспечения прав человека, ценностных принципах либерализ-
ма, что позволяет делать вывод о том, что сегодня «либерализм – это не только и не 
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столько система политико-идеологических концепций, сколько система их интер-
претаций» [4, с. 158]. 

В современной правовой культуре все явственней обнаруживает себя антино-
мичность либеральной идеи, что обусловливает множественность, изменчивость и 
противоречивость ее интерпретаций, а также неизбежность их столкновения. Одно 
из наиболее значимых для современного общества противоречий, требующих тео-
ретического осмысления, связано с обязанностью государства в условиях много-
численных геополитических вызовов и внешних экономических санкций обеспе-
чивать национальную безопасность и общественную стабильность, но при этом 
избегать соблазна «пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав 
и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения 
безопасности государства и т. д.». Несмотря на то что, согласно ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации, «права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства», всегда существует опасность неоправданно широкого толкования 
этой общей формулировки, что на практике может приводить к значительному со-
кращению индивидуальных прав и свобод в интересах общего блага. 

Не менее серьезные последствия может иметь и уже имеет трансформация ли-
беральной идеи в сторону абсолютизации индивидуалистического и группового 
начал. На это обстоятельство обратил внимание Г. А. Гаджиев, на основе анализа 
практики работы Европейского суда по защите прав человека выявивший присущее 
современным людям стремление не только отстаивать свои права, но и превра-
щать свои представления о них в общеобязательные [5]. В современном мире это 
проявляется в отношении к таким принципиальным для бытия людей вопросам, как 
брак, семья, гендерная идентичность и т. п. Существующие сегодня многочислен-
ные правозащитные организации поддерживают попытки представить особенные 
индивидуальные права и свободы, которые еще в недалеком прошлом считались 
неприемлемыми для большинства, в качестве общезначимой нормы. Так, напри-
мер, защита прав ЛГБТ стала частью прогрессивной информационной повестки и 
политики Запада, в то время как консервативная позиция по этим вопросам, кото-
рой придерживается большинство граждан, в том числе и в прогрессивных странах, 
настойчиво вытесняется на периферию. 

Тенденция абсолютизации индивидуальных и групповых прав и свобод, харак-
терная для современной правовой культуры, является, на наш взгляд, концентри-
рованным выражением особенностей общей культурной ситуации постмодерна, 
главными маркерами которой стали отказ от единообразия как несвободы, множе-
ственность и равнозначность интерпретаций одних и тех же явлений, деконструкция 
сложившейся иерархии ценностей общества и индивидуума, неопределенность, 
отрицание нормы, фрагментарность, смешение возвышенного и низменного, эпа-
тажность. Для эпохи постмодерна характерна приоритетность механизмов, направ-
ленных на разрушение, деконструкцию, что проявляется во всех сферах обществен-
ной жизни, поэтому чрезвычайно важным представляется сохранение стремления 
к целостности мира, а также традиционных общечеловеческих ценностей. В эпоху 
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кризиса нормативности, отхода от общепринятых установлений социума, имеющих 
свое выражение в правовой форме законов, правил, обычаев и традиций, особенно 
важным представляется определение социально-правового пространства реали-
зации свободы, в том числе установление ее меры в форме юридических обязан-
ностей и субъективных прав, которые конкретизируют содержание свободы во всех 
областях жизни человека и общества и являются основополагающими элементами 
права [6]. 

В этом контексте, например, поправка в ст. 72 Конституции Российской Фе-
дерации, закрепившая определение брака как союза мужчины и женщины, стала 
важнейшим средством нормативно-правовой защиты прав консервативного боль-
шинства, выражающим позицию государства в отношении любых попыток раскачи-
вания этой нормы. Таково, на наш взгляд, и значение Указа Президента Российской 
Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей», называющего в качестве основных традиционных для российского 
общества ценностей жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаи-
мопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, 
единство народов России. Названные документы призваны быть правовой формой 
определения социально-правового пространства реализации свободы и установ-
ления ее меры.

Новое поле проблем в интерпретации либеральной идеи в правовой культуре 
современного общества возникло в связи с тенденциями научно-технологическо-
го развития, достижения которого в клонировании, преимплантационной генети-
ческой диагностике, биохакинге, генной инженерии и т. д. привели к популярности 
идей трансгуманизма. Базовыми принципами и идеями трансгуманизма стали тех-
нооптимизм, стремление свести все разнообразие культуры к технической цифро-
вой опции; нейробиологическая концепция сознания и идея его загрузки, оцифров-
ки и включения в единую мировую сеть; применение к людям новейших радикальных 
технологий, таких как генетическая редакция, дизайнерские наркотики и в итоге 
трансформация человека в постчеловека-киборга, достигшего цифрового бес-
смертия. Трансгуманистической интерпретацией либеральной идеи стал тезис о 
морфологической свободе, сформулированный М. Мором, А. Сандбергом, Н. Вита-
Мор и др., в соответствии с которым у человека должно быть гражданское право не 
только владеть своим телом, но и самостоятельно принимать решение жить или не 
жить (право на эвтанизию), а также право по своему усмотрению изменять свое тело 
с помощью современных НБИКС-технологий. Общество же должно уважительно от-
носиться к праву человека на морфологическую свободу или как минимум быть то-
лерантным к разнообразию морфологий и образов тела. 

Анализируя трансгуманистический тезис о морфологической свободе чело-
века, следует обратить внимание на таящуюся в нем угрозу, состоящую в том, что 
«идеология трансгуманизма как нового супероптимистического, технологического 
проекта направлена не только на преобразование человеческой телесности, но и 
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на отказ от нее» [7, с. 81]. Последствия трансгуманистических проектов улучшения 
биологической основы человека совершенно непредсказуемы, так как они рассма-
тривают тело человека как некий нейтральный биологический фон его социального 
бытия, в то время как телесность человека – это почва, «на которой выросла чело-
веческая культура и вне которой невозможны были бы состояния человеческой ду-
ховности» [8, с. 19]. При этом трансгуманистический проект морфологической сво-
боды не только не увеличивает права и свободы человека, но, напротив, создает 
очередное пространство неравенства путем искусственного раскола человечества 
на биологические касты. В конечном итоге такой уход человечества с «магистраль-
ного пути движения ко все большей свободе и равенству все большего числа людей 
к биологической стратификации, подрывающей его природное единство, приведет 
к тому, что и права человека, и право вообще утратят всякий смысл» [9, с. 3]. 

Таким образом, современные трансформации либеральной идеи отсылают нас 
к «общему вопросу об истинном отношении между индивидуальным существом и 
универсальным, или о степени и способе зависимости частичного бытия от всеце-
лого» [10, с. 446]. Сегодня все более очевидным становится понимание того, что 
нельзя абсолютизировать индивидуальные права и свободы человека в их отрыве 
от социума, напротив, «индивидуальное – на новом историческом, цивилизацион-
ном уровне – вновь должно быть сообразовано с социальным, общим и всеобщим» 
[2, с. 14]. Отметим, что эта идея прошла красной нитью через всю историю правовых 
учений, и во всех концепциях, глубоко повлиявших на сознание и ценности людей, 
«свобода вообще, права и свободы индивидов в частности и особенности не име-
ют самодовлеющего значения, а предстают в многосторонней системной связи с 
социальными обязанностями, моральным долгом, исторической ответственностью 
отдельных людей, их общностей, стран» [2, с. 5]. Детерминация свободы правом, 
их обоюдная взаимосвязь и взаимозависимость, определение границ социально-
правового пространства реализации свободы особенно актуальны на современном 
этапе развития Российской Федерации в условиях беспрецедентного давления со 
стороны международного сообщества, предпринимаемых попыток исключения из 
международной коммуникации, отмены русской культуры, идеологической и терри-
ториальной экспансии. 
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Институт плебисцита в исторической ретроспективе
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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена проблеме соотношения понятий «плебис-
цит» и «референдум», анализу политико-правовой практики в исторической 
ретроспективе с целью выявления особенностей и отличительных черт ин-
ститута плебисцита. В качестве примера взят опыт Франции в силу того, что 
она имеет давние и стабильные традиции проведения плебисцитов. Иссле-
дование показало, что какого-либо принципиального различия между поня-
тиями «плебисцит» и «референдум» в законодательстве России, зарубежных 
стран и на практике нет. Отличия между указанными дефинициями отмечены 
научной общественностью. В исследовательской литературе разграничение 
сводится к предмету голосования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  плебисцит; референдум; всенародное голосование; 
плебисцит во Франции; наполеоновские плебисциты; голлистские плебис- 
циты.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
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A b s t r a c t . The article considers the problem of correlation of the concepts 
“plebiscite” and “referendum”, the analysis of political and legal practice in historical 
retrospect in order to identify features and distinctive features of the institution of 
plebiscite. The experience of France is taken as an example due to the fact that it 
has a long and stable tradition of holding plebiscites. The study shows that there is 
no fundamental difference between concepts “plebiscite” and “referendum” in the 
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legislation of Russia, foreign countries and in practice. The differences between 
these definitions are noted by the scientific community. In the research literature, the 
distinction is reduced to the subject of voting.

Key w o r d s : plebiscite; referendum; popular vote; plebiscite in France; Napoleonic 
plebiscites; Gaullist plebiscites.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Perebinos Yu.A. Plebiscite in historical retrospect. Ius publicum 
et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2023,  
no. 4 (24), pp. 32–41. doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.003.

В современной научной литературе к проблеме соотношения понятий референ-
дума и плебисцита существует несколько подходов. Так, одна точка зрения указыва-
ет на синонимичность изучаемых явлений, в рамках этого подхода предполагается 
полное отожествление понятий «референдум» и «плебисцит». Такой взгляд нахо-
дит отражение во многих энциклопедиях, справочниках и словарях современного 
периода. Например, в Российской юридической энциклопедии прямо указано, что 
«плебисцит – это всенародное обсуждение, вид всенародного голосования, ре-
ферендум». При этом подчеркнуто, что «с юридической точки зрения отсутствуют 
различия между референдумом и плебисцитом» [1, с. 707]. Указанная точка зрения 
зародилась еще в конце XIX – начале ХХ в. В частности, в словаре Ф. Брокгауза и 
И. Ефрона отмечено, что между институтами плебисцита и референдума «трудно 
указать принципиальное различие» [2, с. 861]. 

Согласно другой точке зрения, референдум и плебисцит – это два разных, хотя 
и схожих института. Оба являются правовыми формами народного голосования, но 
при этом существуют и отличия. Причем традиция разграничения плебисцита и ре-
ферендума также восходит к концу XIX – началу ХХ в. В частности, Леон Дюги указы-
вал, что «референдум очень ясно отличается от плебисцита». Так, плебисцит – это 
«акт, посредством которого народ делегирует власть одному человеку», в то вре-
мя как референдум – это «прямое народное правление». Также ученый указывал, 
что плебисцит связан с личностью инициатора голосования по вопросу о доверии 
лично ему или его политике [3, с. 397]. Аналогичной точки зрения придерживался 
французский юрист М. Дюверже, который отмечал, что референдум – это одобре-
ние реформ и голосование за закон, а плебисцит – выражение доверия к человеку 
и голосование за него [4, с. 44]. В 1990-е гг. исследователи также отмечали, что при 
плебисците голосование (в отличие от референдума, где волеизъявление граждан 
касается проекта правового акта) проводится с целью выявления отношения насе-
ления к проводимой лидером страны политике [5, с. 83]. На эту особенность ука-
зывают и французские авторы, а также отечественный специалист В. В. Маклаков, 
подчеркивая, что референдумы тогда приобретают плебисцитарный характер, ког-
да становятся инструментом личной власти [6, с. 96].

Во второй половине ХХ в. некоторые исследователи, в том числе отечественные, 
акцентировали внимание и на других основаниях для разграничения понятий ре-
ферендума и плебисцита. В частности, Л. И. Волова их отличие усматривала в от-
несении первого к институтам международного права, а второго – к институтам 
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государственной отрасли. В этой связи она полагала, что плебисциты решают во-
просы относительно «разрешения судьбы населения и территории», а референду-
мы направлены на голосование «населения для принятия законов» и «для решения 
местных и государственных проблем» [7, с. 53].

Некоторые отечественные исследователи различают два указанных института 
по целям достижения голосования, объектам и правовым основам. Так, по мнению 
С. В. Троицкого, плебисцит отличает от референдума его факультативность, нео-
бязательность проведения в соответствии с нормами конституционного законода-
тельства, так как его проведение базируется не на законе, а на указе главы государ-
ства [4, с. 45]. 

По мнению других ученых, при плебисците голосование проходит таким обра-
зом, что требуется конкретный положительный либо отрицательный ответ, в то вре-
мя как референдум предполагает выбор из нескольких вариантов ответов [8, с. 162]. 

Популярной является и точка зрения, согласно которой плебисцит рассматрива-
ет вопросы внешней политики, а референдум проводится по внутриполитическим 
вопросам [9, с. 163]. 

В настоящее время в отечественной научной литературе бытует также мнение 
о том, что различия в терминологии обусловлены «лингвистическими нюансами» 
происхождения указанных терминов и «формальным закреплением их нормативно-
го регулирования», следствием чего является вывод о том, что «плебисцит – тер-
мин более политологический, а референдум несет конкретно-правовой смысл» [10, 
с. 203]. 

Что касается законодательства зарубежных стран, то здесь можно выделить не-
сколько аспектов. Прежде всего, как справедливо отмечают некоторые исследо-
ватели, традиция обозначать всенародное голосование как плебисцит сложилась 
исторически и принципиальной разницы с референдумом в таких странах не наблю-
дается. Примером может служить Франция. В то же время аналогичный институт в 
Швейцарии именовали референдумом [2, с. 861]. Впервые он состоялся в Швейца-
рии еще в 1439 г. [11, с. 48] и поныне является важным конституционным институтом 
в этом государстве. 

Сегодня в нормативных актах Португалии, Италии, Испании и др. используется 
термин «референдум». В некоторых латиноамериканских странах, таких как Чили, 
Эквадор, Коста-Рика, в законодательстве предусмотрен термин «плебисцит» [12, 
с. 58]. 

В законодательстве некоторых стран (Сирия, Египет и др.) посредством рефе-
рендума предусмотрены выборы президента. В этой связи в научной литературе 
отмечается, что тем самым происходит подмена одного института другим, а фак-
тически в законодательстве этих стран закреплен институт плебисцитарного рефе-
рендума, означающий голосование по важнейшим, общенациональной значимости 
вопросам [4, с. 45]. 

В большинстве же стран на практике оба института регулируются одними и теми 
же нормативными правовыми актами, проводятся по одинаковой процедуре и на 
идентичных принципах, их результаты имеют императивный характер. В ряде стран 
разница между ними сводится «лишь к традиции словоупотребления» [5, с. 84].
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В современном российском законодательстве такого понятия, как «плебисцит», 
нет, используется термин «референдум». В связи с проведением голосования 2020 г. 
по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации был принят 
специальный нормативный правовой акт – Закон Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования пу-
бличной власти», который ввел новую для отечественной конституционно-правовой 
теории и практики конструкцию «всенародное голосование». В научной литературе 
проведенное в соответствии с указанным федеральным законом летом 2020 г. ме-
роприятие называют и не плебисцитом, и не референдумом, а некоей гибридной 
формой, так как по формальным и процедурным причинам оно не соответствовало 
требованиям законодательства о проведении референдумов в Российской Феде-
рации. При этом некоторые исследователи однозначно утверждают, что всенарод-
ное голосование 2020 г. не является референдумом, но «по всей вероятности явля-
ется плебисцитом» [10, с. 203–204].

Таким образом, если какого-либо серьезного различия между понятиями «пле-
бисцит» и «референдум» в законодательстве России, зарубежных стран и практи-
ческой плоскости не выявляется, то они отмечаются в научной литературе, то есть 
подобные различия носят «чисто научный, доктринальный характер» [5, с. 84].

В целом разграничение рассматриваемых понятий  в современной научной ли-
тературе сводится к предмету голосования – тому вопросу, который выносится на 
утверждение населением. Как правило, плебисцит проводится с целью определе-
ния государственной принадлежности какой-либо территории, для принятия реше-
ний по вопросам особой государственной важности, одобрения или неодобрения 
кандидатуры на должность главы государства [13, с. 10]. Следует согласиться с тем 
кругом исследователей, которые считают, что плебисцит – это разновидность ре-
ферендума по предмету голосования. Предметом плебисцита является политика 
какого-либо высшего института власти (президента, премьер-министра, парламен-
та и др.), которая касается и внутригосударственных, и международных вопросов, в 
том числе присоединения территорий [14, с. 45; 5, с. 84]. 

Если иметь в виду вышеуказанные критерии, то в истории зарубежных госу-
дарств можно обнаружить немало примеров собственно плебисцита. В качестве 
иллюстрации особенностей плебисцитарных всенародных голосований в данной 
публикации выбрана Франция как страна, имеющая давние и стабильные традиции 
проведения всенародных голосований. Так, история плебисцитов во Франции ведет 
свой отсчет еще с XVIII в. Впервые там к всенародному голосованию прибегли еще 
в годы Великой Французской революции в 1793 [11, с. 48] и 1795 [14, с. 78] годах для 
ратификации республиканских конституций. При этом французские исследовате-
ли первым в истории Франции плебисцитом называют голосование от 30 августа 
1799 г. по вопросу принятия Конституции VIII года республики [6, с. 94]. 

Плебисциты в постреволюционной Франции конца XVIII – начала XIX в. фактиче-
ски касались изменения формы правления. На рубеже 1799–1800 гг. был проведен 
первый такой плебисцит, касавшийся утверждения новой французской Конституции 
1799 г. [15, с. 141], которая стала результатом Переворота 18 брюмера и прихода На-
полеона Бонапарта к власти в качестве Первого консула. Плебисцит проходил путем 
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публичной письменной подачи голосов в течение нескольких дней. При этом подача 
голосов проходила во французских департаментах в разное время. Таким образом, 
плебисцит 1799–1800 гг. фактически поставил крест на парламентаризме в постре-
волюционной Франции, так как конституция была принята в обход парламента. 

Следующие плебисциты были проведены во Франции в 1802 и 1804 гг. и способ-
ствовали установлению режима личной власти Наполеона Бонапарта, переходу от 
республики к монархии в форме империи. Народное голосование 1802 г. проводи-
лось по вопросу о предоставлении Бонапарту титула пожизненного первого консу-
ла, а на плебисцит 1804 г. было вынесено положение об утверждении права Бона-
парта передавать императорское достоинство по наследству «в прямом, кровном, 
законном и усыновленном потомстве» [16, с. 173]. На обоих плебисцитах были при-
няты утвердительные решения, в результате во Франции произошла смена формы 
правления и возникла новая императорская династия Бонапартов. 

В дальнейшем плебисциты во Франции были проведены в период Второй им-
перии. Всего Наполеоном III было проведено пять голосований. Первый плебисцит 
состоялся еще при Второй республике, в конце 1851 г., он касался изменения ее 
Конституции и увеличения президентского срока Луи-Наполеона Бонапарта с четы-
рех до десяти лет. В итоге продление президентства было одобрено большинством 
избирателей [17]. Через год в ноябре 1852 г. Бонапартом был инициирован новый 
плебисцит, на котором народом решался вопрос об одобрении ратификации новой 
Конституции, которую провел Сенат. Результатом плебисцита 1852 г. стало одобре-
ние ратификации новой Конституции подавляющим большинством голосов [18]. В 
итоге во Франции был установлен режим Второй империи, монархия сменила ре-
спубликанскую форму правления. 

Еще одним примером всенародного голосования в истории Франции стал пле-
бисцит 1870 г., организованный императором Наполеоном III с целью выявления 
уровня поддержки со стороны широких народным масс проводимых правитель-
ством либеральных реформ. На плебисците 1870 г. французы «смогли выразить 
свое мнение о проведенных преобразованиях в сфере государственных структур и 
гражданских свобод» [19, с. 95]. Также на голосование был вынесен вопрос об одо-
брении проекта новой Конституции. Инициируя данный плебисцит, по мнению ис-
следователей, Наполеон III «оставался верен своим первоначальным принципам – 
ни одно серьезное действие власти не имеет веса без одобрения народа» [19, с. 99]. 
Голосование состоялось 8–9 мая 1870 г., в ходе его 82 % голосовавших поддержали 
проводимые Наполеоном либеральные реформы и новую Конституцию. По мнению 
историков, такой результат следовало рассматривать как «успех личной деятельно-
сти Наполеона III», которого французы «хорошо знали, который был им понятен, ко-
торый выполнял свои обещания и символизировал порядок» [19, с. 99]. 

Таким образом, плебисциты режима бонапартизма конца XVIII – начала XIX в. и 
второй половины XIX в. отвечают главным признакам плебисцитарного всенародно-
го голосования – на них принимались судьбоносные решения, касавшиеся важней-
ших сторон политического развития Франции и одобрения политики ее лидера.

В ХХ в. Франция также не единожды обращалась к практике проведения всена-
родных голосований: в 1945, 1946, 1958, 1961–1962, 1969, 1972, 1988, 1992, 2000 гг. В 
XXI в. пока было проведено лишь одно подобное всенародное голосование в 2005 г. 
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Первый в ХХ в. плебисцит был инициирован сразу же после окончания Второй миро-
вой войны генералом Шарлем де Голлем для внутриполитического переустройства 
Французской республики. Он включал два вопроса, на которые избиратели должны 
были ответить утвердительно или отрицательно. Первый вопрос предполагал выяв-
ление отношения избирателей к отмене Конституции Третьей республики и переда-
че власти новоизбранному парламенту. Второй вопрос касался ограничения власти 
этого временного парламента в семь месяцев, в течение которых должна была быть 
принята новая конституция. В итоге народ своим решением отменил действие кон-
ституции 1875 г. и высказался за принятие новой конституции с последующим ее 
всенародным утверждением [6, с. 97–98]. 

Плебисциты, проводимые в мае и октябре 1946 г., решали вопросы ратифи-
кации новой конституции. В первом случае проект конституции был отвергнут, во 
втором – одобрен, что ознаменовало собой начало очередного этапа французской 
государственности – Четвертой республики [20, с. 226]. В 1958 г. на волне Алжир-
ского кризиса и неспособности правительства его разрешить Шарлем де Голлем 
был инициирован очередной плебисцит, в ходе которого французы должны были 
дать утвердительный или отрицательный ответ на вопрос: «Вы за образование 5-й 
Республики?» [21, с. 65]. Фактически на этом плебисците население голосовало по 
вопросу доверия де Голлю, так как именно им был предложен проект Конституции 
Пятой республики, и именно он претендовал на должность президента в соответ-
ствии с новой конституцией, в которой полномочия президента были значительно 
расширены. 

Плебисциты 1961–1962 гг., также организованные по инициативе Шарля де Гол-
ля, решали судьбу Алжира. Так, на плебисците от 08.01.1961 решался вопрос о са-
моопределении Алжира, причем голосование проходило как на территории самой 
Франции, так и на ее заморских территориях. Большинство участников голосования 
высказалось за предоставление Алжиру права на самоопределение [22, с. 29]. Ана-
логичный плебисцит в дальнейшем был проведен в 1988 г., в результате которого 
право на самоопределение получили жители еще одной колонии – Новой Каледо-
нии [6, с. 108]. 

Плебисцит от 08.04.1962 касался одобрения Эвианских соглашений между 
Францией и Алжиром, согласно которым бывшая французская колония фактически 
должна была получить независимость. Более 90 % французов высказались утвер-
дительно. В итоге в июле 1962 г. в Алжире прошел уже самостоятельный плебисцит, 
на котором алжирцы абсолютным большинством голосов высказались за незави-
симость своей страны [22, с. 29]. Таким образом, плебисциты начала 1960-х гг. во 
Франции касались решения вопроса о государственной принадлежности опреде-
ленной территории (в данном случае – Алжира), что также является предметом про-
ведения собственно плебисцитов, то есть отвечает их отличительным от референ-
дума чертам. 

Важнейшим для политической системы Франции являлся и плебисцит от 
28.10.1962, на который был вынесен вопрос о введении президентских выборов пу-
тем всеобщего голосования. Этот плебисцит, как и предыдущие, начиная с 1958 г., 
был инициирован Шарлем де Голлем [20, с. 236]. В этой связи следует обратить 
внимание на тот факт, что одобрение всеобщих президентских выборов означало 
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и одобрение политики де Голля как авторитетного главы Французской республи-
ки, что еще раз подчеркивает значимость плебисцита как всенародного голосова-
ния, одним из предметов которого является оказание доверия/недоверия лидеру 
государства. Эту особенность плебисцитов демонстрирует и голосование 1969 г. в 
условиях острейшего политического кризиса во Франции. Ш. де Голль вынес на рас-
смотрение избирателей проект реформы Сената и создания регионов. При этом в 
преддверии плебисцита президент заявил, что, если население не поддержит пре-
образования, он уйдет в отставку. Таким образом, плебисцит 1969 г. фактически яв-
лялся лакмусовой бумажкой степени доверия французов своему президенту. Боль-
шинство высказалось против реформ, и де Голль покинул президентский пост [14, 
с. 79]. Завершая обзор голлистских плебисцитов 1960-х гг., имеет смысл привести 
мнение В. В. Комаровой, которая отмечает, что «именно они являются классическим 
примером плебисцитарных референдумов» [4, с. 44].

Последний на данный момент плебисцит во Франции, проводимый по вопросу 
реформирования государственных институтов, состоялся в 2000 г. Он решал важ-
нейший вопрос – сокращение срока полномочий президента Французской респу-
блики с семи до пяти лет. Большинство участвующих в голосовании высказались за 
сокращение срока правления [14, с. 83]. Плебисциты 1972, 1992, 2005 гг. касались 
формирования и развития Европейского Союза, в котором Франция играла одну из 
ключевых ролей [6, с. 108]. Причем Ж.-Р. Дюпра указывает, что «в голосованиях 1992 
и 2005 гг. отсутствовали качества плебисцитарности референдумов» [14, с. 80]. Под 
плебисцитарностью референдумов он понимает то, что они апеллировали напря-
мую к мнению народа «в целях проведения решений через голову парламента», в 
этой связи плебисциты эпохи президентства Ж. де Голля как раз и были направлены 
на «избавление от сопротивления парламентских палат» [14, с. 81].

Обобщая практику проведения всенародных голосований во Франции в тече-
ние XVIII–XXI вв., следует констатировать, что плебисциты проводились регулярно, 
систематически, в разных политико-правовых условиях. Они отвечают доктриналь-
ным, принятым в современной научной литературе представлениям о плебисците. 
Предметом французских плебисцитов являлись важнейшие вопросы государствен-
но-политической жизни, в том числе одобрение новых конституций, продление или 
сокращение срока полномочий главы государства, решение вопросов о государ-
ственной принадлежности той или иной территории. Довольно часто во Франции 
значением проведения всенародных голосований являлось оказание доверия или 
недоверия лидеру страны. 

Опираясь на особенности плебисцита с доктринальной точки зрения, практику 
проведения подобных всенародных голосований во Франции как государстве, име-
ющем стабильные традиции организации и проведения плебисцитов, и учитывая 
тот факт, что в законодательстве Российской Федерации в настоящее время отсут-
ствует указанная дефиниция, представляется возможным ввести в отечественную 
политико-правовую теорию и практику термин «плебисцит» для обозначения все-
народного голосования по вопросам доверия главе государства, Государственной 
Думе, Совету Федерации, Председателю Правительства, другим высшим органам 
власти и управления, а также по вопросу государственной принадлежности той или 
иной территории. 
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А н н о т а ц и я . В статье анализируются проблема признания правосубъект-
ности искусственного интеллекта, связанные с этим закономерности, а также 
ряд теоретико-правовых особенностей, присущих данной технологической 
инновации. Искусственный интеллект – это техническое средство, способное 
к самообучению, а также к воспроизводству когнитивных и коммуникативных 
функций, традиционно характерных для человеческого разума. Эмоциональ-
ный искусственный интеллект способен также понимать эмоции и подражать 
им. Автором систематизируются распространенные научные концепции, 
идеи и подходы, обосновывающие потребность признания правосубъект-
ности искусственного интеллекта либо отрицающие подобную возможность, 
сформулирована позиция по вопросу правосубъектности искусственного 
интеллекта. По мнению автора, исследуемое техническое средство не спо-
собно в полной мере выступать субъектом правовых отношений по причине 
отсутствия свободы воли как важного условия приобретения правосубъект-
ности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  правосубъектность; искусственный интеллект; права 
и обязанности; ответственность искусственного интеллекта; правовые отно-
шения; свобода воли; роботы. 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
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A b s t r a c t . The article analyzes the problem of recognizing legal personality of 
artificial intelligence, the associated patterns, as well as a number of theoretical 
and legal features inherent in this technological innovation. Artificial intelligence is 
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a technical tool capable of self-learning, as well as reproduction of cognitive and 
communicative functions traditionally characteristic of the human mind. “Emotional” 
artificial intelligence is also able to understand emotions and imitate them. The author 
systematizes widespread scientific concepts, ideas and approaches that justify the 
need to recognize legal personality of artificial intelligence or deny such a possibility, 
and formulates the author’s position on the issue of the legal personality of artificial 
intelligence. According to the author, the studied technical means is not able to fully 
act as a subject of legal relations due to the lack of free will as an important condition 
for acquiring legal personality.

Key w o r d s : legal personality; artificial intelligence; rights and obligations; 
responsibility of artificial intelligence; legal relations; freedom of will; robots.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Sattarov V.D. Legal personality of artificial intelligence: theoretical 
and legal problems. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2023, no. 4 (24), pp. 42–50. doi 10.46741/2713-
2811.2023.24.4.004.

Важным фактором развития человеческого общества в современных технологи-
ческих и социально-правовых условиях представляется цифровая трансформация 
всех сфер жизни и деятельности как конкретно взятого индивида, так и всего со-
циума в целом. От того, насколько успешно каждый из нас сможет приспособиться 
к новой технической и правовой реальности, зависит благополучие человечества в 
наступившем XXI в. 

Одним из вызовов, с которым неизбежно столкнется общество в ближайшем 
будущем, является искусственный интеллект, а точнее его интеграция в экономи-
ку, культуру, образование, производство, публичное управление и т. д. Сегодня на-
блюдается всесторонняя поддержка применения технологий искусственного ин-
теллекта со стороны государства и его должностных лиц, что находит отражение в 
Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. 
(далее – Стратегия), утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции». Согласно п. 17–18 Стратегии развитие технологий искусственного интеллекта 
в Российской Федерации необходимо для обеспечения ее конкурентоспособно-
сти и технической независимости, предотвращения технологического отставания 
от иных стран. Вышеизложенное означает, что рассматриваемая технологическая 
инновация станет все более активно внедряться в правовую и общественную ре-
альность. Уже в настоящее время наблюдается устойчивая динамика проникнове-
ния технологий, связанных с искусственным интеллектом, в бизнес-среду, деятель-
ность государства и частного сектора. 

Подтверждением изложенных фактов могут выступить данные статистики, по-
лученные специалистами Стэнфордского института искусственного интеллекта в 
процессе подготовки ежегодного «Индекса искусственного интеллекта» за 2023 г. В 
частности, это исследование приводит следующие показатели:

– объем частных инвестиций в искусственный интеллект в 2022 г. составил по-
рядка 91,1 млрд долларов, что в 18 раз больше, чем в 2013 г.;
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– число научных работ, посвященных искусственному интеллекту (только на ки-
тайском и английском языках), с 2010 по 2021 г. выросло более чем в 11 раз, достиг-
нув показателя в 500 тыс. исследований;

– упоминание рассматриваемых технологий в ходе судебных разбирательств с 
2016 по 2022 г. увеличилось более чем в 6,5 раз [1]. 

Возможно предположить, что приведенная информация свидетельствует о 
большой востребованности научных изысканий, посвященных проблематике искус-
ственного интеллекта, в том числе имеющих правовую направленность. При этом 
среди многочисленных вопросов правового регулирования рассматриваемой об-
ласти особенно высоким интересом, на наш взгляд, обладает тема позиционирова-
ния искусственного интеллекта как субъекта права. Несмотря на то что актуальные 
технические решения остаются несовершенными, объективно нуждаются в каче-
ственном улучшении и совершенствовании, можно с большой долей вероятности 
заявлять о высокой перспективности разработки их теоретико-правовой основы, в 
том числе базовых закономерностей правового регулирования технологий, имити-
рующих и копирующих человеческое мышление. 

Прежде чем приступить к разработке проблематики правосубъектности искус-
ственного интеллекта, следует обратить внимание на ряд понятийно-категориаль-
ных особенностей и максимально точно определить значение базового понятия, ко-
торым выступает непосредственно сам искусственный интеллект. 

В науке принято считать, что искомое понятие было внедрено в научный оборот 
еще в 1956 г. американским ученым Джоном Маккарти, понимавшим его достаточно 
абстрактно, а именно как систему, способную с помощью самообучения создавать 
программы для решения конкретных задач определенного класса сложности [2, 
с. 4]. Позднее данное понятие значительно трансформировалось, приобретая все 
более антропоморфную форму. 

Обратимся к Стратегии как к основному нормативному источнику в рассматри-
ваемой сфере, где под искусственным интеллектом понимается комплекс техноло-
гических решений, который позволяет имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма) и полу-
чать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с 
результатами интеллектуальной деятельности человека. Схожим образом данное 
понятие закрепляется в иных подзаконных нормативных правовых актах и в нацио-
нальных стандартах. Например, ГОСТ Р 43.0.8-2017 «Информационное обеспечение 
техники и операторской деятельности. Искусственно-интеллектуализированное 
человекоинформационное взаимодействие. Общие положения», утвержденный и 
введенный в действие приказом Росстандарта от 27.07.2017 №757-ст (п. 3.15), опре-
деляет искусственный интеллект в качестве моделируемой или искусственно вос-
производимой интеллектуальной деятельности человека. Несмотря на данные фак-
ты, глубина и многообразие искусственного интеллекта как феномена реальности 
требует от юристов-исследователей более тщательного изучения его содержатель-
ного и сущностного наполнения, присущих ему терминологических особенностей. 

В работах современных авторов можно обнаружить разнообразные подходы к 
тому, что именно необходимо понимать под таким новшеством. К примеру, А. В. Мин-
балеев предлагает конструировать легальное понятие «искусственный интеллект», 
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основываясь на системном анализе такого явления, понимая под ним в первую оче-
редь совокупность технологий, которые интегрированы в единый механизм, подчи-
ненный определенным целям и задачам [3, с. 1094]. При этом, как отмечает ученый, 
раскрытие сущности рассматриваемой терминологической конструкции в боль-
шинстве случаев базируется на дихотомии таких понятий, как «естественный интел-
лект» и «искусственный интеллект». Данный подход сегодня разделяют многие ис-
следователи [4, с. 85; 5, с. 107–110], так как он представляется интуитивно понятным 
и закономерным. 

Если естественный интеллект принято характеризовать как свойство психики 
человека, которое позволяет ему реализовывать мыслительную деятельность и по-
знавать окружающую реальность, приспосабливаться к ней, находить действенные 
решения нестандартных проблем и накапливать, использовать полученный при 
этом опыт, то искусственный интеллект следует рассматривать как техническое 
средство, способное воспроизводить вышеуказанные свойства человеческого раз-
ума (все или часть из них). В целом это понимание исследуемого феномена и нашло 
отражение в имеющейся нормативной правовой базе. 

В диссертационном исследовании П. М. Морхата искусственный интеллект 
предложено определять как полностью либо частично автономную компьютерно-
аппаратно-программную или киберфизическую, в том числе био-кибернетическую, 
систему, не живую в биологическом смысле этого понятия, наделенную соответ-
ствующим математическим обеспечением, а также набором программно-синтези-
рованных (эмулированных) способностей и возможностей, в том числе связанных 
с имитацией мыслительных и когнитивных действий, саморегулированием и са-
мостоятельным накоплением информации, обучением и самообучением, а также 
творческим (нешаблонным) решением поставленных перед системой задач и т. д. 
[6, с. 92–93]. 

Другой подход к анализируемой проблеме состоит в том, что в ходе рассмотре-
ния искусственного интеллекта нужно учитывать не только его способности воспро-
изводить когнитивные функции (память, мышление, самообучение и т. д.), но и его 
умение вступать в коммуникацию с иными субъектами, поддерживать ее. В настоя-
щее время можно обнаружить, что исследуемая технология в указанном направле-
нии демонстрирует значительные успехи. В частности, одним из качеств современ-
ного искусственного интеллекта считают способность к анализу, распознаванию и 
синтезу речи, что также находит отражение в законодательстве (п. 3 ч. 1 с. 2 Фе-
дерального закона от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Россий-
ской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона “О персональных данных”»). Современные го-
лосовые помощники с каждым годом улучшают свой функционал и получают все 
более широкое распространение. При этом, исходя из прогнозов ученых, взаимо-
действие людей с интеллектуальными системами будет возрастать в той же мере, 
в которой найдут свое дальнейшее развитие сеть Интернет, средства обработки и 
передачи информации [7]. 
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Одновременно с этим изучаемые технические средства давно и успешно ис-
пользуются в маркетинговых целях, включая продвижение на рынке конкретных 
видов товаров или услуг. Для повышения эффективности названной деятельно-
сти в разработке находятся технологии, называемые эмоциональным интеллектом 
[8, с. 66]. Последние в перспективе смогут существенно улучшить коммуникатив-
ные возможности искусственного интеллекта, научив его пониманию и реакции на 
эмоциональные проявления человеческого поведения. Уже сейчас голосовые по-
мощники могут вступать в вербальную беседу, имитируя реального собеседника и 
подстраиваясь под его настроение, даже распознавая пол и возраст говорящего  
[8, с. 68]. 

В сложившихся правовых условиях вопрос о признании субъектом права иде-
ального искусственного интеллекта, способного одновременно к имитации ког-
нитивных и коммуникативных функций человеческого разума, наделенного воз-
можностью саморазвития, самообучения и даже некоторой степенью эмпатии, 
приобретает особое значение как для юридической науки, так и для практики пра-
вового регулирования.

Следует отметить, что очевидное решение обозначенного вопроса, которое свя-
зано с отрицанием любой возможности уравнивания правового статуса личности 
(физического лица) или организации (юридического лица) с искусственным интел-
лектом, при более пристальном изучении темы перестает быть столь однозначным 
и неоспоримым. Например, промышленные роботы (с интегрированным искус-
ственным интеллектом) могут иметь регистрацию, учетный номер, хозяйствен-
ную компетенцию и даже способны нести юридическую ответственность (в том 
случае, если демонстрируют неудовлетворительные результаты деятельности – в 
форме принудительного отключения, доработки программы или ее утилизации)  
[9, с. 88]. 

Можно привести и иные примеры, подтверждающие факт наличия дискуссии в 
вопросе правосубъектности искусственного интеллекта. Так, в Европейском парла-
менте еще в 2017 г. высказывалось предложение о признании за указанным видом 
интеллектуальных систем отдельных прав гражданско-правового характера [10, 
с. 27]. Несмотря на то что в итоговой резолюции парламент сделал вывод о невоз-
можности таких действий в имеющихся технико-юридических условиях при веро-
ятном изменении обстановки в будущем (Резолюция Европейского Парламента от 
16.02.2017 с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовым нормам по робо-
тотехнике (2015/2103(INL))), уже само обсуждение указанной темы свидетельствует 
о противоречивости существующих воззрений. 

В продолжение необходимо отметить, что в научной литературе находит широ-
кое распространение сравнение правового статуса роботов с рабами в Древнем 
Риме, за которыми на протяжении длительного времени также не признавалась 
правосубъектность. На основании такого сравнения часть ученых приходит к выво-
ду о будущей трансформации доминирующих подходов к правовому регулирова-
нию искусственного интеллекта в направлении легализации его прав и обязанно-
стей (в отрыве от создателя) [11; 12]. Вместе с тем допустимость этого сравнения 
необходимо, на наш взгляд, поставить под сомнение ввиду существенных различий 
в природе человека и машины. Если раб отличался от свободных граждан Рима пре-
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имущественно только в социальном аспекте, то искусственный интеллект изначаль-
но появился как творение людей, созданное для оказания им помощи. 

Закономерно, что помимо сторонников правосубъектности искусственного ин-
теллекта среди исследователей есть значительная группа ее противников. Среди 
ключевых аргументов, высказываемых против признания рассматриваемого техни-
ческого средства субъектом права, обычно приводят опасения, связанные с попыт-
ками крупных фирм и предприятий исключить для себя опасность понести юриди-
ческую ответственность за действия или решения, которые могут быть совершены 
(приняты) искусственным интеллектом, созданным при их участии или функцио-
нирующим в их интересах [13, с. 25]. Ошибки, допущенные указанными интеллек-
туальными системами, способны причинить значительный ущерб как публичным 
интересам, так и правам, свободам частных лиц. В этой связи важно иметь возмож-
ность верно определить ответчика по конкретному гражданско-правовому спору 
или спору иного характера. 

В случае если на законодательном уровне будет признана способность искус-
ственного интеллекта нести юридическую ответственность, то следующим логич-
ным шагом будет также закрепление за ним некоторых основных прав. Например, 
право на функционирование (защита от отключения), потребление электроэнергии, 
самообучение и т. д. Вместе с тем лишь малая часть ученых согласна с реализаци-
ей данного варианта развития нормативной правовой базы, основываясь на пони-
мании интеллектуальных систем скорее как инструмента, созданного для помощи 
человеку [14, с. 6]. 

Отдельно следует отметить, что среди ученых встречаются и такие компромис- 
сные подходы. Например, Е. В. Пономарева предлагает признавать исследуемые 
интеллектуальные системы не субъектами, а квазисубъектами права, объясняя 
это тем, что искусственный интеллект, каким бы совершенным он ни был, не мо-
жет испытывать чувство вины и в его действиях (решениях, поступках) невозможно 
обнаружить полный состав преступления либо правонарушения ввиду отсутствия 
субъективной стороны [15]. Схожие идеи высказывали и другие ученые, в том чис-
ле П. С. Гуляева [16]. Тем не менее представляется, что приведенная аргументация 
скорее полностью отрицает любую возможность легализации правосубъектности в 
отношении характеризуемых технических средств. 

В целом, абстрагируясь от гражданско-правовых аспектов рассматриваемой 
проблемы, а также попыток найти компромисс, важно указать на то, что, по нашему 
мнению, одним из главных препятствий на пути признания правосубъектности ис-
кусственного интеллекта выступает отсутствие свободной воли у таких интеллекту-
альных систем. Создавая искусственный интеллект, обладающий большой степе-
нью автономности, а также способный к самообучению, развитию, качественному 
изменению, изобретатель обязан предусматривать действенный механизм сдер-
живания как защиту от потенциально вероятных неблагоприятных последствий не-
контролируемой трансформации системы под влиянием внешних факторов. 

Создание ситуации, в которой станет возможным свободное функционирование 
искусственного интеллекта, который не будет ничем ограничен, представляется как 
минимум бессмысленным и потенциально опасным. Неслучайно, что даже писате-
ли-фантасты, которые затрагивали в своих произведениях исследуемую тему, ос-
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новывали свое видение проблемы на специальных правилах работы данных интел-
лектуальных систем. В этой связи особый интерес могут иметь идеи А. Азимова, 
который в рассказе «Хоровод» еще в 1941 г. сформулировал три закона робототех-
ники, заключавшиеся в том, что роботы не могут вредить людям; обязаны им подчи-
няться, если это не нарушает первое правило; должны защищать свою жизнь, если 
это не противоречит первым двум правилам [17]. Несмотря на то что с обозначен-
ного времени наука и техника значительно продвинулись в своем развитии, данные 
правила остаются актуальными, хотя изначально рассматривались лишь как фанта-
стическая идея, и могут в будущем стать основой законодательного регулирования 
искусственного интеллекта. 

Принимая во внимание, что искусственный интеллект при любых условиях бу-
дет лишен свободы воли, полагаем бессмысленным рассматривать его в качестве 
субъекта, способного к тому, чтобы нести юридическую ответственность за совер-
шенные деяния и принятые решения. В свою очередь если анализируемое техниче-
ское средство не обладает деликтоспособностью, то оно не способно получить пол-
ный объем правосубъектности (даже в том случае, если за ним признать отдельные 
права и свободы). 

Таким образом, оценив имеющиеся в юридической науке подходы к правосубъ-
ектности искусственного интеллекта, а также присущие указанному феномену ре-
альности особенности, полагаем, что исследуемые технические средства не спо-
собны обладать правосубъектностью по причине отсутствия свободы воли, которая 
исключает их способность нести юридическую ответственность за совершенные 
деяния и принятые решения. 
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Особенности функционирования уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (УИС) в условиях продолжающегося реформирования всей систе-
мы исполнения уголовных наказаний позволяют по-новому взглянуть и на механизм 
нормативного закрепления и практики реализации административно-юрисдикци-
онных полномочий сотрудников. 

Полагаем, что наделение сотрудников определенным объемом административ-
но-юрисдикционных полномочий направлено на решение ключевых задач систе-
мы обеспечения пенитенциарной безопасности [1, с. 75], таких как установление и 
поддержание правопорядка и безопасности на режимных территориях и объектах, 
включая обеспечение безопасности лиц, которые находятся на данных объектах 
(например, работники УИС, осужденные, лица, прибывшие на свидание к осужден-
ным, и иные лица), определение административно-правовых способов и средств 
воздействия на правонарушителей. Целями их законодательного закрепления явля-
ются обеспечение эффективности исполнения уголовных наказаний, профилактика 
совершения новых правонарушений и преступлений в сфере исполнения уголов-
ных наказаний, обеспечение и поддержание дисциплины и законности на объектах 
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УИС, а также совершенствование административно-правовых форм и методов воз-
действия на правонарушителей, реформирование кадрового потенциала пенитен- 
циарной службы.

В контексте рассмотрения данного вопроса нельзя не отметить внимание зако-
нодателя к лицам, уполномоченным применять в нормативно уставленных случаях 
меры административного принуждения. Так, в Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 2030 г. в качестве одной из ос-
новных целей реформирования УИС обозначены обеспечение безопасности и фор-
мирование профессионального кадрового потенциала. 

Административно-юрисдикционная (охранительная) деятельность выступает 
одним из базовых элементов подсистемы административно-правового регулиро-
вания административной деятельности. В частности, Р. В. Нагорных администра-
тивно-юрисдикционную деятельность в пенитенциарной сфере общественных от-
ношений предлагает рассматривать в качестве одного из основных направлений 
правоохранительной деятельности учреждений и органов УИС по выявлению, пре-
сечению, расследованию и рассмотрению дел об административных правонаруше-
ниях, а также дисциплинарных проступках сотрудников, принятие по ним решения 
в установленных законом формах и порядке [2]. Более широких взглядов на дан-
ный вопрос придерживается В. А. Поникаров, который рассматриваемые полномо-
чия дополняет возможностью применения сотрудниками мер непосредственного 
принуждения (физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия) [3, 
с. 10].

Изучение комплекса нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
УИС, позволило прийти к выводу, что производство по делам об административных 
правонарушениях занимает не последнее место в административной деятельности 
учреждений и органов ФСИН России. Соответствующие процессуальные полномо-
чия регламентированы КоАП РФ и подзаконными нормативными правовыми актами 
(например, приказом ФСИН России от 19.12.2013 № 780). 

В. В. Головко акцентирует внимание на строго установленной подведомствен-
ности по рассмотрению и разрешению индивидуальных административных споров, 
возникающих в конкретной сфере общественных отношений [4, с. 108]. Подведом-
ственность дел об административных правонарушениях, относящихся к компетен-
ции учреждений и органов УИС, установлена ст. 22.1 КоАП РФ. Субъекты админи-
стративной юрисдикции уполномочены рассматривать дела об административных 
правонарушениях по составам, предусмотренным ч. 2 ст. 19.3 и ст. 19.12 КоАП РФ, в 
лице начальников исправительных учреждений и следственных изоляторов (ст. 23.4 
КоАП РФ).

Необходимо подчеркнуть, что в УИС может осуществляться производство по де-
лам об административных правонарушениях и по иным составам КоАП РФ (напри-
мер, ст. 6.1, ч. 2 и 3 ст. 6.3, ч. 1 и 3 ст. 6.33, ст. 14.26), которые напрямую не отражают 
специфику функционирования сферы исполнения уголовных наказаний, носят об-
щий характер и могут быть совершены не только в УИС, но и в иных сферах жизне-
деятельности общества. При всем при этом следует подчеркнуть, что специфика 
сферы правореализации обусловила возможность участия должностных лиц УИС 
не на всех стадиях производства.
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Проведенный нами анализ административной практики в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации позволил выявить 
ряд проблем организационно-правового характера, а именно: систематически на-
рушаются сроки составления процессуальных документов (протоколов) и рассмо-
трения дел об административных правонарушениях; с нарушениями применяются 
меры обеспечения производства по делам об административных правонарушени-
ях (например, в учреждениях отсутствуют специально оборудованные помещения 
(комнаты) для административно задержанных лиц). Отдельные проблемы в админи-
стративной деятельности были выявлены по результатам анкетирования 602 прак-
тических работников (сотрудников). Было установлено, что применение мер процес-
суального обеспечения сотрудниками оформляется с нарушениями, в частности, 
доставление как мера процессуального обеспечения оформляется совершенно 
разными способами. Так, протоколы составляются лишь в 28,9 % случаев (ответ был 
дан 174 сотрудниками); 232 сотрудника, или 38,54 % от общего числа опрошенных, 
писали рапорт; акт составляли 169 респондентов (28,04 %). Применяемую меру 
процессуального обеспечения не оформляли вовсе 182 сотрудника, что составляет 
30,23 %.

Рассмотрение дела об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ 
имеет альтернативную подведомственность. Однако фактически начальники уч-
реждений УИС не рассматривают данную категорию дел по подведомственности 
в связи с отсутствием механизма правореализации, поэтому материалы дела на-
правляются в суд. Установлено, что в 2018 г. было направлено в суды общей юрис-
дикции 6400 административных дел, в 2019 г. – 5943, в 2020 г. – 3937, в 2021 г. – 3517, 
в 2022 г. – 3335. На данной стадии также были выявлены проблемы организацион-
ного характера. Например, направленные в суд материалы административного дела 
нередко в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, возвращаются обратно в учреж-
дение для устранения выявленных недостатков. Так, по данным официальной стати-
стики, представленной Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, для устранения недостатков протоколов мировыми судьями было воз-
вращено обратно в учреждения УИС в 2018 г. 656 дел, в 2019 г. – 682, в 2020 г. – 644, 
в 2021 г. – 611, в 2022 г. – 616, что суммарно составило примерно 10–18 % от обще-
го количества дел, поступивших на рассмотрение. Основными причинами возврата 
документов послужили: составление протокола об административном правонару-
шении неправомочным лицом; ненадлежащее документальное оформление про-
цессуальных действий (например, вместо протокола изъятия вещей и документов 
по ст. 27.10 КоАП РФ сотрудниками был составлен акт изъятия, предусмотренный 
ст. 82 УИК РФ); отсутствие объяснений лица. Подобные факты влекут нарушение за-
конности, а также прав лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении. 

Показательно, что большая часть респондентов наделена определенным объ-
емом полномочий в сфере административной юрисдикции: 24 сотрудника (3,99 %) 
замещают руководящие должности, 18 сотрудников (2,99 %) проходят службу в от-
деле собственной безопасности, 274 сотрудника (36,05 %) – в отделе режима и над-
зора, 55 сотрудников (9,14 %) – в оперативном отделе, 132 сотрудника (21,93 %) – в 
отделе охраны, 35 сотрудников (5,81 %) – в специальном подразделении по конвои-
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рованию, 37 сотрудников (6,15 %) – в уголовно-исполнительных инспекциях, 84 со-
трудника (13,95 %) – в обеспечивающих службах учреждений (отдел кадров, бухгал-
терия, юридический отдел и пр.). 

Также был установлен уровень образования лиц, участвовавших в анкетирова-
нии. Полученные результаты представляется возможным распределить следующим 
образом: 394 сотрудника (65,45 %) имеют высшее образование, из них 158 высшее 
юридическое (26,25 %), у 180 сотрудников (29,90 %) – среднее специальное обра-
зование, доля сотрудников со средним образованием составила 4,65 % (28 чел.). 
Из этого следует, что более 60 % сотрудников УИС имеют высшее образование, но 
только треть из них обладает знаниями в сфере юриспруденции. 

Полагаем, что основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться прак-
тическим работникам в связи с реализацией административно-юрисдикционных 
полномочий, с большой долей вероятности обусловлены отсутствием норматив-
ного закрепления за Федеральной службой исполнения наказаний функции по ор-
ганизации и осуществлению производства по делам об административных пра-
вонарушениях в подведомственных учреждениях и органах. Как правило, у всех 
правоохранительных органов данная функция выделена как отдельное направле-
ние деятельности и отражена в регулирующих их полномочия нормативных право-
вых актах. В связи с этим представляется возможным внесение изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 13.11.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (далее – Положение о ФСИН России) посредством 
нормативного закрепления анализируемой функции.

Кроме того, как справедливо указывает Ю. В. Шилов, «помимо нормативного за-
крепления рассматриваемой государственной функции ФСИН России необходимо 
в первую очередь реализовать комплекс организационно-практических меропри-
ятий по формированию у сотрудников УИС профессиональной компетентности в 
данной сфере» [5, с. 26]. Данное утверждение представляется крайне важным, по-
тому как в настоящее время профессиональная подготовка сотрудников не в пол-
ной мере отвечает потребностям современной практики, в то время как именно от 
качества кадрового состава зависит эффективность реализации административ-
но-юрисдикционных полномочий в УИС.

В результате проведенного нами анализа административно-юрисдикцион-
ных полномочий сотрудников УИС, закрепленных в нормативных правовых актах и 
должностных инструкциях, с учетом особенностей замещаемых ими должностей, 
стажа службы в учреждениях и органах и уровня образования удалось разработать 
стратификацию должностных лиц УИС в зависимости от оснований и объема реа-
лизуемых ими властно-принудительных полномочий в сфере исполнения уголовных 
наказаний.

В первую группу вошли должностные лица, которые наделены полномочиями 
в рамках производства по делам об административных правонарушениях в сфере 
УИС: а) должностные лица, уполномоченные возбуждать дела об административ-
ных правонарушениях (перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы по 
подведомственности, закреплен в ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ и приказе ФСИН России от 
19.12.2013 № 780); б) должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
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административных правонарушениях (начальники учреждений в соответствии со 
ст. 23.4 КоАП РФ). 

Ко второй группе были отнесены должностные лица, уполномоченные приме-
нять меры непосредственного (специального) административного принуждения в 
целях пресечения противоправных деяний, совершаемых на режимных объектах и 
территориях УИС, а также за их пределами в установленных законом случаях: а) со-
трудники, должностные обязанности которых предусматривают применение мер 
непосредственного принуждения (например, сотрудники отделов безопасности ис-
правительных учреждений); б) сотрудники, должностные обязанности которых на-
прямую не закрепляют данное правомочие (например, отдел кадров, бухгалтерия).

Полагаем, что именно стратификацонный подход позволяет учесть все нюансы 
реализации рассматриваемых полномочий сотрудниками с учетом их профессио-
нального статуса. Данный подход чаще встречается в социологии (например, в ра-
ботах П. А. Сорокина [6], Н. А. Николенко [7]), однако в сфере юриспруденции он 
позволяет на нормативном уровне учитывать особенности правового закрепления 
квалификационных требований к должностям, что приводит к более качественно-
му формированию кадрового состава органа государственной власти. В предло-
женной нами стратификации учтены не только особенности должностного положе-
ния сотрудников, но и специфика реализации ими юрисдикционных полномочий с 
учетом особенностей сферы исполнения уголовных наказаний, с одной стороны, 
и их правового статуса как сотрудников правоохранительных органов – с другой. 
Профессионально-стратификационный подход позволяет комплексно подойти к 
решению вопроса совершенствования системы квалификационных требований, 
предъявляемых к должностям в УИС, с последующим их отражением в должностных 
инструкциях сотрудников.

В частности, в действующем Приказе ФСИН России от 19.08.2019 № 688 «Об 
утверждении Квалификационных требований к стажу службы в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специально-
сти, образованию, профессиональным знаниям и навыкам сотрудника, необходи-
мым для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации» (далее – Приказ ФСИН России от 19.08.2019 № 688) отсутствуют ква-
лификационные требования к сотрудникам УИС в части реализации полномочий в 
рамках производства по делам об административных правонарушениях. В число 
квалификационных требований также не входит и наличие высшего юридического 
образования.

Совершенно иная ситуация складывается в системе органов внутренних дел, где 
производство по делам об административных правонарушениях является одним из 
основных направлений административной деятельности полиции. Так, например, в 
ст. 9 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» установлены квалификационные требования к долж-
ностям в органах внутренних дел. В число квалификационных требований к должно-
стям среднего и старшего начальствующего состава, которые включены в перечень 
должностей, выполнение обязанностей по которым предусматривает администра-
тивное расследование и рассмотрение дел об административных правонарушени-
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ях, входит наличие высшего юридического образования. В исключительных случа-
ях и на условиях, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, на эти должности могут быть назначены лица, имеющие 
другое высшее образование и опыт работы, позволяющий выполнять служебные 
обязанности. Аналогичные требования закреплены и в п. 79 раздела IV Приказа 
МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка организации прохожде-
ния службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о необходимости нормативного за-
крепления в Приказе ФСИН России от 19.08.2019 № 688 дополнительного квалифи-
кационного требования к должностям в УИС в виде наличия высшего юридического 
образования при замещении отдельных должностей. Считаем, что высшее юриди-
ческое образование сотрудника должно выступать в качестве обязательного усло-
вия для назначения его на должность, связанную с необходимостью применения 
мер административного принуждения, что позволит на более профессиональном 
уровне осуществлять производство по делам об административных правонаруше-
ниях; установить пределы правомерности осуществления данных мер; не допускать 
нарушений законности и прав лиц в процессе реализации мер принудительного 
воздействия, в том числе в части процессуального оформления данных мер.

Таким образом, применимо к сфере исполнения уголовных наказаний представ-
ляется необходимым подчеркнуть, что именно должностью в значительной степени 
определяется характер и объем выполняемых служебных обязанностей в процессе 
реализации сотрудниками УИС административно-юрисдикционных полномочий, а 
также основные требования к его профессиональной подготовке. 

В целях совершенствования практики реализации осуществления производ-
ства по делам об административных правонарушениях в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации требуется корректировка отдельных положений 
действующего законодательства, предлагаем:

– подп. 4 п. 7 Положения о ФСИН России дополнить абзацем, предусматриваю-
щим закрепление функции по организации и обеспечению производства по делам 
об административных правонарушениях, которые отнесены к компетенции учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации;

– в Приказе ФСИН России от 19.08.2019 № 688 установить дополнительное ква-
лификационное требование в виде наличия высшего юридического образования к 
должностям УИС, в полномочия которых входит осуществление производства по 
делам об административных правонарушениях. 

Думается, что внимание законодателя с опорой на профессионально-стратифика-
ционный подход к данным вопросам позволит повысить эффективность реализации 
административно-юрисдикционных полномочий сотрудников и, как следствие, будет 
способствовать поддержанию пенитенциарной безопасности на должном уровне.
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В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации высшим непо-
средственным выражением власти народа являются референдум и свободные вы-
боры. Императивные формы непосредственной демократии, к которым относятся 
выборы на всех уровнях власти, играют значительную роль в общественно-полити-
ческой сфере общества. Ценность института выборов в первую очередь выражает-
ся в фиксации воли избирателя при голосовании за того или иного кандидата или 
политическую партию. Также нормы избирательного права и процесса обеспечива-
ют равные возможности для реализации своего выбора избирателем, например в 
части формирования избирательных участков близко к дому, возможность голосо-
вания в нерабочее время, тайность и др. Кроме того, не стоит забывать, что важней-
шей частью избирательного процесса является «акт непосредственного коллектив-
ного гражданского волеизъявления» [1, с. 14]. 

Электронное голосование – уже достаточно известная и применяемая многими 
странами избирательная технология. Примером может служить Эстония – первая 
страна в мире, которая создала общенациональную систему дистанционного голо-
сования. По данным Республиканской избирательной комиссии Эстонии, в марте 
2019 г. на выборах в Парламент Эстонии (Рийгикогу) количество избирателей, про-
голосовавших таким способом, составило 43,8 % от общего числа принявших уча-
стие в выборах, при этом доля участия граждан именно в цифровой форме голосо-
вания постоянно увеличивается [2, с. 62].

В настоящее время в России активно развиваются формы дистанционного голо-
сования. Впервые технология цифровых выборов была применена на муниципаль-
ных выборах в 2008 г. в Тульской области в г. Новомосковске [3]. В качестве итогов 
первого опыта эксперты отмечали: 

– активность молодого поколения избирателей благодаря применению цифро-
вых технологий;

– достаточный уровень подготовленности к участию в эксперименте органов пу-
бличной власти как на региональном, так и на местном уровнях;

– избиратель проявил себя подготовленным пользователем в системе электрон-
ного голосования.

В сентябре 2021 г. на выборах депутатов Государственной Думы впервые была 
применена технология цифровых выборов на федеральном уровне. С помощью 
дистанционного голосования народных избранников нижней палаты Федерального 
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Собрания выбирали граждане Российской Федерации, проживающие в таких реги-
онах нашей страны, как Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ро-
стовская области, города Севастополь, Москва. Стоит отметь, что только Москва 
могла участвовать без специального отбора в соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 29.05.2019 № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации 
и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов 
Московской городской Думы седьмого созыва». Остальные шесть субъектов Рос-
сийской Федерации отбирались ЦИК РФ на основе конкурса среди 11 участников, 
подавших заявки [4].

В 2020 г. в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» были внесены 
изменения. Законодатель попытался развести два понятия: «электронное голосо-
вание» и «дистанционное электронное голосование».

Электронное голосование появилось в законодательстве Российской Федера-
ции еще в 2005 г., и долгое время под ним понималось «голосование без исполь-
зования бюллетеня, напечатанного на бумажном носителе, с использованием ком-
плекса средств автоматизации ГАС «Выборы». 

В 2019 г. понятие электронного голосования претерпело изменения, теперь  оно 
сформулировано более пространно. В законе осталось первое требование неиз-
менно – «без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе», 
а второе – это «использование любых технических средств», а не только ГАС “Вы-
боры”», как было раньше. 

К такому виду голосования, соответственно, можно отнести:
1. Голосование с использованием комплексов обработки избирательных бюлле-

теней (КОИБ), которыми являются приборы для голосования с оптическим скане-
ром, подсчитывающие голоса избирателей автоматически. В России данная форма 
применяется на выборах всех уровней власти с 2004 г. 

2. Голосование с помощью комплексов для электронного голосования (КЭГ), ко-
торые предназначены для проведения выборов без использования бумажных бюл-
летеней, где ведется автоматизированный подсчет голосов избирателей. Начало 
применения КЭГ было положено в 2006 г. на избирательных участках г. Великого 
Новгорода.

В 2020 г. в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внесено изме-
нение, которое закрепило новую форму голосования – дистанционное электронное 
голосование. К такому голосованию теперь применяются два требования:

– отсутствие бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе;
– использование специального программного обеспечения. 
Дистанционное электронное голосование может осуществляться разными спо-

собами:
1) с использованием ГАС «Выборы»;
2) с использованием других государственных информационных систем, в том 

числе региональных государственных информационных систем, прошедших серти-
фикацию.
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Специальное программное обеспечение для избирателя может быть предо-
ставлено на специальном портале в сети Интернет либо необходимо использовать 
мобильное приложение.

Информационные системы федерального и регионального уровней должны со-
ответствовать требованиям по защите информации и персональных данных. Поэ-
тому техническую основу дистанционного электронного голосования, как правило, 
составляет технология блокчейна, при применении которой избиратели получают 
возможность проголосовать при помощи электронных запрограммированных клю-
чей, представляющих собой индивидуальный набор криптографических записей, 
которые не может получить постороннее лицо [5, с. 203]. 

Эксперимент по организации дистанционного электронного голосования на 
выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва явился важным 
опытом для Российской Федерации по внедрению цифровых технологий в избира-
тельный процесс [6].

В заключение отметим достоинства новой формы реализации избирательных 
прав граждан: 

– во-первых, удаленная форма интернет-голосования привлекательна для лиц 
до 35 лет, которые, как правило, не являются активными избирателями при тради-
ционных формах, что дает возможность повысить явку избирателей;

– во-вторых, дистанционное голосование позволяет реализовать свое право 
для лиц, которые в день голосования находятся за пределами своего избиратель-
ного участка или округа; 

– в-третьих, при дальнейшем развитии дистанционного голосования и его при-
менении на большой территории произойдет сокращение расходов на проведение 
избирательных кампаний (например, уменьшение количества членов участковых 
избирательных комиссий).

Но вместе с тем нельзя идеализировать дистанционное электронное го-
лосование, закрывая глаза на его достаточно очевидные недостатки, среди них: 

– во-первых, повсеместное введение такой формы может привести к неравен-
ству избирателей в части как владения технологиями, так и возможности иметь гад-
жеты, которые поддерживают новое программное обеспечение для избирательно-
го процесса;

– во-вторых, применение на одних и тех же выборах и традиционного голосова-
ния, и массового дистанционного электронного голосования может породить про-
блему неравных условий голосования и определения их итогов;

– в-третьих, дистанционное голосование влечет сокращение публичности изби-
рательных действий в пользу частного начала, уменьшение уровня гласности в из-
бирательном процессе, что не способствует укреплению народовластия.

Хочется отметить, что будущее – за цифровым (электронным) голосованием, но 
задача государства сделать применение современных цифровых технологий воле-
изъявления граждан таким, чтобы оно способствовало не только более активному 
их вовлечению в процессы формирования представительных органов власти и вы-
борных должностных лиц, но и обеспечивало поддержание в обществе необходи-
мого уровня доверия населения к электоральным процедурам, соответствующим 
общему замыслу электронной демократии. 
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А н н о т а ц и я . В условиях современных глобальных вызовов и угроз актуаль-
ным является обеспечение продовольственной безопасности. В статье на 
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обеспечения продовольственной безопасности. Осуществляемая цифровая 
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и стратегического планирования. Выявлены правовые проблемы цифровой 
трансформации сельского хозяйства и сформулированы авторские предло-
жения по их возможному решению.
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Начало статьи
В условиях современных вызовов и угроз особую актуальность приобретает 

обеспечение глобальной продовольственной безопасности (далее – продбезопас-
ность). 

Во всех интеграционных сообществах вопросы устойчивого развития сельско-
го хозяйства и обеспечения продбезопасности выступают ключевым направлени-
ем сотрудничества. Не являются исключением и страны БРИКС, обеспечивающие 
производство 1/3 мирового продовольствия. Это накладывает определенные обя-
зательства по обеспечению продбезопасности как в странах БРИКС, так и на гло-
бальном уровне.

В п. 56 Декларации XIV саммита БРИКС, состоявшегося 23–24 июня 2022 г. в 
Пекине, отмечается, что страны БРИКС будут осуществлять дальнейшее сотрудни-
чество в целях устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий, 
обеспечения продбезопасности. 

Определены приоритеты БРИКС в сфере продбезопасности: 1) улучшение ка-
чества питания и доступ к нему; 2) повышение производительности сельскохозяй-
ственной деятельности и внедрение инноваций; 3) обеспечение устойчивости сель-
ского хозяйства [1, с. 15].

Конкретные мероприятия по обеспечению продбезопасности предусмотрены в 
Плане действий по сотрудничеству стран БРИКС в области сельского хозяйства на 
2021–2024 гг. 

Страны БРИКС занимают 30 % мировой территории, площадь их сельскохозяй-
ственных земель составляет 26,5 % от всех обрабатываемых земель в мире, в этих 
странах проживает 43 % населения планеты [2, с. 86–87], поэтому продовольствен-
ный рынок БРИКС является крупнейшим в мире, имеющим тенденцию к росту. 

Важнейшую роль в обеспечении продбезопасности в рассматриваемых странах 
играют цифровые технологии, внедрение которых предусматривается в стратеги-
ческих документах, в том числе в сфере продбезопасности.

В России обеспечение продбезопасности опосредуется путем достижения на-
циональных целей. Их определяют указы Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской 

A b s t r a c t . Ensuring food security is relevant in the context of modern global 
challenges and threats. The article examines strategic planning in the field of 
food security using the example of the BRICS countries. The ongoing digital 
transformation of agriculture in the BRICS countries requires new approaches to 
defining mechanisms for improving legal regulation and strategic planning. Legal 
problems of the digital transformation of agriculture are identified and the author’s 
proposals for their possible solution are formulated.

Key w o r d s : digital transformation; agriculture; food security; BRICS.
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Федерации на период до развития 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Это цифро-
вая экономика, увеличение производительности труда, занятость, достойный труд 
и успешное предпринимательство. 

Основной документ в сфере обеспечения продбезопасности – Доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21.07.202 2020 № 20 (далее – Доктрина). Создание 
высокопроизводительного сектора в АПК – национальный приоритет, достижение 
которого требует внедрения инновационных технологий и обеспечения сельского 
хозяйства высококвалифицированными работниками (разд. II Доктрины). 

Основные положения Доктрины реализованы в отдельных документах стратеги-
ческого планирования. В связи с антироссийскими санкциями Стратегия развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации 
была обновлена 08.09.2022 распоряжением Правительства Российской Федера-
ции № 2567-р и продлена до 2030 г. (далее – Стратегия). Ответ на санкции требу-
ет, чтобы российская экономика развивалась ускоренно, при этом акцент сделан на 
внедрении инноваций, в том числе цифровых технологий.

Меры государственной поддержки АПК, включая поддержку цифровизации, а 
также механизм их реализации предусматриваются в ряде документов стратеги-
ческого планирования: постановлении Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 «Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
Паспорте государственной программы (комплексной программы) Российской Фе-
дерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (утв. Пра-
вительством Российской Федерации 24.12.2022 № ММ-П11-22479); распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2019 № 1796-р «Долгосрочная стра-
тегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года»; поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996 «Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы»: 
приказе Минсельхоза России от 25.06.2007 № 342 «О Концепции развития аграрной 
науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года». В них предусматривается 
необходимость создания технологий, в том числе и цифровых, являющихся основой 
инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, обеспечивающих 
конкурентность России. 

В Стратегии отмечено, что цифровизация отраслей АПК – ключевой ориентир 
развития сельского хозяйства, что требует создания единой цифровой платфор-
мы учета предоставления данных, услуг и сервисов в сфере сельскохозяйственной 
деятельности. Это позволит обеспечить прогноз развития, а также и риски в АПК. 
Цифровые технологии подлежат применению в сфере как сельскохозяйственной 
деятельности, так и управления сельским хозяйством. Также цифровизация – ин-
струмент, направленный на смягчение последствий изменения климата и адапта-
цию к ним. 

Отечественное сельское хозяйство в определенной степени дистанцировано от 
использования цифровых технологий [3, с. 119]. Но конкурентоспособность россий-
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ских сельскохозяйственных товаропроизводителей невозможна без цифровиза-
ции, поэтому п. 19 Доктрины предусматривает в качестве меры развития сельского 
хозяйства «внедрение новой техники и технологий, обеспечивающих повышение 
производительности труда, энергоэффективность, ресурсосбережение и снижение 
потерь».

В Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», ут-
вержденной 04.09.2019, отмечается необходимость создания гибкой системы от-
раслевого правового регулирования цифровой экономики [4, с. 21]. Особенности 
цифровизации сельского хозяйства обусловили разработку в 2019 г. ведомственно-
го проекта «Цифровое сельское хозяйство». Это модель инновационного сельского 
хозяйства, осуществляемого с применением цифровых технологий, позволяющих 
обеспечить рост аграрного производства и оборота сельскохозяйственной продук-
ции, а также уменьшение сельскохозяйственных затрат и потерь [5, с. 5; 6, с. 19]. 
Поэтому необходима цифровая трансформация российского АПК, цели которой 
определены в распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 
№ 3971-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой 
трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 года». Это обеспечение продбезопасно-
сти, увеличение производственных процессов, расширение сбыта, цифровая гра-
мотность работников. Задачами цифровой трансформации являются: повышение 
доступности сельскохозяйственной продукции; подготовка кадров для цифрового 
сельского хозяйства; уменьшение издержек производства сельскохозяйственной 
продукции; полнота и достоверность данных АПК; сокращение незаконного обо-
рота сельскохозяйственной продукции. Однако существуют стратегические риски, 
среди которых высокая доля импортных цифровых технологий; нехватка финанси-
рования и управленческого персонала; различия в развитии инфраструктуры субъ-
ектов Российской Федерации. На их преодоление направлены мероприятия, обо-
значенные в Ведомственной программе цифровой трансформации в 2022–2024 гг., 
утвержденной Минсельхозом России. 

В настоящее время цифровые технологии применяют в основном крупные сель-
скохозяйственные товаропроизводители [7] по причине их высокой стоимости и не-
достаточности кадрового обеспечения. Между тем в документах БРИКС речь идет 
о необходимости включения малых и средних товаропроизводителей в процессы 
цифровизации. Это обусловливает интеграцию малых форм хозяйствования в сфе-
ре сельского хозяйства. 

Цифровизация сельского хозяйства невозможна без адекватного обществен-
ным отношениям правового обеспечения и стратегического планирования. Но ныне 
действующие политико-правовые и нормативные правовые акты, на наш взгляд, не 
образуют единой системы норм, регулирующей процессы цифровизации сельского 
хозяйства. В Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» цифровизация не предусмотрена ни среди целей, ни среди задач, ни 
среди направлений государственной аграрной политики. Полисистемное опосре-
дованное правовое регулирование цифровизации, а также отсутствие прямо пред-
усмотренных направлений цифровизации не позволяют эффективно внедрять циф-
ровые технологии. Полагаем, что существует потребность внесения изменений в 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 4 (24)

69

указанный закон, предусматривающих направления цифровизации сельского хо-
зяйства [4, с. 21]. Также в этом нормативном правовом акте предлагается изложить 
п. 5 ч. 4 ст. 5 в новой редакции: «5) развитие науки и инновационной деятельности, 
в том числе с использованием цифровых систем в сфере агропромышленного ком-
плекса» и дополнить ч. 3 ст. 17 положением о включении в систему государственно-
го информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства информации о со-
стоянии внедрения в регионах комплексного научно-технического цикла сквозных 
цифровых систем [8]. 

Ключевая сфера цифровизация сельского хозяйства – земледелие, поэтому 
документы стратегирования в первую очередь должны предусматривать развитие 
цифровых технологий, применяемых при обработке сельскохозяйственных угодий. 
Это финансово затратная деятельность, поэтому требуется государственная под-
держка. В России в 2023 г. на цифровизацию сельского хозяйства предусмотрено 
0,2 млрд руб. Предоставление бюджетной помощи обусловлено необходимостью 
создания в цифровом формате единой модели отраслевых данных в АПК по ее ока-
занию.

Таким образом, в России стратегическое планирование в сфере обеспече-
ния продбезопасности и перехода к модели инновационного (включая цифровое) 
сельского хозяйства представляет собой многовекторную систему документов 
стратегирования, направленных на обеспечение продбезопасности, обеспечение 
населения качественной, безопасной и в необходимом объеме пищевой продукци-
ей, устойчивое развитие и модернизацию сельского хозяйства и инфраструктуры, 
адаптацию сельскохозяйственной деятельности к изменениям климата, производ-
ство сельскохозяйственной продукции, соответствующей экологическим, санитар-
но-эпидемиологическим, ветеринарным требованиям.

Продолжение следует
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются особенности взаимодействия в 
области гражданской юрисдикции различных государств в рамках транс-
граничного оборота судебных актов, которое основывается на признании и 
исполнении иностранного судебного решения. Для этого существенны два 
обстоятельства: это должен быть акт, принятый именно судом, и это должен 
быть акт, вынесенный судом по существу спора. Авторы приходят к выво-
ду, что признание и приведение в исполнение решений иностранных судов 
является важной гарантией защиты прав и законных интересов физических 
и юридических лиц и необходимой частью эффективной системы междуна-
родного правового сотрудничества. Одним из основных вопросов правового 
регулирования трансграничного оборота судебных актов является определе-
ние объекта признания и исполнения. 
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A b s t r a c t . The article considers the specifics of interaction in the field of civil 
jurisdiction of various states within the framework of cross-border transfers of judicial 
acts, based on the recognition and enforcement of a foreign court decision. There 
are two essential circumstances: it must be an act adopted by the court, and it must 
be an act rendered by the court on the merits of the dispute. The authors conclude 
that the recognition and enforcement of foreign court decisions is an important 
guarantee of the protection of the rights and legitimate interests of individuals and 
legal entities and a necessary part of the effective system of international legal 
cooperation. The definition of the object of recognition and enforcement is one of the 
main issues of legal regulation of cross-border transfers of judicial acts.

Key w o r d s : foreign court decision; execution of a foreign court decision; object; 
civil procedure; judicial act; jurisdiction.

5.1.2. Public law (state law) sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Pelenitsyna M.V., Yatsenko A.O. Legal regulation of cross-border 
transfers of judicial acts as an object of recognition and enforcement of a foreign 
decision in the civil procedure of the Russian Federation. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 4 (24),  
pp. 71–77. doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.008.

Анализ межнациональных актов указывает на то, что преимущественно в них 
говорится о судебном решении. Следовательно, уполномоченным субъектом выне-
сения решения является иностранный государственный суд. В некоторых правовых 
договорах публично-правовые образования раскрыли, что следует понимать под су-
дебным органом. В качестве примера можно привести Договор между Российской 
Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей (заключен в г. Москве 06.11.2008), но, к сожалению, подобного 
рода актов единицы. Следовательно, при интеграции иностранного судебного ре-
шения необходимо руководствоваться собственным опытом и познаниями в сфере 
юриспруденции.

Под термином «суд», на наш взгляд, следует понимать независимый орган су-
веренной власти, который входит в судебную систему государства и осуществляет 
разрешение (рассмотрение) споров, при этом материально-техническое обеспе-
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чение деятельности осуществляется за счет средств публичного бюджета. Следуя 
вышеизложенной логике, к государственным органам с судебными функциями не 
должны относиться нотариусы, административные ведомства, регистраторы и раз-
личные негосударственные органы, однако подобная дифференциация не исклю-
чает возможности признания и исполнения их актов, если соответствующее транс-
граничное соглашение позволяет это осуществить. 

В мире существуют страны, в которых наряду или вместо светских судов в обще-
стве присутствуют религиозные. В связи с этим возникает вопрос о допустимости 
интеграции на территории России вынесенных этими органами решений. Проблем-
ным вопросом выступает статус таких религиозных судов, так как в отечественном 
правосознании судебная власть носит светский характер. Рассмотрим данное об-
стоятельство на примере Израиля. В нем отсутствует формальное закрепление  
религии в качестве общеобязательной, при этом она и не отделена полностью от 
государственной власти. Примером такой связи является законодательное регули-
рование деятельности религиозных судов на территории Израиля. В частности, сре-
ди них есть раввинские суды, регулирующиеся Законом о полномочиях раввинских 
судов (1953). Публичное право к их исключительной компетенции относит отправле-
ние правосудия по вопросам брака и развода среди евреев, к числу которых принято 
относить граждан и жителей страны, которые могут выступать и нерезидентами пу-
блично-правового образования. Кроме того, раввинским судам подведомственны 
дела по вопросам опекунства, алиментов, содержания бывших членов семьи и др. В 
своей деятельности они руководствуются законами Торы, а меры государственного 
воздействия гарантируют принудительное исполнение вынесенных постановлений. 
Третьей особенностью является наличие целой системы раввинских судов, управ-
лением и руководством которых занимаются централизованные государственные 
органы. Приведенные признаки позволяют причислить раввинские суды к израиль-
ским государственным органам специальной юрисдикции. К решению органа с по-
добным статусом допускается применение отечественных процессуальных норм. В 
частности, на основе ст. 415 ГПК РФ можно признать ряд решений по брачной кате-
гории дел. Озвученный вывод можно подкрепить и с позиции доктрины. Так, Этьен-
Адольф Бартен утверждал, что если церковная (религиозная) юрисдикция обладает 
наделенным государством правомочием выносить решения по спорам, то ее нужно 
считать исполнителем суверенитета данного государства по гражданским делам [1, 
с. 412]. Возвращаясь к Израилю, также отметим, что иные разрешенные дела, кроме 
некоторых дел брачного характера, ввиду отсутствия соглашения между Россией и 
Израилем не подлежат признанию и исполнению. Исходя из вышесказанного мож-
но заключить, что акты религиозных судебных инстанций могут являться объектом 
интеграции, если государство обеспечивает их и законодательство места-вынесе-
ния наделяет такой орган исключительной компетенцией, тем самым делегирует 
функции по реализации публичного суверенитета.

В противовес Израилю рассмотрим институт аксакалов в Кыргызской Респу-
блике, который также является вариантом неклассического судебного органа. За-
кон Кыргызской Республики от 05.07.2022 № 113 «О судах аксакалов» (далее – Закон 
о судах аксакалов) выступает основным его регулятором. Согласно ст. 1, 4 закона 
суды аксакалов следует рассматривать органом народной юстиции, который соз-
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дается на добровольных началах и наделен государством некоторыми функциями 
по отправлению правосудия, в частности по разрешению ряда гражданских споров. 
Во-вторых, данный суд не является юридическим лицом, но регистрируется орга-
нами местного самоуправления в государственной юстиции. В-третьих, в основу 
деятельности положен принцип посредничества (медиаторства), так как решение 
будет принято, если не было достигнуто примирения сторон по имущественным 
и семейным делам. При этом из содержания ст. 3 Закона о судах аксакалов орган 
действует путем убеждения, общественного воздействия, достижения примирения 
сторон. В-четвертых, ст. 17 указывает на отсутствие исключительной подведом-
ственности при рассмотрении споров. Кроме того, данные суды не образуют си-
стему, и их полномочия дублируются в местных судах. Если провести параллели, 
то данный судебный орган имеет много общих черт с третейскими судами. Напри-
мер, согласно ст. 32 Закона о судах аксакалов при отказе в добровольном исполне-
нии вынесенного решения по заявлению заинтересованной стороны районный или 
городской суд вправе вынести исполнительный лист. Кроме того, ст. 36 указывает 
на возможность финансирования его деятельности средствами юридических лиц и 
граждан Киргизии. Таким образом, суд аксакалов является органом альтернативно-
го правосудия, обладающим властными полномочиями в некоторых направлениях 
своей деятельности в силу национальных традиций, поэтому его решения нельзя 
приравнять к решениям государственного суда. Исходя из этого, исключается воз-
можность использовать ст. 415 ГПК РФ, как было продемонстрировано на примере 
решения раввинского суда. Однако ст. 50 Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам (заключен в г. Бишкек 14.09.1992) позволяет 
признать решения, не нуждающиеся в последующей реализации, где суды аксака-
лов выступают в роли «других учреждений по гражданским и семейным делам». 

Завершая рассмотрение критерия, отметим следующее: по общему правилу ре-
шения иностранного суда (независимо от его названия, характеристики) признают-
ся и исполняются на основании внутреннего российского законодательства и/или 
международного соглашения; итоги деятельности иных квазисудебных учрежде-
ний, которые не входят в судебную систему в качестве государственного судейского 
органа, могут быть интегрированы лишь при прямом указании на эти образования в 
соответствующих международных договорах.

Проблема процессуальной формы выражения объекта признания и исполнения, 
на наш взгляд, является наиболее острой. Международные соглашения использу-
ют различные терминологические дефиниции, такие как «судебное решение», «акт 
иностранного суда», «решение компетентного органа» и т. п., при этом часто не 
раскрывается их сущность. Кроме того, ранее установленное несовпадение меж-
ду «судебным решением», закрепленным в гл. 31 АПК РФ, гл. 45 ГПК РФ, с другими 
процессуальными нормами может усугубить эту проблему, что обосновывает необ-
ходимость исследовать процессуальную форму. 

В первую очередь для определения объекта интеграции необходимо исполь-
зовать норму права международного соглашения. Обращение к договорным поло-
жениям связано с тем, что в некоторых статутах содержатся нормы-разъяснения, 
с помощью которых можно определить смысл «судебного иностранного решения». 
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Так, Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республи-
кой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (заключен в г. Пекине 
19.06.1992) в п. 2 ст. 16 содержит толкование для каждой из сторон: в России под 
судебным решением понимаются решение, определение, постановление суда, ми-
ровое соглашение, утвержденное судом, а также постановление судьи, вынесенное 
по существу гражданского дела; для китайского правопорядка – вынесенное су-
дом решение, определение, постановление и акт примирения. Если государства не 
установили дефинитивные нормы или их содержание носит обобщенный характер, 
следует обратиться к отечественному толкованию. Российское процессуальное за-
конодательство также не лишено недостатков в рассматриваемой области. Следо-
вательно, целесообразно подробнее проанализировать возможность интеграции 
различных категорий судебных актов. 

Несмотря на различные формулировки, содержащиеся в международных со-
глашениях, в круг признаваемых и исполняемых актов включаются «классические» 
судебные решения, с помощью которых судебные органы заканчивают рассматри-
вать спор по существу и разрешают его. В данный перечень следует включать и уго-
ловные приговоры в части разрешения материально-имущественных требований 
в форме возмещения ущерба, причиненного преступлением. Выдвинутый тезис 
обосновывается тем, что приговор по своей сути является итоговым судебным ре-
шением, так как в его содержании от имени государства разрешается публичный 
уголовно-правовой спор между защитой и обвинением. Анализ гл. 22 ГПК РФ указы-
вает на то, что заочное решение является разновидностью «классического» реше-
ния, которое от обычного отличается только способом вынесения (в судебном засе-
дании не участвует надлежаще уведомленный ответчика) и имеет особый порядок 
отмены. Вместе с тем по правовым последствиям они идентичны, следовательно, 
заочное решение может выступать в роли объекта признания и исполнения, если 
международным договором допускаются такие действия по отношению к простым 
решениям. Судебная практика подтверждает возможность признавать заочные су-
дебные решения. Так, Московский городской суд, используя нормы Минской кон-
венции, реализовал заочное решение районного белорусского суда о взыскании с 
российского общества с ограниченной ответственностью заработной платы в поль-
зу физического лица [2]. Несмотря на то что в арбитражном процессе отсутствует 
институт заочного решения, судебно-арбитражная практика допускает признание и 
исполнение подобных актов. Так, в Постановлении Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 26.04.2011 № 17463/10 указано, что заочное 
решение иностранного государства не противоречит публичному порядку России 
и допускается исполнение акта, поскольку в ч. 2, 3 ст. 156 АПК РФ предоставлено 
аналогичное право участникам разбирательства известить суд о возможности рас-
смотрения дела в их отсутствие, а суду – рассмотреть данное дело. 

Напомним, что судебный акт, фиксирующий волю сторон на примирение, име-
нуется по общему правилу определением о прекращении производства по делу в 
связи с заключением сторонами мирового соглашения или просто определением 
об утверждении. Исходя из вышеперечисленного, можно утверждать, что судейские 
акты об утверждении по сути приравниваются к обычным судебным решениям, так 
как имеют общий механизм принудительного исполнения в случае невыполнения 
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сторонами предписаний, подтверждают разрешенный конфликт, содержат обще-
обязательные предписания. Также нельзя не согласиться с мнением Р. Зайцева о 
том, что интеграция актов об утверждении преследует ту же цель, что и судебное 
решение – восстановить и защитить нарушенное право, поэтому отказ в признании 
и исполнении по причине частичного отличия от судебного решения является не ло-
гичным [3, с. 128]. Следовательно, определения иностранных судов, которые лега-
лизируют статус мировых соглашений, выступают в роли объекта признания и ис-
полнения. Приравнивание актов друг к другу способствует преодолению правового 
пробела в арбитражном процессе, так как в нормах АПК РФ отсутствует упомина-
ние о возможности исполнения иностранных мировых соглашений, однако наряду 
с гражданским судопроизводством сохраняется зависимость от наличия междуна-
родного соглашения, позволяющего признавать судебные акты. Примером из су-
дебной практики послужит дело, по фабуле которого ТОО обратилось в российский 
арбитражный суд о признании и приведении в исполнение определения об утверж-
дении мирового соглашения, принятого специализированным межрайонным эко-
номическим судом города Алматы. По результатам рассмотрения заявления судья, 
применив нормы Киевского соглашения, выдал исполнительный лист по условиям 
определения об утверждении мирового соглашения [4].

Еще одним наиболее важным судебным актом в форме процессуального опре-
деления выступает определение об обеспечительных мерах. Ответ на вопрос об их 
признании и исполнении лежит на поверхности по сравнению с вышерассмотрен-
ным определением. Согласно п. 26 Информационного письма Президиума Высше-
го арбитражного суда Российской Федерации от 07.07.2004 № 78 определения, со-
держащие как предварительные меры обеспечения, так и само обеспечение иска, 
по общему правилу не подлежат реализации в российской правовой системе, по-
скольку по своей природе они являются неокончательными судебными актами. Су-
дебная практика полностью следует данному разъяснению от высшей судебной ин-
станции. Однако существуют международные договоры, которые прямо допускают 
применять обеспечительные меры. Так, ст. 5 Договора между Российской Федера-
цией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 
уголовным делам (заключен в г. Улан-Батор 20.04.1999) допускает взаимный арест 
имущества в целях обеспечения иска.

Таким образом, одной из особенностей механизма правового регулирования 
межгосударственного оборота судебных актов выступает определение объекта 
признания и исполнения. По причине того, что международному договору принад-
лежит главенствующая роль в регулировании этой сферы, то характеристика судеб-
ных актов содержится первоначально в самих положениях соглашения. При недо-
статочности (неточности) или вовсе отсутствии закрепления подобных признаков 
национальное право способствует преодолению пробела. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бартен Э. Основы международного частного права согласно французскому зако-
нодательству и судебной практике : в 3 т. / пер. с франц. Д. В. Тариканова. М., 2019. 
Т. 1. 557 с. 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 4 (24)

77

2. Определение Московского городского суда от 04.06.2019 № 3м-66/2019. URL: 
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/first-civil-exec/details/414db371-bf51-
4d81-a547-82642f1b62c5 (дата обращения: 16.04.2023).
3. Зайцев Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судеб-
ных актов / науч. ред. В. В. Ярков. М., 2007. 208 с.
4. Определение Арбитражного суда Московской области от 22.04.2021 
№ А41-78505/20. URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/a0ab1465-f59a-4f36-
bbad-800f778c7dff/f7ee67c7-b4a6-4e33-b844-6b8c00465e97/А41-78505-
2020__20210422.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 16.04.2023).

REFERENCES

1. Barten E. Osnovy mezhdunarodnogo chastnogo prava soglasno frantsuzskomu 
zakonodatel’stvu i sudebnoi praktike: v 3 t. T. 1 [Fundamentals of private international law 
according to French legislation and judicial practice: in 3 volumes. Volume 1]. Moscow, 
2019. 557 p. 
2. Opredelenie Moskovskogo gorodskogo suda ot 04.06.2019 No. 3m-66/2019 [Ruling 
of the Moscow City Court No. 3m-66/2019 of June 4, 2019]. Available at: https://mos-
gorsud.ru/mgs/services/cases/first-civil-exec/details/414db371-bf51-4d81-a547-
82642f1b62c5 (accessed April 16, 2023).
3. Zaitsev R.V. Priznanie i privedenie v ispolnenie v Rossii inostrannykh sudebnykh aktov 
[Recognition and enforcement of foreign judicial acts in Russia]. Ed. by Yarkov V.V. 
Moscow, 2007. 208 p.
4. Opredelenie Arbitrazhnogo suda Moskovskoi oblasti ot 22.04.2021 No. A41-
78505/20 [Ruling of the Arbitration Court of the Moscow Region No. A41-78505/20 
of April 22, 2021]. Available at: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/a0ab1465-f59a-
4f36-bbad-800f778c7dff/f7ee67c7-b4a6-4e33-b844-6b8c00465e97/A41-78505-
2020__20210422.pdf?isAddStamp=True (accessed April 16, 2023).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ПЕЛЕНИЦЫ-
НА – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского и арбитраж-
ного судопроизводства Крымского филиа-
ла Российского государственного универ-
ситета правосудия, Симферополь, Россия, 
pelemar@rambler.ru
АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА ЯЦЕНКО – канди-
дат юридических наук, доцент, доцент кафе-
дры гражданского и арбитражного судопро-
изводства Крымского филиала Российского 
государственного университета правосу-
дия, Симферополь, Россия, yatsenkoao@
mail.ru

MARINA V. PELENITSYNA – Candidate 
of Sciences (Law), Associate Professor, 
associate professor at the Department of Civil 
and Arbitration Proceedings of the Crimean 
Branch of the Russian State University of 
Justice, Simferopol, Russia, pelemar@ 
rambler.ru
ANASTASIYA O. YATSENKO – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, associate 
professor at the Department of Civil and 
Arbitration Proceedings of the Crimean Branch 
of the Russian State University of Justice, 
Simferopol, Russia, yatsenkoao@mail.ru

Статья поступила 16.05.2023



78

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Научная статья
УДК 342.41
doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.009

Теория конституционного правопонимания: 
содержательные и ценностные особенности

МАРИЯ РОМАНОВНА РОМАШОВА 

Северо-Западный институт управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербург, 
Россия, 7029807@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-0504-5822 

А н н о т а ц и я .  Трансформация действующей Конституции Российской Фе-
дерации демонстрирует существование тенденции к изменению общеприня-
тых подходов к теории отечественного конституционного правопонимания, 
ее содержания и особенностей. В работе проанализированы противоречия, 
присущие данной теории, в том числе в контексте дихотомии коллективного 
Запада и коллективного Востока, их ценностно-правовых ориентиров. Автор 
делает выводы о возвращении России к уникальному и самобытному направ-
лению развития, основанному на менталитете и консервативных ценностях 
российского народа. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правопонимание; конституционное правопонимание; 
интегративное правопонимание; конституционные ценности; конституцион-
ные правоотношения; конституционная реальность. 
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5.1.2. Public law (state law) sciences.
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tent and value features. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
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2811.2023.24.4.009.

Вопросы о том, что такое право и в чем заключается его сущность, являются 
предметом интереса мыслителей и ученых уже долгое время, начиная с момен-
та осознания права как феномена объективной реальности, оказывающего пря-
мое влияние на жизнь человека и общества в целом. В этой связи представляется 
примечательным, что до настоящего времени исследователи не только не пришли 
к консенсусу в отношении заявленного спора, но и создали значительное количе-
ство противоречивых теорий, раскрывающих кардинально разные подходы к объ-
яснению природы права. Так, широко известен антагонизм, существующий между 
сторонниками юридического позитивизма, полагающими, что право – это совокуп-
ность общеобязательных, формально установленных правовых норм, выражающих 
волю государства (суверена), а также последователями естественно-правовой тео-
рии, рассматривающими естественное право как следствие природы человеческо-
го разума и всеобщих нравственных принципов [1], существующих независимо от 
государственных установлений. 

В России, как справедливо отметил А. И. Овчинников, повышенный интерес к 
проблемам правопонимания оказался вызван переходом от советской парадигмы 
общественно-правового бытия к современной, российской [2, с. 5], которая до на-
стоящего времени не получила логичного завершения и находится в стадии даль-
нейшей трансформации, приспособления к новой юридической действительности. 
Значимые преобразования, в том числе внедренные внесенными в 2020 г. поправка-
ми Конституции Российской Федерации [3], выступают доказательством сохране-
ния тенденции к совершенствованию существующей системы национального права 
в целом и конституционного права в частности. В сложившихся условиях законо-
мерен интерес к изучению теории конституционного правопонимания, что особен-
но актуально ввиду отсутствия комплексных научных исследований, посвященных 
именно данной системной конструкции. Рассмотрение содержательных особен-
ностей конституционного правопонимания позволит лучше осознать ценностные 
ориентиры современного российского общества, показать его мировоззренческие 
устои, определить предназначение права и закона, а также наметить пути и сред-
ства оптимизации механизма конституционно-правового регулирования.

Понятие «правопонимание» имеет двойственный характер. С одной стороны, ис-
пользуя этимологию слова, можно прийти к выводу, что данный термин служит для 
отображения конкретной формы, способа понимания права и его сущности. Ины-
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ми словами, анализируя особенности правопонимания, мы тем самым отвечаем на 
вопрос о том, что такое «право» и каким образом оно получает внешнее выраже-
ние и юридическое оформление. По мнению П. А. Оля, правопонимание в широком 
смысле рассматривается как «интеллектуальная деятельность, направленная на 
познание права; отдельные элементы познавательно-правовой деятельности (вос-
приятие правовых явлений, представлений о правовых явлениях и праве в целом, 
понятие права), а также совокупность (или система) интерпретируемых правовых 
знаний, полученных в результате познавательной деятельности» [4; с. 11–12]. 

Рассмотрение сущности правопонимания с мировоззренческих, философско-
правовых позиций дает возможность сравнивать «правопонимание» с «субъекти-
вистской правовой картиной мира», образованной воздействием совокупности 
ценностных постулатов и стиля юридического мышления, присущего определенно-
му обществу. Доводы в подтверждение обозначенной идеи приводились в работах 
А. В. Пищулина [5], А. В. Овчинникова [2] и др. В частности, А. В. Овчинников утверж-
дал, что «каждое правопонимание базируется на определенном типе философской 
картины мира. Если проследить историю появления различных типов правопонима-
ния, то сразу же видна мировоззренческая, философская подоплека тех или иных 
подходов к праву, так как именно философия формирует определенное представ-
ление о природе общества, о природе социального и о праве как социальном фено-
мене» [2, с. 6].

С учетом того, что правопонимание в значительной степени зависит от уровня 
правовой культуры субъекта, его образования, сферы деятельности, националь-
ной ментальности, конкретных политико-правовых условий, в которых проживает и 
функционирует тот или иной индивид, то существование различных по своей сути 
и содержанию подходов к восприятию и оценке права как социально-культурного 
феномена выступает логичным следствием объективного по своей природе раз-
нообразия общественного бытия. При этом, как отмечают многие исследователи, 
большая часть разработанных наукой подходов к правопониманию оцениваются 
как недостаточно удачные и не в полной мере раскрывающие суть познавательного 
процесса в данной области [6; с. 180–181]. В этой связи для целей настоящего ис-
следования интерес может иметь формулировка «конституционное правопонима-
ние» как системная дефиниция, отражающая ряд уникальных особенностей, при-
сущих познанию и восприятию права в его конституционно-правовом выражении. 

Не стремясь создать всеобъемлющее, уникальное или единственно верное по-
нятие, необходимо акцентировать внимание на том, что, по нашему мнению, кон-
ституционное правопонимание характеризуется рядом взаимосвязанных призна-
ков, а именно:

1) особой ролью в формировании ценностной (аксиологической) и мировоз-
зренческой ориентации субъектов правоотношений, направленной на адекватное 
восприятие окружающей их социально-юридической действительности. В юриди-
ческой литературе отмечается, что конституция всякого государства концентрирует 
в себе и выражает ценности и притязания, соответствующие как существующей на 
данном историческом этапе, так и желаемой в обозримом будущем форме государ-
ственно-правового бытия [7];
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2) целенаправленным (деятельностным) механизмом становления и развития 
национального конституционализма, который является следствием как осознанно-
го, так неосознанного влияния на субъекта (как индивидуального, так и коллектив-
ного) со стороны окружающих его социально-правовых средств и явлений, полу-
чивших конституционное закрепление;

3) особенностями, имманентно присущими населению страны и находящими 
непосредственное проявление в народной традиции и менталитете, правовых обы-
чаях и преимущественно используемых способах разрешения юридических, в том 
числе конституционных, конфликтов;

4) уникальностью национальной конституционно-правовой системы, действую-
щей в конкретном государстве, в том числе устоявшимися паттернами правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности;

5) конституционно-правовой культурой и конституционно-правовой ответствен-
ностью представителей публичной власти и гражданского общества и т. д.

Изложенное позволяет высказать предположение, что под конституционным 
правопониманием необходимо рассматривать уникальный для каждого государ-
ства процесс и результат целенаправленной интеллектуальной деятельности субъ-
ектов, направленные как на познание конституционного права, так и на формирова-
ние устойчивой, но в то же время способной к трансформации модели отношения к 
нему, детерминированной признанными общественностью конституционно-право-
выми ценностями, идеалами и формами поведения, а также судебной практикой, 
сформированной органами конституционного контроля. 

Широкое разнообразие подходов к правопониманию, получившее распростра-
нение в отечественной и зарубежной юриспруденции, значительно затрудняет фор-
мирование логичной и последовательной правовой теории в исследуемой области 
научного знания. 

Не стремясь дать исчерпывающую характеристику всех возможных вариантов 
интерпретации рассматриваемого правового феномена, следует условно выделить 
традиционные и интегративные концепции правопонимания, отражающие как пре-
имущественный способ познания права, так и устоявшийся паттерн отношения к 
нему со стороны общества и конкретных граждан. Если к традиционным концеп-
циям принято относить позитивизм, юснатурализм, психологическую и историче-
скую школы, то интегративные концепции объединяют группу относительно новых 
теорий, в которых правопонимание анализируется и толкуется с позиции синтеза 
формального и содержательного (субстанционального) права. Например, концеп-
ция реалистического позитивизма Р. А. Ромашова базируется на соединении идей 
юридического позитивизма и социологической юриспруденции, в результате кото-
рого правовыми признаются нормы, что являются общезначимыми и способными 
оказывать результативное воздействие на общественные отношения. Иными сло-
вами, если установленное государством формальное право будет находится в не-
посредственной и взаимообусловленной связи с юридической действительностью 
(правовой жизнью) [8].

Оперируя схожими теоретическими основаниями, следует предположить, что 
право (в контексте его конституционной специфики) находит выражение в тесно 
корреспондирующих формах:
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1) конституционных законах и подзаконных нормативных правовых актах, имею-
щих конституционное содержание; 

2) практике органов конституционного контроля (в российской правовой систе-
ме единственным таким органом с 1 января 2023 г. выступает Конституционный Суд 
Российской Федерации);

3) признаваемых государством и обществом конституционных ценностях (иде-
алах), опосредующих поведение субъектов конституционно-правовых отношений, 
включая граждан, органы публичной власти, их должностных лиц, общественные 
объединения и т. д.

Тем самым при характеристике теории конституционного правопонимания, на 
наш взгляд, необходимо придерживаться интегративного подхода, который позво-
ляет при оценке юридической реальности использовать одновременно формаль-
ный, социальный и ценностный аспекты восприятия права. 

Анализируя особенности конституционного правопонимания, нельзя не заме-
тить существенных противоречий, которые имеют место в интерпретации права и 
осознании особенностей государственного устройства в странах Востока и Запада. 
Как отмечает Р. А. Ромашов, антагонизм между названными территориальными и 
культурными объединениями вечен, хотя и не постоянен в содержательном напол-
нении. Конфликт, начавшийся еще в XI в. с момента окончательного раскола христи-
анской церкви на католическую и православную, а также выраженный в конкуренции 
западной и восточной частей некогда единой Римской империи, ее религиозных и 
светских властей, продолжается до настоящего времени, но уже в виде противопо-
ставления коллективного запада и коллективного востока со свойственными дан-
ным образованиям правовыми и государственными традициями [9; с. 23–25].

Не ставя перед собой задачу исчерпывающим образом раскрыть сущность и 
содержание обозначенного противоречия, остановимся подробнее на отдельных 
вопросах, имеющих наиболее важное значение для проводимого исследования, в 
частности на характерных отличиях, которые имеют место в подходах к социально-
му и ценностному аспектам права. 

Применительно к первой составляющей необходимо принять во внимание, что 
в отечественной правовой традиции судам отказывается в любых попытках осу-
ществления правотворчества, находящегося в исключительной компетенции пар-
ламента – Федерального Собрания Российской Федерации. Тем не менее нельзя 
не признать, что орган судебного конституционного контроля в своей деятельности 
по разрешению юридических споров неизбежно оказывает влияние на понимание 
правовых явлений. В этой связи сложно отрицать роль судебной практики Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в процессе формирования и развития кон-
ституционного правопонимания. Более того, в работах российских ученых, в том 
числе А. Р. Гарифуллиной, можно обнаружить попытку выделить конституционное 
правопонимание судей рассматриваемого органа в качестве особого, специфиче-
ского феномена, обладающего индивидуальными признаками, отличающегося бо-
лее системным пониманием права в целом и его институтов в частности [10].

Несмотря на то что предложенная автором идея толкования конституционного 
правопонимания как феномена, присущего отдельной категории лиц (судьям кон-
ституционного суда), представляется нам ошибочной (правопонимание таких лиц 
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скорее доктринальное), довод о высокой роли конституционного судебного процес-
са, полученный в результате целенаправленной, интеллектуальной деятельности 
субъектов по познанию права, представляется обоснованным.

Дополнительным аргументом, подтверждающим приведенную точку зрения, 
выступает приобретающий все большее число сторонников подход, который за-
ключается в приверженности доктрине «живой конституции». Суть данной терми-
нологической конструкции связана с метафорическим отражением возможности 
нетекстуального преобразования конституции как акта высшей юридической силы 
под влиянием практики судов высшего уровня. По словам Т. Н. Леоненко, ст. 125 
Конституции Российской Федерации позволяет Конституционному Суду давать 
как «оригиналистическое» (консервативное), так и «эволютивное» (регулирующие) 
толкование, что и создает «живую конституцию». В частности, пользуясь своими 
полномочиями, Конституционный суд фактически сформировал правовую позицию 
о скрытых полномочиях Президента Российской Федерации (признающую за ним 
право на издание указов в режиме конкурирующей компетенции с Федеральным 
Собранием Российской Федерации) [11].

Важно отметить, что среди ведущих отечественных конституционалистов про-
должается активная научная дискуссия относительно феномена «живой консти-
туции», в которой высказываются самые противоречивые мнения. К примеру, 
В. Д. Зорькин признает возможность точечной адаптации глубокого правового 
смысла Конституции Российской Федерации к объективно существующим социаль-
но-правовым реалиям в рамках доктрины «живой конституции» [12]. В то же самое 
время С. А. Авакьян, напротив, указывает на потенциальную опасность подобной 
практики, так как она может «обесценить» нормы Конституции [13, с. 52]. Признавая 
и учитывая факт наличия дискуссии по обозначенному вопросу, равно как и споры о 
пределах толкования Конституционного суда [14], полагаем, что высказанные идеи 
авторитетных юристов свидетельствуют о высокой роли судебной практики орга-
нов конституционного контроля в формировании итоговой модели понимания пра-
ва среди как ученых, так и практикующих специалистов. 

При характеристике ценностного аспекта правопонимания следует отметить, 
что в 1990-е гг. распад СССР и последующее образование Российской Федерации 
как государства, избравшего демократический путь развития, ознаменовало мак-
симальное сближение коллективного Запада и коллективного Востока в вопросах 
правовой аксиологии. По сути, Конституция Российской Федерации 1993 г. осуще-
ствила механическое заимствование полученных западной культурой достижений, 
накопленного опыта и политико-правовых конструкций [15, с. 25].

Нарастающая конфронтация современного российского государства с запад-
ными «партнерами» нашла отражение не только в политическом, но и правовом 
сегменте общественной жизни. Закон Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» является показательным в части обнаружения принципиальных моментов, 
в которых различаются ценности Запада и Востока. В частности, анализ названного 
закона позволяет акцентировать внимание на следующих особенностях, определя-
ющих отечественное конституционное правопонимание: 
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1) сохранение и защита исторической памяти, включая роль Отечества в победе 
над фашизмом, характерные для российского государства идеалы православия (п. 
2–3 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации);

2) приоритет традиционных семейных ценностей, подразумевающих семью 
исключительно как союз мужчины и женщины при всестороннем духовном, нрав-
ственном, интеллектуальном и физическом развитии детей (п. «ж. 1» ч. 1 ст. 72, п. 4 
ст. 671, п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации);

3) сохранение культурной самобытности и наследия всех народов и этнических 
общностей, составляющих многонациональный народ России (п. 1, 4 ст. 68, п. 2, 3 
ст. 69 Конституции Российской Федерации);

4) направленность на патриотическое воспитание молодежи, предполагающая 
гражданскую ответственность и уважение к старшим (п. 4 ст. 67.1 Конституции Рос-
сийской Федерации) и т. д. 

Полагаем, что преимущества, отдаваемые вышеперечисленным ценностям, 
указывают на возврат России к самобытному курсу общественного и правового 
развития, основанному на традиционных, преимущественно консервативных, кон-
ституционных ценностях. Как справедливо утверждает В. И. Крусс, ценностное из-
мерение российского конституционализма не должно быть калькой или «литографи-
ческим оттиском» некой унифицированной идеальной матрицы, но должна отражать 
неповторимость суверенной государственности с учетом исторической, лингвисти-
ческой, социальной, культурной преемственности и смены поколений [16].

В конституционном праве вопросы юридической аксиологии обсуждаются как в 
контексте отдельных государственно-правовых явлений, так и в качестве самосто-
ятельной проблемы. Несмотря на такие отличия, следует выразить солидарность с 
мнением о том, что исследование и защита конституционных ценностей гаранти-
руют приоритет государственной, общественной и личной идентичности [17], вы-
ступают базой для формирования развитой правовой культуры, гражданской от-
ветственности, принятой и признанной обществом конституционной модели [18]. 
В приведенных условиях анализ ценностных ориентаций конкретной социальной 
общности представляется важным для уяснения сущности и особенностей нацио-
нального правопонимания. 

Конституционное правопонимание представляет собой актуальную, крайне ши-
рокую и многогранную, но вместе с тем недостаточно исследованную тему, в кото-
рой многочисленные лакуны сопряжены с внешне общеизвестными и потому недо-
оцененными по своей глубине и проработке правовыми понятиями, категориями, 
явлениями, закономерностями.

В настоящей работе мы рассматриваем конституционное правопонимание как 
двойственный правовой феномен, включающий одновременно динамическую (про-
цесс познания права) и статическую (отношение к праву) стороны, формирующиеся 
под воздействием формального, социального и ценностного аспекта права. 

Если признание влияния формального аспекта права (законов и подзаконных 
правовых актов) на процесс и результат формирования правопонимания не под-
вергается сомнению, то социальная и ценностная грани проблематики выступают 
предметом дискуссии. 
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Широкое распространение доктрины «живой конституции», равно как и привер-
женность большинства ученых современным интегративным концепциям правопо-
нимания, на наш взгляд, подтверждает высокую роль судебной практики органов кон-
ституционного контроля (социального аспекта) в формировании правопонимания.

Одновременно с этим признаваемые государством и многонациональным рос-
сийским народом конституционные ценности также выступают одним из ориентиров, 
служащих формированию единой модели правопонимания у всех слоев российского 
общества. При этом нужно принимать во внимание, что конституционная аксиология 
в настоящее время не рассматривается в качестве самостоятельного предмета науч-
ного познания [16], хотя учеными-конституционалистами предпринимаются попыт-
ки формирования базовых теоретических основ в этой области [19–21]. 

Отдельным направлением для осуществления сравнительно-правового иссле-
дования может стать анализ противоречий, существующих в ценностных ориенти-
рах коллективного Запада (образованного странами Европы и Северной Америки) 
и коллективного Востока (включая Российскую Федерацию). Последние тенден-
ции, связанные с совершенствованием отечественного конституционного законо-
дательства, ярко отражают возвращение государства на собственный, уникальный 
путь развития. Последний подразумевает защиту и сохранение исторической памя-
ти, культурной самобытности и наследия всех народов России, традиционной се-
мьи, патриотизма, а также иных культурно-правовых особенностей, происходящих 
из менталитета и юридической культуры российского народа. 

В целом обозначенная аксиологическая тематика, как и проблематика консти-
туционного правопонимания в целом, на наш взгляд, остаются перспективными 
направлениями для дальнейших научных изысканий. Более того, разработка свя-
занных с данным направлением проблем потенциально может способствовать луч-
шему осознанию иных правовых явлений, разрешению юридических коллизий, раз-
витию конституционной теории в целом. 
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А н н о т а ц и я . Уголовный и гражданский процесс имеют наиболее тесную 
взаимосвязь, когда речь идет об экономических преступлениях, особенно в 
части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. В 
статье раскрываются основные факторы, создающие препятствия для бы-
строго и полного удовлетворения имущественных требований потерпевших 
по экономическим преступлениям, предложения по их преодолению. Также 
рассмотрены предпосылки выбора неверного вектора защиты нарушенных 
прав. Анализируются такие факторы, как пограничность преступлений в сфе-
ре экономики с гражданско-правовыми деликтами, избыточная доля усмо-
трения следователя и судьи, сроки предварительного следствия, отсутствие 
института уголовной ответственности юридических лиц, цифрового судопро-
изводства, недостаточность стимулов возмещения ущерба на стадии пред-
варительного расследования. Дана оценка эффективности механизмов, обе-
спечивающих возмещение ущерба, причиненного преступлением в сфере 
экономики. Все изложенное в статье позволяет оценить эффективность ме-
ханизмов, обеспечивающих возмещение ущерба, причиненного преступле-
нием в сфере экономики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : возмещение материального ущерба; экономические 
преступления; прекращение уголовного преследования в связи с возмеще-
нием ущерба; обстоятельства, смягчающие наказание.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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A b s t r a c t . Criminal and civil proceedings have the closest relationship when it 
comes to economic crimes, especially in terms of compensation for material damage 
caused by the crime. The article reveals key factors that create obstacles for the 
rapid and complete satisfaction of the property claims of victims of economic crimes, 
proposals for their overcoming. The prerequisites for choosing the wrong vector of 
protection of violated rights are also considered. Factors, such as the borderline 
of economic crimes with civil law offenses, excessive discretion of the investigator 
and judge, timing of the preliminary investigation, absence of the institution of 
criminal liability of legal persons, digital legal proceedings, insufficient incentives for 
compensation of damages at the stage of preliminary investigation are analyzed. 
The effectiveness of mechanisms providing compensation for damage caused by 
the economic crime is assessed. 
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Экономические преступления продолжительное время оказываются в фокусе 
внимания ученых, практиков и обсуждаются на уровне руководства страны. С одной 
стороны, экономическая преступность представляет угрозу экономике и экономи-
ческой безопасности, с другой – правозащитники и предприниматели, столкнувши-
еся с уголовным преследованием по экономическим преступлениям, высказывают 
жалобы об искусственном, с их точки зрения, переводе гражданско-правовых от-
ношений в уголовно-правовую сферу. Последнее ими оценивается в качестве «си-
лового» давления на бизнес. Действительно, многие экономические составы имеют 
достаточно тонкую грань с гражданско-правовыми спорами [1], что приводит к от-
сутствию понимания в сознании людей, далеких от уголовно-правовой науки и прак-
тики, что представляет собой преступление, а что должно решаться в рамках граж-
данского или арбитражного процесса. Не вдаваясь в подробности разграничения 
гражданско-правовых споров и преступлений, следует отметить, что, с одной сто-
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роны, нередко обращение к уголовному законодательству обусловлено банальным 
отсутствием фиксации всех договоренностей, то есть отсутствием достаточного ко-
личества доказательств, что приводит к необходимости эксплуатировать уголовное 
законодательство из-за непроявленной должной внимательности и осмотритель-
ности, с другой – напротив, имеет место латентность экономической преступности, 
когда лица не считают необходимым заявлять о совершенном деянии, имеющем, 
по их мнению, признаки преступления, в правоохранительные органы. И то и дру-
гое представляется отклонениями от поведения, которое было бы оптимально для 
охраны общественного правопорядка, повышения уровня правосознания, создания 
благоприятного делового климата. Перечисленные тенденции в совокупности опо-
средованно оказывают влияние и на развитие экономики страны. 

Мотивы обращения к уголовно-правовой защите по экономическим преступле-
ниям, которые отнесены к предпринимательским

Причины такого поведения определяются целями и задачами, которые ставит 
перед собой лицо, пострадавшее материально от действий другого. Наиболее ча-
сто пострадавшее лицо заинтересовано именно в возмещении ущерба, и выбор 
обращения в суд с исковыми требованиями или в правоохранительные органы об-
условлен его субъективной оценкой скорости и реальности получения такого воз-
мещения. Если лицо имеет достаточную доказательственную базу для обращения 
с иском в совокупности с оценкой реальности последующего фактического испол-
нения решения суда, то наиболее вероятно он выберет способ защиты своих прав 
именно в гражданском процессе, даже если он и осознает, что имел место возмож-
ный умысел другой стороны на неисполнение обязательств. Способ уголовно-пра-
вовой защиты может избираться лицом по различным причинам: 

1) в связи с убежденностью того, что в отношении него совершено именно пре-
ступление; 

2) стороны не все оговорили и прописали в документах, а одна из сторон пыта-
ется неурегулированные вопросы обратить в свою пользу; 

3) лицо желает своим заявлением в правоохранительные органы «стимулиро-
вать» должника быстрее исполнить обязательство;

4) истечение срока исковой давности. 
Иногда имеет место убежденность в том, что любое неисполнение обязательств 

позволяет называть нарушителя «мошенником». В первом случае мы можем гово-
рить об исполнении своих обязательств через заявление в правоохранительные 
органы об общественно опасном деянии. Во втором случае недостаточность дока-
зательств для гражданского процесса у пострадавшей стороны является следстви-
ем спланированного преступления, когда виновные лица прикрыли свои противо-
правные действия договорными конструкциями, обеспечив заключение договоров 
с юридическими лицами, которые могут быть оформлены на номинальных директо-
ров и учредителей, когда удовлетворение иска не будет предполагать фактическое 
получение ни в рамках исполнительного производства, ни процедуры банкротства. 
Здесь следует отметить, что далеко не всегда происходит уведомление правоох-
ранительных органов о совершении такого преступления, также возможен и отказ 
в возбуждении уголовного дела, обусловленный наличием гражданско-правовых 
отношений. Кроме того, в этом случае может иметь место и виктимное поведение 
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лица, пострадавшего от неисполнения каких-то обязательств, поскольку оно не 
проявляло должной внимательности и осмотрительности, не фиксировало догово-
ренности, ожидая получить в неурегулированной части свою выгоду. В третьем и 
четвертом вариантах у заявителя может быть осознание того, что должник не со-
вершал преступление, то есть данный способ защиты выбран с целью напугать [1]. 
Здесь идет речь об эксплуатации уголовного процесса, но при этом в некоторых 
случаях обращение в правоохранительные органы может привести и к возбужде-
нию уголовного дела, что может стать следствием различных факторов, в том числе 
и коррупционной составляющей, также банальной настойчивости заявителя. 

Все изложенное выше позволяет констатировать, что по ненасильственным эко-
номическим преступлениям обращение к уголовному или к гражданскому процессу 
чаще обусловлено оценкой перспективы скорейшего получения утраченного, а не 
реальной убежденностью в совершении лицом преступления. Это приводит к не-
однородности правоприменительной практики, отсутствию осознания неотврати-
мости наказания, причинно-следственной связи содеянного и меры воздействия. В 
конечном результате это ведет к формированию ощущения отсутствия справедли-
вости, а также к латентности экономической преступности.

Изложенное также позволяет отметить негативные тенденции, требующие кор-
рекции, когда подача заявления в правоохранительные органы или отказ от таких 
действий определяются не личным интересом возмещения материального ущерба, 
а осознанием противоправности поведения лица, нарушившего права. Иными сло-
вами, подача заявления требует качественной доследственной проверки, которая 
гарантирует выяснение достаточных фактов и в случае мотивированного возбужде-
ния наступление неотвратимости наказания, что отвечает целям и задачам уголов-
ного кодекса. 

Вопросы возмещения ущерба, причиненного преступлениями, отнесенными к 
предпринимательским составам 

Безусловно, возмещение ущерба, причиненного преступлением, является важ-
ным этапом восстановления нарушенных гражданских прав. Статьи 46 и 52 Консти-
туции России гарантируют охрану прав потерпевших от преступления, правосудие 
и компенсацию причиненного ущерба в рамках уголовного судопроизводства. Ста-
тья 12 ГК РФ к числу способов защиты гражданских прав относит возмещение убыт-
ков и компенсацию морального вреда, а ст. 1064 определяет условия такого воз-
мещения: наличие вины, полный размер возмещения и наличие причинной связи. А 
в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ прямо в качестве назначения уголовного судопроизводства 
указана защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений. Главным и законным интересом лиц и организаций, потерпевших от эко-
номических преступлений, является именно возмещение причиненного ущерба, по-
этому решение этой задачи представляет особую важность. Институт возмещения 
материального ущерба, причиненного преступлением, конечно же, следует отнести 
к межотраслевым, поскольку правовое регулирование происходит в тесной взаи-
мосвязи уголовного и гражданского права и процесса и требует как комплексного 
подхода, так и большей регламентации и дифференциации используемых правовых 
конструкций [2, с. 126]. Изложенное выше подтверждает, что вопрос представляет 
интерес как с научной, так и с практической точек зрения, требует дальнейшей про-
работки.
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Реализация права на возмещение ущерба чаще происходит через гражданский 
иск в рамках уголовного процесса или после вынесения приговора, хотя существу-
ют и другие способы привлечения к добровольному восстановлению нарушенных 
прав. Для того чтобы оценить эффективность гражданского иска в рамках уголовно-
го процесса и других стимулов к добровольному возмещению причиненного ущер-
ба от преступлений в сфере экономики, требуется проанализировать статистику, 
нормы законодательства, ориентированность самого уголовного процесса на такое 
восстановление нарушенных прав и эффективность правоохранительной системы 
в этих действиях. Кроме того, целесообразно изучать, что мотивирует лиц эксплу-
атировать уголовный процесс, пытаясь настоять на переводе гражданско-право-
вых отношений в уголовно-правовые, а также и то, что мотивирует лиц не сообщать 
о противоправных действиях, тем самым увеличивая латентность экономических 
преступлений, которые, как правило, относятся к делам частно-публичного обви-
нения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), а потому возбуждение уголовного дела невозможно при 
отсутствии заявления потерпевшего. 

Так, согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России ущерб от экономиче-
ских преступлений в 2022 г. составил 322,5 млрд руб. [3], а в 2021 г. – 641,9 млрд. руб. 
[4]. При этом необходимо учитывать раскрываемость таких преступлений и возме-
щение ущерба, которые далеки от 100 %, методологию определения ущерба при от-
сутствии единого подхода в правоприменительной практике, когда одни суды учи-
тывают рыночную стоимость похищенного, другие – закупочную, одни включают в 
размер ущерба НДС, другие – нет [5]. Следует учитывать, что если виновное лицо так 
и не будет установлено, то может быть потеряно время на подачу исковых требова-
ний в рамках гражданского процесса в связи с истечением срока исковой давности. 
И проблема здесь лежит в различных плоскостях, беря начало в отсутствии должно-
го уровня правовой грамотности участников делового оборота [6]. 

Если приговор все же был вынесен и вступил в силу, то с момента начала рас-
следования нередко прошел не один год, то важно понимать, на что же в части воз-
мещения ущерба может рассчитывать лицо, признанное потерпевшим от экономи-
ческих преступлений. В этой связи важно отметить, что гражданские иски в рамках 
уголовного процесса, хотя и подаются, но не всегда рассматриваются судами в рам-
ках уголовного дела на практике. Нередко приговором признается право на удов-
летворение гражданского иска о возмещении причиненного материального ущерба 
за лицами, потерпевшими от экономических преступлений, а вопрос о размере воз-
мещения гражданского иска передается для рассмотрения в порядке гражданского 
судопроизводства, дополнительно удлиняя процесс получения такого возмещения, 
что воспринимается достаточно негативно. Неоспоримым преимуществом являет-
ся то, что предъявление гражданского иска на основании вынесенного приговора 
освобождает истца от уплаты государственной пошлины в соответствии с ч. 2 ст. 44 
УПК РФ, подп. 4 п. 1 ст. 333.36 НК РФ.

Согласно ст. 15 ГК РФ имущественный вред представляет собой расходы, кото-
рые необходимо произвести для восстановления нарушенного права, а также утра-
ту или повреждение имущества (реальный ущерб), неполученные доходы, которые 
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено. Рецепция института уголовным процессом связана прежде все-
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го с удовлетворением гражданских исков. Толкование правовой нормы, определен-
ной ст. 115 УПК РФ (наложение ареста на имущество), свидетельствует o том, что 
указанная мера процессуального принуждения по своей сути является превентив-
но-обеспечительной, применяя которую законодатель реализует цель – обеспечить 
исполнение приговора в части имущественных взысканий, существенно ограничи-
вая при этом права собственности гражданина, для предупреждения возможного 
сокрытия или отчуждения имущества [7]. 

Возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, осущест-
вляется на различных стадиях. При возбуждении уголовного дела это происходит 
чаще по тем составам, по которым есть основания для прекращения уголовного пре-
следования, указанные в ст. 28.1 УПК РФ, или последующего освобождения от уго-
ловного наказания в соответствии со ст. 76.1 УК РФ. На стадиях предварительного 
расследования и судебного следствия прекращение уголовного преследования или 
освобождение от уголовного наказания возможны в случае, если деяние квалифи-
цировано по статьям, указанным в ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ, а также если лицо 
рассчитывает на применение положений ст. 61 УК РФ при вынесении приговора. При 
этом ст. 61 УК РФ относится к категории судейского усмотрения, и сложно прогнози-
ровать, насколько это может повлиять на приговор, а потому не является в должной 
мере стимулирующей мерой для возмещения ущерба именно на стадии предвари-
тельного следствия. 

С учетом того, что речь идет о субъектах предпринимательской деятельности, 
то будет целесообразно вспомнить, что большинство предпринимательских соста-
вов перечислены в ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ, где предполагается, что возме-
щение ущерба и уплата двукратного размера штрафа, за исключением налоговых 
составов, поименованных в ч. 1 ст. 76.1 УПК РФ, когда предполагается только упла-
та налоговой недоимки, штрафов и пени, дает основание для прекращения уголов-
ного преследования или освобождения от уголовного наказания. Речь идет о том, 
что наиболее часто вменяют именно общеуголовные части ст. 159 УК РФ, а в ч. 2 
ст. 76.1 УПК РФ указаны только ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, возмещение ущерба и уплата 
штрафа по которым дает основание для освобождения от уголовного наказания, но 
норма не применяется к ч. 1–4 ст. 159 УК РФ. С учетом того, что ущерб преступле-
нием в сфере экономики, которое будет квалифицировано по ч. 1–4 ст. 159 УК РФ, 
может причинен не только гражданам, но и государству, когда речь идет об инкри-
минируемом хищении путем обмана, сопряженным с исполнением государствен-
ного контракта или возмещением НДС. Здесь вопрос возмещения затрагивает не 
только бюджет, но опосредованно и неограниченный круг лиц. Для того чтобы рас-
пространить действенный стимул по возмещению ущерба на большее количество 
преступлений, необходимо выделение специальных составов, которые будут отно-
сить деяние к предпринимательским, как, например, целесообразно будет сделать 
в случае инкриминирования хищения в связи с возмещением НДС, исполнением го-
сударственных контрактов [8].

На стадии исполнения приговора чаще мотивирующим фактором может стать 
возможность получить УДО. Но нередко возмещение ущерба не происходит даже 
после отбытия наказания. 
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Нормы законодательства для решения этой проблемы совершенствуются, факто-
ры, препятствующие возмещению материального ущерба, постепенно устраняются.

Обеспечительные меры в предпринимательских составах: способ защиты инте-
ресов потерпевшего или нарушение прав третьих лиц. Поиск правильного баланса

Для того чтобы обеспечить финансовую возможность возмещения ущерба, 
уплату штрафа и возможность конфискации, в уголовном процессе существует ин-
ститут ареста имущества, который регламентирован ст. 115 УПК РФ. Федеральным 
законом от 26.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» была сформулирована ст. 115.1 УПК РФ для 
регламентации продления ареста имущества третьих лиц. Необходимо учитывать, 
что имущество далеко не всегда находится в собственности обвиняемого (подозре-
ваемого), нередко собственность, денежные средства находятся у третьих лиц. Если 
не предпринимать меры по ограничению реализации такого имущества на стадии 
предварительного следствия, то после вступления приговора в силу возместить 
имущественные требования потерпевшему может быть достаточно сложно. Ученые 
уже более 20 лет обращают внимание на мнимую неплатежеспособность, называя 
ее острой проблемой в области возмещения имущественного вреда потерпевшему 
[9, с. 45]. Неоднократный переход права собственности может привести к тому, что 
оно окажется у добросовестного приобретателя, который не знал и не мог знать о 
его преступном происхождении.

Важно отметить, что обеспечительные меры на стадии предварительного след-
ствия крайне негативно воспринимаются правозащитниками и субъектами пред-
принимательской деятельности, если они оказываются в роли лиц, на которые 
эти меры накладываются. Аргументом в этом случае выступает нарушение хозяй-
ственной деятельности, вмешательство в предпринимательскую деятельность. 

При этом те же субъекты крайне негативно оценивают отсутствие обеспечи-
тельных мер на стадии предварительного следствия, если они оказываются в роли 
потерпевшего, так как нередко применение мер к третьим лицам является край-
не важным способом обеспечения возможности получения возмещения ущерба 
потерпевшим от противоправных действий. Действительно, применение ст. 115 
УПК РФ к третьим лицам вступает в определенное противоречие с охраной частной 
собственности в соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации. Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество подо-
зреваемого, обвиняемого либо лиц, несущих по закону материальную ответствен-
ность за их действия, хотя ч. 3 этой же статьи указывает на возможность наложения 
ареста на имущество третьих лиц. В «Обзоре практики рассмотрения судами хо-
датайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным ча-
стью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2019) отдельно ука-
зывается на наложение ареста на имущество третьих лиц, не являющихся граждан-
скими ответчиками, когда речь идет об имуществе, находящемся у третьих лиц при 
достаточности данных о том, что оно принадлежит обвиняемому или приобретено 
им на доходы, полученные от преступной деятельности в результате совершения 
преступления. 
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Конституционный Суд Российской Федерации высказывал мнение о том, что 
данная уголовно-процессуальная мера имеет принудительный характер и втор-
гается помимо воли собственника в его правомочия по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, а потому должна применяться, как того требуют вы-
ражающие принцип неприкосновенности собственности конституционные гаран-
тии охраны частной собственности законом и допустимости лишения имущества 
не иначе как по решению суда, а также конституционные гарантии судебной защи-
ты, при эффективном, а не формальном контроле суда. При этом не должна допу-
скаться подмена частноправовых механизмов разрешения споров о собственности 
уголовно-процессуальными средствами, направленными на достижение публично-
правовых целей уголовного судопроизводства [10].

Здесь же следует отметить особую роль юридического лица, которое может яв-
ляться потерпевшим в уголовном процессе, может быть третьим лицом, на имуще-
ство которого может быть наложен арест, но при этом в нашем законодательстве 
отсутствует уголовная ответственность юридических лиц. Несмотря на доктриналь-
ные противоречия такого института с принципом вины, о котором говорят против-
ники института уголовной ответственности юридических лиц [11], его введение по-
зволило бы в большей степени обеспечивать имущественные требования и иметь 
более понятные и четко регламентированные правила. Также это позволило бы опе-
ративно привлекать к ответственности юридических лиц, обеспечить более эффек-
тивное расследование, международное сотрудничество по выявлению имущества 
[12], а также достичь большей регламентированности процедуры обжалования из-
быточно наложенных мер.

Сроки расследования как фактор, оказывающий влияние на возмещение ущерба
Среди негативных и препятствующих факторов, помимо перечисленных выше, 

следует отметить достаточно длительный срок предварительного и судебного 
следствия, который может в реальности затянуться на несколько лет. Поэтому не-
принятие обеспечительных мер может привести к тому, что имущество окажется в 
собственности добросовестного приобретателя. Здесь же очень важно отметить, 
что суд может удовлетворить только заявленное ходатайство следователя, посколь-
ку именно он осуществляет следственные действия для возмещения ущерба, со-
бирает данные, которые будут для суда достаточными для принятия соответствую-
щего решения. К таким мерам относятся действия следователя, направленные на 
установление лиц, несущих материальную ответственность за причиненный вред, 
розыск имущества, подлежащего взысканию, наложение ареста на это имущество, 
принятие мер по его сохранности, с тем чтобы судебный исполнитель мог реально 
задействовать это имущество для возмещения материального вреда при соответ-
ствующем приговоре суда. Но при этом представляется целесообразным отметить 
недостаточную регламентированность данного процесса, которая на практике мо-
жет приводить либо к применению мер не в полном объеме, когда арест на иму-
щество третьих лиц не накладывается в связи с недостаточными данными либо от-
сутствием ходатайства, либо к избыточным мерам, ущемляющим права и законные 
интересы третьих лиц, на что обращают внимание правозащитники. 

Сроки предварительного и судебного следствия действительно оказывают вли-
яние на своевременность и справедливость удовлетворения требований лиц, по-
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терпевших от совершенного преступления. Несмотря на то что в ст. 162 УПК РФ за-
креплен срок в два месяца, который отводится на предварительное следствие, на 
практике он всегда превышает установленный в несколько раз. При этом длитель-
ность следствия сегодня нередко сопряжена именно с объективной необходимо-
стью, включая сроки проведения экспертиз, загруженность следователей, времен-
ные затраты на пересылку документов, и другими объективными факторами. 

Сегодня стремительное ускорение всех общественных и государственных про-
цессов, изменение ситуации даже на геополитическом уровне требует и от уголов-
ного процесса максимальной динамики. Здесь же следует вспомнить о цифрови-
зации, которая должна затронуть и уголовный процесс. Уже многие страны ввели 
цифровое уголовное производство, которое означает оформление большей части 
документов в электронном формате, возможность подачи жалоб, ходатайств в том 
числе дистанционно, сокращение сроков пересылки документов, возможность су-
щественного сокращения сроков ознакомления с материалами уголовного дела 
при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, что определяет общий срок на пред-
варительное расследование. М. Кажамкулов приводит опыт Саудовской Аравии, где 
перешли на электронные уголовные дела еще в 2009 г., тем самым сократив сроки 
расследования на 80 %. Теперь расследования по большинству дел заканчиваются 
в течение двух дней, обеспечивая в том числе и абсолютно оперативный контроль 
со стороны прокуратуры [13]. Здесь мы должны учитывать необходимость созда-
ния системы, которая обеспечит надлежащее хранение всех данных, исключающее 
утечку информации, настройку системы, обучение работе с этой системой сотруд-
ников правоохранительных органов. Этот вопрос вряд ли может быть решен быстро, 
но это очень важный этап, который требует реализации в отечественной правовой 
системе. И, конечно же, ускорение процессов, их цифровизация будут оказывать 
положительное влияние в том числе и на удовлетворение имущественных требова-
ний, содержащихся в гражданских исках о возмещении вреда, причиненного пре-
ступлением. 

Вопрос возмещения иного материального ущерба 
Отдельно остановившись на сроках, которые требуются для удовлетворения 

гражданских исков, необходимо проанализировать, могут ли быть удовлетворены 
по таким искам все требования, которые будут содержать в себе не только сумму 
ущерба, причиненного преступлением, но и другой имущественный вред, вклю-
чая проценты, исходя из срока, который потребовался на взыскание такой суммы. 
Данный вопрос всегда актуален в цивилистическом процессе, и многие потерпев-
шие рассчитывают на то, что подобный механизм применим и к уголовному. Здесь 
мы должны привести позицию Конституционного Суда Российской Федерации по 
обращению гражданина А. Е. Григорьева, который оспаривал конституционность 
ст. 1064–1101 гл. 59 ГК РФ [14]. При возмещении причиненного преступлением ма-
териального ущерба суды удовлетворили только взыскание основного долга по до-
говорам займа, а вот исковые требования в части процентов по договорам займа 
судами не признаны подлежащими удовлетворению с указанием на то, что основа-
нием заявленных требований являются не договорные отношения, а ущерб, причи-
ненный преступлением, в результате Конституционный Суд Российской Федерации 
отказал в принятии жалобы. Это демонстрирует сложившуюся практику и нормы, 
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которые регламентируют взыскание материального ущерба, причиненного престу-
плением. 

Верховный Суд Российской Федерации указывал, что суды должны оставлять 
без рассмотрения некоторые требования имущественного характера, связанные с 
преступлением, – регрессные иски, требования о взыскании процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами, признании гражданско-правового договора 
недействительным или возмещении вреда в случае смерти кормильца, потому как 
такие споры должны рассматриваться в порядке гражданского производства. Ука-
зано также, что судья должен разбираться в обстоятельствах дела, изучать доказа-
тельства, даже если ответчик признал иск, а наличие имущественного и морально-
го вреда, размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на 
основе совокупности всех исследованных в судебном заседании и приведенных в 
приговоре доказательств [15].

Выводы
Исходя из значительного временного интервала с момента возбуждения уго-

ловного дела до реальной возможности получить удовлетворение требований по 
гражданскому иску в рамках уголовного процесса важно наличие стимулов для 
возмещения материального ущерба до вынесения приговора. Статьи 28.1 УПК РФ 
и 76.1 УК РФ, предполагающие прекращение уголовного преследования или осво-
бождение от уголовного наказания, являются реальными стимулами для возмеще-
ния ущерба на стадии предварительного следствия, так как предполагают прекра-
щение уголовного преследования. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая 
актуальна в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, за-
трагивает законные и обоснованные имущественные интересы потерпевших, когда 
речь идет о вменении предпринимателям общеуголовных ч. 3–4 ст. 159 УК РФ, а не 
специальных ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, что кратно снижает возможность применения та-
ких стимулов, так как не попадает под действие ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ. 

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что вопрос возме-
щения материального ущерба по экономическим преступлениям остается актуаль-
ным и должен быть учтен при совершенствовании законодательства в рамках уго-
ловной политики. Разрешение этого вопроса тесно связано и с выполнением задач 
в рамках уголовного процесса, так как назначение наказания и возмещение ущерба 
оказывают значительное влияние на хозяйствующие субъекты, имеют большое зна-
чение для формирования делового климата, обеспечения стабильной экономиче-
ской деятельности.

Среди факторов, которые негативно влияют на результаты возмещения мате-
риального ущерба, следует отметить отсутствие достаточного уровня правовой 
грамотности участников делового оборота. Для минимизации рисков оказаться в 
роли потерпевшего от преступления в сфере экономики необходимы фиксация до-
говоренностей, должная проверка контрагентов и др. Тогда в случае неисполнения 
каких-то обязательств решение вопросов было бы возможно на досудебной ста-
дии или в гражданском или арбитражном процессах в зависимости от подсудности 
спора. Важно, чтобы лицо, оказавшееся в ситуации, когда причинен материальный 
ущерб в связи с нарушением обязательств, осознавало, что речь идет об уголов-
но наказуемом деянии или о гражданско-правовом споре. Недостаточная правовая 
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грамотность приводит к тому, что потерпевшие не всегда своевременно обраща-
ются за защитой, что приводит к сложностям в удовлетворении требований. Здесь 
очевидным выводом может быть необходимость проведения системных программ 
по повышению правовой грамотности, в том числе предпринимательского сообще-
ства. 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на возмещение ущерба в рамках 
уголовного процесса, которые связаны с порядком возбуждения и сроками рассле-
дования. Так, при возбуждении уголовных дел не в отношении конкретных лиц, а по 
факту самого события преступления зачастую так и не удается установить подо-
зреваемых и обвиняемых лиц. Даже в тех уголовных делах, по которым установлены 
виновные лица, сроки предварительного расследования и судебного следствия до-
статочно велики, а при удовлетворении гражданского иска в отдельном граждан-
ском процессе сроки значительно сдвигаются. Еще одним негативным фактором 
является вопрос регламентации процесса наложения ареста, в том числе на имуще-
ство третьих лиц, который возможно решать только после предъявления обвинения, 
даже когда очевидным выгодоприобретателем является сама компания. Совокуп-
ность этих негативных факторов возможно решить путем введения цифровизации 
уголовного судопроизводства, что ускорит процесс предварительного и судебного 
следствия. Также требуются дополнительная регламентация процесса наложения 
ареста, в том числе на имущество третьих лиц, а также введение уголовной ответ-
ственности юридических лиц. 

Кроме того, представляется важным вопрос стимулирования возмещения ущер-
ба на стадиях до вынесения приговора. Это возможно, если мы говорим о престу-
плениях в сфере экономики, совершенных субъектами предпринимательской дея-
тельности, путем выделения специальных составов, которые будут определены в 
качестве предпринимательских и включены в перечень составов, перечисленных в 
ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ, где возмещение ущерба и уплата штрафа будут яв-
ляться основанием для прекращения уголовного преследования или освобождения 
от уголовного наказания в зависимости от стадии, на которой происходит уплата. 

Есть основания полагать, что все перечисленное в совокупности будет способст-
вовать значительному увеличению возмещенного материального ущерба, причи-
ненного преступлениями в сфере экономики, при одновременном снижении ко-
личества таких преступлений в случае должного внимания к вопросу повышения 
правовой грамотности. Результаты в свою очередь будут оказывать значимое бла-
гоприятное воздействие на деловой климат и экономику в целом. 
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А н н о т а ц и я . В статье исследуется проблема эффективности существую-
щего механизма поощрительного воздействия на осужденных к пожизненно-
му лишению свободы на основе правоприменительной практики Конституци-
онного Суда Российской Федерации, статистических данных, позиций ученых 
в рассматриваемой области. Решение проблемы видится во внедрении ком-
плексной многоступенчатой системы социальной адаптации осужденных к 
пожизненному лишению свободы, расширении сферы применения института 
замены неотбытой части наказания более мягким видом. Сделаны выводы 
о важности указанного института, целесообразности оптимизации для рас-
сматриваемой категории осужденных механизма, обеспечивающего после-
довательный и постепенный процесс их ресоциализации, основанного на по-
этапном изменении вида исправительного учреждения, а уже после – замене 
наказания в виде пожизненного лишения свободы на более мягкое наказание 
в виде принудительных работ на определенный срок.
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A b s t r a c t . The article considers effectiveness of encouragement measures in re-
lation to those sentenced to life imprisonment based on the law enforcement prac-
tice of the Constitutional Court of the Russian Federation, statistical data, and sci-
entists’ points of view in the field under consideration. The solution to the problem is 
seen in the introduction of a comprehensive multi-stage system of social adaptation 
of convicts to life imprisonment, expanding the scope of application of the institution 
of replacing the unserved part of the penalty with a milder type of punishment. The 
author draws conclusions about the importance of this institution, the expediency 
of optimizing a mechanism that ensures a consistent and gradual process of re-
socialization in relation to the category of convicts under consideration, based on a 
gradual change in the type of correctional institution, and finally the replacement of 
punishment in the form of life imprisonment with a more lenient punishment in the 
form of forced labor for a certain period.

Key w o r d s : replacement of punishment; parole; life imprisonment; re-socialization; 
encouragement.

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Balasanov M.R. On the issue of replacing the penalty with a more 
lenient type of punishment in relation to those sentenced to life imprisonment. Ius 
publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 
2023, no. 4 (24), pp. 102–110. doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.011.

Наряду с восстановлением социальной справедливости и предупреждением 
совершения новых преступлений в качестве целей наказания действующий УК РФ 
провозглашает исправление осужденных, под которым подразумевается «форми-
рование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 
поведения». Следовательно, исправление осужденного состоит в позитивном из-
менении личностных качеств и поведенческих установок. Однако для эффективного 
прохождения подобных процессов необходимы не только внутренние, но и внешние 
факторы, которые выступали бы в роли детерминантов мотивации правопослушно-
го поведения. К числу таковых относится институт замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания (далее – замена наказания), распространяемый 
на сегодняшний день на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы на 
определенный срок, принудительных работ или содержания в дисциплинарной во-
инской части.

Поощрение правопослушного поведения осужденных посредством замены на-
казания представляет собой значимый механизм изменения положения таких лиц в 
их правоотношениях с государством в благоприятную сторону. Во-первых, оно на-
правлено на достижение максимальной эффективности карательно-исправитель-
ного воздействия на преступника. Во-вторых, является практическим выражением 
принципов гуманизма и экономии уголовной репрессии. В-третьих, обеспечивает 
индивидуализацию исполнения наказания. В-четвертых, выражает одобрение со 
стороны государственной системы относительно поведения осужденного и ока-
зывает на него стимулирующее воздействие. В-пятых, возможность смягчения 
наказания является одним из важнейших жизненных интересов [1] осужденных. 
В-шестых, замена наказания еще более актуализируется в условиях определения 
гуманизации как одного из главных направлений совершенствования уголовного 
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законодательства и практики его применения в области назначения, исполнения  
наказаний [2].

Указанный перечень неисчерпывающий, однако, по нашему мнению, приведен-
ные признаки в достаточной мере обосновывают утверждение о важности институ-
та замены наказания и обусловливают повышенное внимание как к нему в целом, так 
и к связанным с ним актуальным вопросам в частности. Одним из таковых является 
вопрос замены наказания в отношении лиц, осужденных к пожизненному лишению 
свободы, который и выступает предметом исследования в настоящей статье.

В условиях российской правовой действительности пожизненное лишение сво-
боды находится на верхней ступени системы наказаний по степени своей строго-
сти и карательной составляющей. Учитывая, что данная мера назначается за особо 
опасные преступления против здоровья, жизни, общества и государства, отбыва-
ние данного вида наказания строится на принципах строгой изоляции от общества, 
количественной неопределенности срока наказания, неизменности одного вида 
исправительного учреждения.

В соответствии со статистическими данными Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации за последние 15 лет в среднем к пожизненно-
му лишению свободы ежегодно приговаривается 69 чел. [3]. Это свидетельствует 
о ежегодном увеличении количества осужденных рассматриваемой группы, что в 
свою очередь повышает интерес к вопросам, связанным с исполнением назначен-
ного им наказания, в том числе их позитивного стимулирования.

Согласно ч. 5 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, 
может претендовать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
(УДО), если: 1) суд признает, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания; 2) фактически отбытой срок наказания составляет не менее 25 лет; 3) за 
предшествующие три года лицо не совершало злостных нарушений установленно-
го порядка отбывания наказания; 4) в период отбывания наказания осужденный не 
совершал нового тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако до настоящего 
времени судебная практика современной России не знает случаев УДО осужденных 
к пожизненному лишению свободы.

В теории уголовного и уголовно-исполнительного права проблеме применения 
поощрительных институтов в отношении лиц, осужденных к пожизненному лише-
нию свободы, отводится особое место. Например, некоторые правоведы придер-
живаются позиции, что у данной категории осужденных имеется серьезный стимул 
для правопослушного поведения в виде УДО [4, с. 124]. Другая группа ученых счи-
тает, что «не следует обольщаться относительно реальной значимости» [5, с. 130] 
этого поощрительного института для осужденных к пожизненному лишению сво-
боды. Иные авторы полагают целесообразным снизить установленный срок факти-
чески отбытого наказания с 25 до 20 лет [6, с. 9; 7, с. 9–10]. Р. А. Дьяченко считает 
необходимым отменить запреты на перевод в колонию-поселение осужденных, в 
отношении которых допускается применение УДО [8, с. 17]. С. Л. Бабаян придер-
живается схожей позиции, предлагая оптимизировать механизм УДО в отношении 
лиц, которым назначено пожизненное лишение свободы, посредством возможно-
сти первоначального поэтапного изменения вида исправительного учреждения [9, 
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с. 352]. Е. Н. Казакова также высказывается в пользу последовательного снижения 
степени изоляции данной категории осужденных в качестве подготовки к освобож-
дению [10, с. 49].

Мы разделяем точку зрения представителей научного сообщества, утверждаю-
щих о необходимости реализации в отношении лиц, осужденных к пожизненному ли-
шению свободы, прогрессивной системы исполнения наказаний, основывающейся 
на принципах последовательности и постепенности применения поощрительных и 
стимулирующих институтов. Без иных средств снижения уровня уголовной репрес-
сии институт УДО применительно к рассматриваемой категории осужденных ви-
дится безрезультатным. Осужденные к пожизненному лишению свободы находятся 
в условиях строгой изоляции от социума, длительное нахождение в такой обста-
новке приводит к деформации личности, ослаблению социально полезных связей, 
отрешенности от жизни в обществе, тогда как для применения УДО предполагается 
достаточная степень ресоциализации. В результате лицо не отрекается от крими-
нальной субкультуры, а более в нее интегрируется.

Так, А. А. Арямов пишет: «Длительные сроки отбывания наказания в связи с гиб-
костью и самозащищенностью человеческой психики создают феномен вживания 
субъекта в среду наказания; наказанный перестает воспринимать государственное 
принуждение как кару за причиненное им зло, а воспринимает его как новую агрес-
сивную среду, в которой необходимо выжить и к которой необходимо приспособить-
ся» [11, с. 38]. При таких обстоятельствах возможность УДО для указанной категории 
осужденных видится настолько призрачной, что вряд ли представляется говорить 
о ней серьезно. Тем самым пожизненное лишение свободы трансформируется из 
наказания, преследующего конкретные цели, в растянутую во времени смертную 
казнь, поскольку оказывает не карательно-исправительное, а сугубо карательное 
воздействие.

Вместе с тем считаем уместным отметить, что, учитывая исключительную опас-
ность отдельных лиц и тяжесть совершенных ими преступлений, мы полагаем допу-
стимым дифференциацию осужденных к пожизненному лишению свободы на име-
ющих и не имеющих возможность УДО. Идея о целесообразности данной модели 
регулирования уже ранее высказывалась в уголовно-правовой доктрине [12, с. 121].

Тем не менее, по нашему мнению, ступени лестницы ресоциализации должны 
быть примерно одинаковы по высоте, иначе ставится под сомнение прикладное 
значение такой меры. «Осужденный к пожизненному лишению свободы, – пишет 
К. А. Сыч – должен иметь ближнюю и дальнюю социальные перспективы, а также 
возможность изменять свое правовое положение в зависимости от его поведения 
и отношения к наказанию» [13, с. 35]. Институт УДО является решительным сред-
ством, заключающим в себе большой поощрительный заряд, поскольку предпола-
гает замену неотбытой части наказания мерами уголовно-правового воздействия. 
Выход на свободу осужденного к пожизненному лишению свободы после в лучшем 
случае четверти века нахождения в заключении является серьезным испытанием. 
Необходимо место жительства, остро стоит вопрос трудоустройства, следует адап-
тироваться к современным реалиям человеческого общежития, которые за 25 лет, 
бесспорно, подвержены существенным изменениям. Если лицо не готово к такой 
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интеграции, то оно становится чужеродным элементом в общественной системе, 
для которого нахождение на свободе вызывает еще больше трудностей, нежели со-
держание в пенитенциарных учреждениях.

В этой связи полагаем целесообразным предусмотреть для осужденных к по-
жизненному лишению свободы механизм, обеспечивающий последовательную и 
постепенную ресоциализацию при соответствующем поведении таких лиц. Опти-
мальным вариантом решения этой проблемы видится внедрение комплексной мно-
гоступенчатой системы социальной адаптации. Так, предполагается, что осужден-
ный, отбывающий пожизненное лишение свободы, первоначально переведенный в 
облегченные условия отбывания наказания, по истечении, например, пяти лет при 
правопослушном поведении и отсутствии взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания получает возможность перевода из исправительной 
колонии особого режима в колонию строгого режима. После определенного пери-
ода пребывания в облегченных условиях исправительной колонии строгого режима 
при наличии аналогичных оснований предлагается перевод такого лица в колонию-
поселение. После этого у лица возникает законный интерес на замену наказания в 
виде пожизненного лишения свободы более мягким наказанием в виде принуди-
тельных работ на определенный срок. Предложенный вариант не только строится на 
постепенном снижении степени изоляции, режимных ограничений, но и являет со-
бой стимул правопослушного поведения, поскольку дает объективную перспективу 
для возвращения в общество.

В научной литературе ранее уже высказывались мнения о распространении 
сферы применения замены наказания на осужденных к пожизненному лишению 
свободы. Например, О. В. Конкина предлагает дополнить ст. 80 УК РФ, регламен-
тирующую указанный институт, следующим положением: «Лицу, отбывающему по-
жизненное лишение свободы, суд при условии положительно характеризующегося 
поведения и фактическом отбытии не менее двадцати лет лишения свободы может 
заменить указанное наказание ограничением свободы в пределах, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом для данного вида наказания» [14, с. 185]. И. А. Ефремова 
также допускает применение замены наказания в отношении лиц, которые отбыва-
ют пожизненное лишение свободы [15, с. 291].

В качестве более мягкого наказания, определяемого осужденным к пожизнен-
ному лишению свободы в порядке применения ст. 80 УК РФ, нам представляется 
верным избрание именно принудительных работ. Во-первых, принудительные ра-
боты выступают в роли переходного звена между наказаниями, связанными с изо-
ляцией от общества, и наказаниями, которые с ней не связаны. Во-вторых, лица, 
отбывающие наказание в виде принудительных работ, обязательно привлекаются к 
труду, что предполагает их трудовую адаптацию.

Рассуждая в контексте возможности направления в колонию-поселение поло-
жительно характеризующихся осужденных к пожизненному лишению свободы по-
сле 25 лет отбытия наказания, О. А. Алфимова делает справедливое замечание, что 
следует учитывать возраст лиц, претендующих на данную возможность, посколь-
ку, вероятнее всего, такие осужденные будут относиться к категории пожилых [16, 
с. 34]. Поставленный вопрос заслуживает внимания и при допущении применения 
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более мягкого наказания в виде принудительных работ в порядке замены наказания 
ввиду того, что они не назначаются мужчинам, достигшим шестидесяти лет.

В этом отношении интерес представляет Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 24.02.2022 № 8-П «По делу о проверке конститу-
ционности части седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина В. Н. Егорова». Так, высший судебный орган консти-
туционного контроля в резолютивной части постановил: «осужденному мужчине, 
достигшему шестидесятилетнего возраста, не может быть отказано в замене неот-
бытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами только 
лишь на основании указанного возраста, если он отвечает всем иным необходимым 
для замены наказания нормативным условиям и отсутствует возможность приме-
нить в рамках действующего правового регулирования иные способы смягчения на-
казания, а состояние его здоровья, в том числе с учетом перспектив его динамики 
на срок возможного отбывания данного вида наказания, позволяет выполнять тру-
довую функцию при привлечении к принудительным работам» [1]. Таким образом, 
еще больше подчеркивается обоснованность применения к рассматриваемой ка-
тегории осужденных в порядке замены наказания именно принудительных работ, а 
утверждение о препятствии в виде пожилого возраста таких лиц не представляется 
актуальным.

На основании проведенного исследования в заключение полагаем необходи-
мым сформулировать следующее выводы:

1. Замена наказания более мягким видом наказания – значимый межотраслевой 
поощрительный и стимулирующий институт, являющийся важным элементом про-
грессивной системы исполнения наказаний, построенной на принципах последова-
тельности и постепенности снижения уровня уголовной репрессии.

2. Для успешной реинтеграции в общество лиц, осужденных к пожизненному 
лишения свободы, и достижения в отношении данной категории целей наказания 
наличие поощрительного и стимулирующего института УДО представляется недо-
статочным. Указанные осужденные находятся в условиях строгой изоляции от соци-
ума, длительное нахождение в такой обстановке приводит к деформации личности, 
ослаблению социально полезных связей, отрешенности от жизни в обществе, тог-
да как для применения УДО предполагается достаточная степень ресоциализации, 
из-за чего данный институт не реализуется практически. Видится целесообразным 
предусмотреть для осужденных к пожизненному лишению свободы механизм, обе-
спечивающий последовательный и постепенный процесс ресоциализации.

3. Полагаем, что оптимальным вариантом решения проблемы ресоциализации 
осужденных к пожизненному лишению свободы было бы внедрение комплексной 
многоступенчатой системы социальной адаптации, направленной на поэтапное 
снижение степени изоляции от общества, режимных ограничений. Указанная си-
стема предполагает после последовательного и постепенного изменения вида ис-
правительного учреждения возникновение у осужденных возможности замены на-
казания в виде пожизненного лишения свободы более мягким наказанием в виде 
принудительных работ на определенный срок, расширяя тем самым сферу приме-
нения рассматриваемой замены наказания.
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Постоянное развитие и активное распространение коммуникационных систем, 
информатизация и автоматизация различных общественных процессов и актив-
ное внедрение Интернета вещей (IoT) уже давно стали неотъемлемым атрибутом 
существования нашего государства и общества. Однако стремительное совершен-
ствование в данной области формирует необходимую среду для роста преступ-
ности, основной вектор которой представляет собой финансово мотивированные 
противоправные действия в отношении физических и юридических лиц и приводит 
к существенному материальному ущербу. В современных условиях многие геопо-
литические конфликты и разногласия влекут за собой повышенный фон активной 
киберпреступной и диверсионной деятельности, направленной на объекты крити-
ческой инфраструктуры и отдельных лиц. Действия, осуществляемые злоумышлен-
никами в ходе совершения противоправных действий в отношении таких систем, 
находят в них или на отдельных электронных носителях информации свое отраже-
ние в качестве электронно-цифровых следов.

В условиях цифровой трансформации существенная часть преступлений совер-
шается с применением IT-технологий. Так, за январь–июль 2023 г. киберпреступле-
ний зарегистрировано на 27,9 % больше, чем за семь месяцев прошлого года. По-
добная динамика сохраняется и в настоящее время [1]. 

Стоит отметить, что часто и классические преступления, которые напрямую не 
связаны с киберпреступностью, совершаются с косвенным и прямым применением 
компьютеров, смартфонов, планшетов, умных часов и иных высокотехнологичных 
устройств. Такие устройства нередко становятся объектами исследования в рамках 
расследования преступлений и в частности объектами судебной компьютерно-тех-
нической экспертизы (СКТЭ).

Кибепреступники все чаще используют более сложные техники и тактики для 
сокрытия следов преступных деяний. Поэтому данный факт напрямую влияет на 
показатели раскрываемости преступлений с применением IT-технологий, а также 
на количество времени, которое требуется субъекту, обладающему специальными 
знаниями, для осуществления содействия расследованию, эксперту при подготов-
ке его заключения или сотруднику оперативно-технического подразделения при 
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). 
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Существует огромное количество случаев, когда в операционной системе (ОС) 
компьютера может остаться криминалистически значимая информация в виде 
электронно-цифровых следов. Учитывая, что основная масса таких преступлений 
совершается с применением злоумышленниками вредоносного программного обе-
спечения (ВПО) или соотносится с запуском приложения или программы для откры-
тия электронных документов на личных устройствах, то одной из самых распростра-
ненных задач, с которыми в рамках своей работы может столкнуться эксперт СКТЭ 
или сотрудник оперативного подразделения, остается определение факта запуска 
программного обеспечения (ПО). При этом стоит помнить, что необходимость уста-
новления данного факта не соотносится только со ст. 273 УК РФ. Такая информация 
(например, наличие определенного электронного документа в файловой системе 
(ФС), осуществление интернет-сессии при помощи приложения с определенного 
устройства в определннное время, точное время и дата запуска и т. д.) может как 
напрямую отвечать на поставленный перед субъектом исследования вопрос о запу-
ске той или иной программы на персональном компьютере, так и позволить в неко-
торых случаях осуществить атрибуцию преступной группировки, а также косвенно 
повлиять на поиск необходимой информации для ответа на иные вопросы в рамках 
расследования классических видов преступлений. Помимо этого, в ходе исследо-
вания фактов, которые необходимы для подтверждения запуска, может быть обна-
ружена и другая значимая информация, которая способна оказать влияние на ход 
дела. Таким образом, практическая применимость исследования факта запуска ПО 
касается не только преступлений в сфере компьютереной информации, но и любых 
других, где может фигурировать электронный носитель информации с установлен-
ной ОС как объект исследования. 

В условиях недостаточности практических научных разработок и методических 
рекомендаций в области электронно-цифровых следов и компьютерной кримина-
листики многим специалистам бывает затруднительно работать с тем или иным 
объектом исследования или в некоторых случаях использовать альтернативные ис-
точники криминалистически значимой информации. Последнее зависит от обилия 
дистрибутивов ОС, а также от их постоянного обновления, программных и конструк-
тивных (в случае электронных носителей информации) особенностей. Кроме того, 
данный факт влияет и на процесс получения академических знаний студентами, 
проходящими программы подготовки по соответствующим специальностям. 

В настоящее время 69,26 % пользователей персональных компьютеров пользу-
ются ОС «Windows» [2]. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что на 
практике субъект исследования чаще всего может столкнуться именно с этой ОС, 
что в свою очередь свидетельствует о том, что в ходе проведения исследования ему 
понадобятся знания и навыки работы с электронно-цифровыми следами именно на 
этой системе. Соответственно, для решения наиболее распространенной задачи по 
определению факта запуска ПО субъекту исследования придется проводить анализ 
артефактов запуска. ОС «Windows» отличается тем, что в ней существует ряд дубли-
рующих друг друга по информации артефактов, однако для определения факта за-
пуска ПО одним из самых надежных источников является Prefetch-файл. 

Учитывая указанные выше факты, определяющие актуальность данной статьи, 
а также отсутствие научной криминалистической информации в широком доступе, 
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для повышения эффективности работы оперативных подразделений правоохрани-
тельных огранов и экспертов СКТЭ, а также для формирования научно-практической 
и теоретической базы для обучающихся по соответствущим специальностям пред-
лагается сформировать методические рекомендации по работе с Prefetch-файлами 
с теоретической информацией и полным описанием процесса исследования. 

ОС «Windows» создает Prefetch-файлы при первом запуске приложения из ка-
талога, которые в дальнейшем используются для ускорения загрузки приложения. 
Prefetch-файлы хранятся в каталоге %SystemRoot%\Prefetch. Однако существуют 
и альтернативные источники. Ими могут служить теневые копии виртуальных ма-
шин «.vss», если нет возможности примонтировать виртуальную машину, или дампы 
оперативной памяти, из которых также можно получить Prefetch-файлы при помощи 
специализированного ПО, например «Volatility Framework» [3]. Данные файлы по-
явились впервые в ОС «Windows XP» и присутствуют в последующих версиях. Изна-
чально в ОС «Windows XP», «Windows Vista», «Windows 7» максимальное количество 
Prefetch-файлов составляло 128. Позже, начиная с ОС «Windows 8» их число было 
увеличено до 1024. Исходя из этого, можно отметить, что даже если система не пе-
реустанавливалась, то при активном использовании разных приложений не пред-
ставляется возможным получить информацию обо всех когда-либо установленных 
приложениях. Это объясняется тем, что как только лимит Prefetch-файлов превыша-
ется, самый старый из них удаляется и освобождает место новому. Таким образом, 
само наличие Prefetch-файлов уже говорит о факте запуска ПО.

Принцип работы Prefetch-файла объясняет его ценность для эксперта СКТЭ. Его 
суть состоит в том, что данный файл осуществляет мониторинг в первые 10 секунд 
работы программы и записывает данные о времени последнего запуска, подклю-
чаемых библиотеках, файлах и каталогах. 10 секунд – это максимальное значение, 
в случае если программа не требует большого количества ресурсов ОС при запу-
ске, то данное число может быть и меньше. Злоумышленники также знают об этом 
и иногда используют один из методов сокрытия следов путем отложенного старта 
программы, когда она первые 10 секунд не обращается к файлам или каталогам, что 
снижает количество потенциально криминалистически значимой информации [4]. 

Стоит отметить, что Prefetch-файлы по умолчанию включены для пользователь-
ских версий операционной системы. Для версий ОС, созданных для серверов, они 
изначально выключены. Исходя из этого факта, описанная ниже методика исследо-
вания таких файлов актуальна при работе с ОС «Windows XP», «Vista», «7», «8», «8.1», 
«10» и «11» версии, а при работе с ОС «Windows Server» следует полагаться на другие 
артефакты. Также стоит отметить, что в случае установки ОС «Windows» на твердо-
тельные накопители Prefetch-файлы тоже выключены.

Prefetch-файлы в среде OC выглядят следующим образом (рис. 1). В данном слу-
чае мы воспользовались заранее снятым образом НЖМД, примонтировали его как 
образ физического электронного носителя информации при помощи специализи-
рованного ПО «AccessData FTK Imager 4.1.1.1» и просмотрели каталог. В дальнейшем 
для иллюстрации примеров анализа будут использованы Prefetch-файлы с разных 
версий ОС «Windows» и НЖМД. Способ, который описан выше, соответствует одному 
из этапов, что должны были бы быть выполнены до анализа самих Prefetch-файлов. 
Это создание копии НЖМД при помощи аппаратного или программного блокирато-
ра, создание рабочей копии, монтирование и последующее исследование. 
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Рис. 1. Окно программы «AccessDataFTKImager 4.1.1.1»  
с информацией о содержимом каталога «Prefetch»

Prefetch-файлы состоят из названия приложения, соответствующего файлу, и 
хэш-суммы, которая создается из полного пути и имени приложения. Иногда, как 
например в случае с «svchost», в хэш-сумме могут оказаться и параметры команд-
ной строки при запуске приложения. Процесс генерации хэш-суммы происходит 
следующим образом:

1. Копируется полный путь до исполняемого файла, например: «C:\Windows\
NOTEPAD.EXE».

2. Путь конвертируется в строку Unicode.
3. Путь конвертируется в путь устройства, например: «\DEVICE\ 

HARDDISKVOLUMEX\WINDOWS\NOTEPAD.EXE».
4. Применяется хэш-функция.
5. Генерируется имя Prefetch-файла, например: «NOTEPAD.EXE-XXXXXXXX.pf».
Также программа «AccessData FTK Imager 4.1.1.1» позволяет нам взглянуть на со-

держимое файла в шестнадцатеричном виде, где рядом представлена расшифров-
ка в кодировке ASCII или Unicode. Мы видим, что Prefetch-файл начинается с «ма-
гического числа» «MAM». Такая сигнатура характерна для сжатых Prefetch-файлов 
ОС «Windows 10». Если они не сжаты, то характерным будет сигнатура «SCCA», как 
и для Prefetch-файлов операционных систем до «Windows 10». Это тоже может быть 
полезно и косвенно содействовать в обнаружении уже удаленных Prefetch-файлов. 
«AccessData FTK Imager 4.1.1.1» дает возможность исследовать неразмеченное про-
странство, среди которого могут сохраняться части удаленных Prefetch-файлов. Из 
этого пространства можно попробовать восстановить файлы при помощи карвинга, 
опираясь на структуру и сигнатуры, это трудоемко и не всегда эффективно, однако 
следы удаления будут обнаружены. Если же будет использовано специализирован-
ное ПО для удаления файла, например «SDelete», то будет создан Prefetch-файл са-
мого «SDelete», что будет свидетельствовать о его использовании. Своего рода это 
будет постоянным маркером. 
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Помимо очевидных причин почему нельзя исследовать данные на работающей 
системе и следует делать побитовую копию диска и потом начинать анализ, есть еще 
одна причина, касающаяся экспорта и копирования всех файлов. Если просто пере-
нести Prefetch-файл на съемный носитель или куда-либо из каталога, то изменится 
временная метка создания файла, а значит, мы внесем изменения в потенциальное 
доказательство. Поэтому следует использовать специализированное ПО, такое как, 
например, «AccessData FTK Imager 4.1.1.1», и, воспользовавшись функцией экспорта 
файла, перенести его на рабочую станцию эксперта с сохранением всех характери-
стик объекта, после чего можно приступить к исследованию. 

Для успешного исследования Prefetch-файлов необходимо специализиро-
ванное ПО. Существует огромное количество «парсеров» – программ или серви-
сов, которые собирают данные из файлов или веб-ресурсов и представляют их в 
читаемом виде для эксперта [5]. Среди известных инструментов можно перечис-
лить такие, как «PECmd» от Эрика Циммермана, «WinPrefetchView v1.37» от «Nirsoft», 
«CQPrefetchParser» от «CQTools» и «pf64» от «TZWorks». Все инструменты, кроме 
«WinPrefetchView v1.37» от «Nirsoft», консольные. «WinPrefetchView v1.37», который 
имеет GUI-интерфейс, хорошо подходит, если перед экспертом стоит задача поис-
ка информации именно о времени последнего запуска программ или при работе с 
образом диска, который примонтирован как физический, чтобы можно было запу-
стить «WinPrefetchView v1.37» как на работающем ПК. Помимо этого, данное ПО фор-
мирует все в удобную таблицу, которую можно прикрепить к заключению (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент окна программы «Яндекс.Браузер», содержащий информацию  
о Prefetch-файлах и временных метках запуска программ

Проанализировав работу других инструментов, можно с уверенностью сказать, 
что «PECmd» и «pf64», в отличие от «CQPrefetchParser» [6], который работает с более 
старыми версиями, в полной мере подходят для глубокого анализа содержимого 
Prefetch-файлов, однако большей популярностью пользуется именно «PECmd». С 
помощью данного ПО рассмотрим основную криминалистически значимую инфор-
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мацию, которую можно получить при помощи анализа Prefetch-файлов, а также ме-
тодику работы с ней.

В рамках исследования был использован «WindowsPowerShell», помимо него 
можно работать и в командной строке, однако на результат работы это не влияет. 
Указываем путь к «PECmd» и запускаем его.

Если «PECmd» до этого не запускалось на данном компьютере, то потребуется 
принять лицензионное соглашение и начать работу. В данном выводе нам показаны 
параметры, при помощи которых мы можем работать с «PEСmd». Вариантов мно-
жество, однако для анализа содержимого конкретного Prefetch-файла достаточно 
параметра «–f», который указывает путь к нему. 

Один из случаев, когда есть понимание, что необходимо исследовать тот или 
иной Prefetch-файл, довольно прост – название приложения и его функционал соот-
ветствуют искомым фактам. Например, в папке «Prefetch» одного из исследуемых об-
разов НЖМД был обнаружен файл с именем «MIMIKATZ.EXE-C5A17C64.pf». Само 
имя файла уже говорит о том, что, возможно, это довольно известное приложение с 
открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям просматривать и со-
хранять учетные данные аутентификации. У рядового пользователя эта программа 
не встречается, зачастую это может быть признаком совершения высокотехноло-
гичного киберпреступления. Вводим следующую команду «C:\Users\Artbel\Desk-
top>.\PECmd.exe –fC:\Users\Artbel\Desktop\MIMIKATZ.EXE-C5A17C64.pf>C:\
Users\Artbel\Desktop\Results\Mimikatz.txt». 

Данная команда позволяет вывести результат работы «PECmd» в текстовый файл 
по указанному пути. 

На рис. 3 приведен результат работы программы. 

Рис. 3. Фрагмент окна программы «Блокнот»,  
содержащего информацию о результате работы «PECmd»

Мы видим, что в документе отобразились три временные метки. В поле «Created 
on» отображается время создания файла, в поле «Modified on» – время последнего 
изменения файла. Иными словами, они отличаются на несколько секунд как раз с 
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вычетом времени мониторинга действий приложения, о чем упоминалось ранее. В 
поле «Last accessed on» отображается время последнего доступа к файлу, тут ука-
зывается время, в которое мы запустили «PECmd» для исследования данного файла.

Ниже, в поле «Executable name», отображается имя исполняемого файла. В поле 
«Hash» – хэш-сумма пути к исполняемому файлу, далее следует размер файла в 
байтах и версия ОС «Windows», с которой был получен данный Prefetch-файл.

Далее следует важнейшая информация, которую можно получить при опреде-
лении обстоятельств запуска ПО при помощи анализа Prefetch-файлов. Это коли-
чество запусков программы, время последнего и предыдущих семи запусков. В 
нашем примере с файлом «MIMIKATZ.EXE-C5A17C64.pf» это не так хорошо про-
иллюстрировано, поэтому за основу был взят Prefetch-файл с другого образа НЖМД 
и программы Blender (профессиональное свободное и открытое программное обе-
спечение для создания трехмерной компьютерной графики), которая нагляднее ил-
люстрирует пользовательскую активность – «BLENDER.EXE-EBACE203.pf» (рис. 4). 

Вводим команду C:\Users\a.beley.LP-ABELEY\Desktop>.\PECmd.exe-fC:\
Users\a.beley.LP-ABELEY\Desktop\BLENDER.EXE-EBACE203.pf

Рис. 4. Окно программы «WindowsPowerShell», содержащее информацию  
о значениях параметров об исследуемом файле «BLENDER.EXE-EBACE203.pf»

В поле «Run count» мы видим количество запусков этой программы – 204, в поле 
«Last run» – дату и время последнего запуска программы, что зачастую и является 
целью исследования. В поле «Other run times» мы можем видеть временные метки 
последних семи запусков.

Далее можно обнаружить информацию, которая может быть полезна в рам-
ках исследования или установления следов высокотехнологичных преступлений. 
В поле «Volume information» мы можем видеть информацию о дисках, с которыми 
связаны директории или файлы, к которым обращался исследуемый исполняемый 
файл. Там отображаются серийный номер, дата создания, а также количество ди-
ректорий и файлов, к которым обращался исполняемый файл. В данном случае  
дисков два.

В поле «Directories referenced» мы видим общее количество директорий, к кото-
рым обращался исполняемый файл при запуске. В выводе будет отображаться пол-
ный путь к данной директории. Это может быть полезно при исследовании следов 
совершения высокотехнологичных преступлений. Например, может быть обнаруже-
но, что файл при запуске обращается к какой-то странной директории на самом ПК 
или к сетевой папке (рис. 5). 
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Рис. 5. Окно программы «WindowsPowerShell», содержащее информацию  
о значениях параметров об исследуемом файле «BLENDER.EXE-EBACE203.pf»

Далее следует поле «File referenced», в нем отображаются общее количество 
файлов, к которым обращался процесс, и пути к ним. Данный вывод может быть по-
лезен. Он может свидетельствовать о том, что определенные файлы присутство-
вали в системе и использовались при запуске исполняемого файла и указать путь 
к ним, либо, например, указать на потенциальную инъекцию вредоносной библио-
теки в процесс, если она подгружалась из подозрительной директории или имеет 
аномальное название. Кроме того, если речь идет об исследовании исполняемых 
файлов, которые связаны с активностью пользователя, то можно обнаружить следы 
активности пользователя и файлы, которые он открывал при последнем запуске. На-
пример, исследуя Prefetch-файл программы «MicrosoftOfficeExcel», мы обнаружили 
следы запуска файла «TETROGRAF_BYUDZHET.xlsx из папки «Downloads» (см. рис. 6). 

Рис. 6. Окно программы «WindowsPowerShell», содержащее информацию  
о значениях параметров об исследуемом файле «EXCEL.EXE-EASXD211.pf»

Последним в выводе работы утилиты указывается время выполнения, за кото-
рое программа распарсила исследуемый файл, но другой информации не выдает. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно с уверенностью сказать, что 
исследование Prefetch-файлов позволяет субъекту исследования получить следую-
щую криминалистически значимую информацию:

1. Время последнего запуска программы из определенной директории (при ус-
ловии включенных Prefetch-файлов на момент снятия криминалистической копии). 

2. Время предыдущих семи запусков исполняемого файла из определенной ди-
ректории (при условии включенных Prefetch-файлов на момент снятия криминали-
стической копии).

3. Общее количество запусков программы с момента установки системы или 
включения Prefetch-файлов. 

4. Информацию о директориях, файлах и дисках, к которым обращался испол-
няемый файл при запуске.
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Учитывая результаты практического использования, стоит отметить, что иссле-
дование таких файлов является неотъемлемой частью методики проведения СКТЭ 
в рамках решения задач по обнаружению файлов, изучению пользовательской ак-
тивности или подтверждению запуска определенного ПО в случае работы с крими-
налистической копией, снятой с ОС «Windows». Сформулированные и систематизи-
рованные положения и подходы позволят усовершенствовать процесс применения 
и использования специальных знаний в области установления фактов, связанных 
с запуском ПО, внесут вклад в развитие криминалистической техники в области 
СКТЭ, а также будут способствовать успешной деятельности правоохранительных 
органов и повышению скорости и эффективности проведения судебной компьютер-
но-технической экспертизы. 
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А н н о т а ц и я . В статье исследуются нормативные правовые акты, направ-
ленные на реализацию задач по совершенствованию уголовного законо-
дательства в части экономических преступлений в направлении их декри-
минализации. Актуальность указанной проблемы объясняется высокой 
репрессивностью уголовного законодательства в сфере экономической де-
ятельности, что требует принятия выверенных решений по декриминализа-
ции преступных деяний. Кроме того, их применение будет способствовать 
повышению эффективности междисциплинарных научных исследований в 
сфере уголовного права и криминологии, в области декриминализации и де-
пенализации. Автором обращается внимание на возможность использова-
ния института административной преюдиции в уголовном законодательстве, 
включая гл. 22 УК РФ. Применение уголовного проступка позволит более чет-
ко провести дифференциацию и индивидуализацию ответственности путем 
расширения практики применения более мягких мер воздействия на право-
нарушителей, нежели уголовные наказания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Уголовный кодекс Российской Федерации; экономиче-
ская деятельность; экономические преступления; декриминализация; депе-
нализация; административная преюдиция; уголовный проступок.
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A b s t r a c t . The article analyses normative legal acts aimed at the implementation 
of tasks to improve criminal law in terms of economic crimes in the direction of their 
de-criminalization. The relevance of this problem is explained by high repressive-
ness of criminal legislation in the field of economic activity, which requires the adop-
tion of verified decisions on the decriminalization of criminal acts. In addition, their 
application will boost effectiveness of interdisciplinary scientific research in the field 
of criminal law and criminology, in the field of decriminalization and depenalization. 
The author draws attention to the possibility of using the institution of administrative 
prejudice in criminal law, including Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The use of criminal infractions will make it possible to more clearly dif-
ferentiate and individualize liability by expanding the practice of applying more le-
nient measures of influence on offenders than criminal penalties.

Key w o r d s : Criminal Code of the Russian Federation; economic activity; eco-
nomic crimes; decriminalization; depenalization; administrative prejudice; criminal 
infractions.

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Berestnev A.I. Modernization of criminal legislation in the field of 
economic activity: the state, prospects for application. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 4 (24),  
pp. 122–130. doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.013.

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 21 февраля 2023 г. обратил внимание на то, что свобода пред-
принимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета: 
частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет 
адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспе-
чивать рост экономики; проявляемая деловая инициатива, направленная на пользу 
стране, должна получить поддержку [1]. 

В послании Президент Российской Федерации поставил задачу продолжить мо-
дернизацию уголовного закона в части так называемых экономических преступле-
ний, в том числе по их декриминализации. 

Необходимость проведения таких реформ обусловлена проблемой высокой 
репрессивности действующего законодательства, возникшей вследствие бессис-
темного и порой необоснованного введения уголовных запретов в сфере экономи-
ческой деятельности, что привело к избыточной криминализации отклоняющегося 
поведения участников указанной сферы. Сложившееся положение, вне всякого со-
мнения, негативно воздействует на состояние отечественной экономики.

По мнению П. В. Жестерова, проводимые в рамках криминальной политики ме-
роприятия характеризуются необоснованно высоким уровнем уголовной репрессии 
в сфере экономической деятельности, являются одним из факторов, обусловли-
вающих бегство капитала из страны, что приводит к снижению мотивации к осу-
ществлению предпринимательской деятельности [2, с. 71]. Существующая систе-
ма регулирования экономической сферы уголовно-правовыми средствами создает 
значительные риски привлечения к уголовной ответственности предпринимателей, 
стремящихся к ведению бизнеса в соответствии с установленными правовыми ре-
гламентами. Например, получение кредита, необходимого для расширения бизне-
са, связано с потенциальным риском привлечения к уголовной ответственности за 
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совершение преступлений, предусмотренных ст. 176 (незаконное получение кре-
дита), 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) из-за 
несовершенства уголовно-правовых предписаний, включенных в УК РФ. Сложности 
подобного рода провоцируют предпринимателей к переходу в теневой сектор эко-
номики, что снижает пополняемость бюджета за счет налоговых поступлений.

Обращает на себя внимание еще один негативный аспект избыточной кримина-
лизации деяний в сфере экономики, заключающийся в том, что уголовные запре-
ты могут использоваться в качестве инструмента недобросовестной конкурентной 
борьбы. Сам факт возбуждения уголовного дела и проведения следственных дей-
ствий по любой из содержащихся в гл. 22 УК РФ статей может разрушить бизнес, 
более того, будет способствовать необоснованному обвинению предпринимателя в 
противоправной деятельности, опорочить его имя и подорвать деловую репутацию 
[2, с. 72].

Продолжая исследование гл. 22 УК РФ, отметим, что законодатель не дает ле-
гального определения экономических преступлений, более того, в многочисленных 
подзаконных нормативных правовых актах дефиниция «экономические преступле-
ния» также отсутствует. В настоящее время законодателем используются понятия 
«преступления в сфере экономики» (разд. VII УК РФ) и «преступления в сфере эко-
номической деятельности» (гл. 22 УК РФ). Отсутствие законодательного определе-
ния экономического преступления обусловило вынесение соответствующего во-
проса на обсуждение членов научного сообщества. Отметим, что по этому вопросу 
среди правоприменителей и ученых отсутствует единство мнений. Используемые 
подходы к пониманию экономических преступлений различаются по объему, сово-
купности признаков и целей, для решения которых формулируются соответствую-
щие понятия.

Не расширяя дискуссию о понятии, сущности и признаках экономических пре-
ступлений, обращая внимание только на общий контекст выступления Президен-
та Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что преступления в сфере 
экономической деятельности, предусмотренные гл. 22 УК РФ, можно определить 
как совершаемые умышленно общественно опасные виновно совершенные деяния, 
посягающие на нормальный, установленный нормативно-правовыми актами уклад 
отношений в сфере экономической деятельности по поводу производства, обмена, 
распределения и потребления материальных благ и услуг.

Рассматривая проблемы декриминализации деяний указанной главы, отметим, 
что в правовой науке под декриминализацией обычно понимается законодательная 
процедура, позволяющая исключить запрещенное уголовным законом деяние из 
числа преступлений [3, с. 16].

Исследуя данную проблему, полагаем возможным сделать вывод о том, что под 
декриминализацией здесь понимается не только сокращение числа уголовно-пра-
вовых запретов в сфере экономической деятельности, но также принятие иных мер, 
направленных на снижение репрессивности уголовного законодательства в указан-
ной сфере. К числу таких мер может относиться смягчение уголовно-правовых санк-
ций, увеличение количественных параметров составообразующих признаков пре-
ступлений, сужение сферы применения уголовных наказаний, влекущих судимость 
с одновременным расширением сферы применения иных мер уголовно-правового 
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воздействия, различных механизмов освобождения лиц, совершивших экономиче-
ские преступления, от уголовной ответственности.

Рассмотрим возможные способы реализации задач, обозначенных главой 
государства. 

Здесь прежде всего уместно напомнить, что задача ослабления уголовно-пра-
вовой репрессивности в сфере экономической деятельности не нова, меры, на-
правленные на ее реализацию, принимаются в течение последних двадцати лет. 
Для этих целей законодателем широко применялась частичная декриминализация 
через повышение размера ущерба, дохода как порога наступления уголовной от-
ветственности, а также депенализация посредством расширения пределов наказа-
ний в санкциях, увеличение их альтернативности. Значительно реже, но все же при-
менялась полная декриминализация преступных деяний. Заметим, что проводимые 
реформы в этой части носили весьма противоречивый характер. 

Например, из числа преступных деяний были исключены статьи, предусматри-
вающие ответственность за обман потребителя (ст. 200 УК РФ), заведомо ложную 
рекламу (ст. 182 УК РФ), которые были отнесены к числу административных право-
нарушений. В частности, по этому поводу высказывались суждения о том, что заве-
домо ложная реклама из числа преступлений исключена необоснованно, поскольку 
ее вредоносность бывает очень высока, а существующие административные запре-
ты нарушения законодательства о рекламе не способны обеспечить эффективную 
профилактику указанных противоправных действий, учитывая их высокую обще-
ственную опасность. 

Вместе с тем в 2003 г. из гл. 22 УК РФ обоснованно исключена ст. 200 УК РФ 
(обман потребителей), поскольку установление уголовной ответственности за такие 
действия, не представляющие значительной общественной опасности, было явно 
необоснованным. Здесь стоит отметить, что основным социальным основанием 
введения уголовно-правового запрета является общественная опасность деяния. 
Понятие общественной опасности более четко раскрывается через такие призна-
ки, как характер, социальная значимость и уязвимость блага, охраняемого законом. 
Уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 200 УК РФ, критериям обоснован-
ности не отвечал.

В настоящее же время обман потребителей влечет применение мер админи-
стративной ответственности, что с учетом цели экономии уголовно-правовой ре-
прессии является адекватной реакцией со стороны государства на указанный ва-
риант отклоняющегося поведения.

В 2010 г. декриминализировано лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) в связи 
с тем, что при введении данного уголовно-правового запрета не было обеспечено 
соблюдение требований оптимальности и полноты состава преступления. Действо-
вавшая редакция ст. 173 УК РФ практически исключала возможность установления 
причинной связи между деянием (фактом создания (официальной регистрацией) 
коммерческой организации) и последствием в виде крупного ущерба [4, с. 24]. В ре-
зультате возникла необходимость установления нового уголовно-правового запре-
та с целью пресечения возможности использования лжеорганизаций для обналичи-
вания денежных средств, легализации имущества, добытого преступным путем, и 
других преступных действий. 
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В результате в 2011 г. в гл. 22 УК РФ ведены две новых статьи – 173.1 (незаконное 
образование юридического лица) и 173.2 (незаконное использование документов 
для образования юридического лица). Обращает на себя внимание факт того, что 
состав преступления, предусмотренный ст. 173.2 УК РФ, является усеченным. Пред-
ставляется, что криминализация противоправной деятельности в сфере экономики 
безотносительно к оценке наступивших последствий в виде ущерба противоречит 
цели экономии уголовной репрессии [4, с. 24].

В 2011 г. такое преступление, как экономическая контрабанда (ст. 188 УК РФ), 
переведено в число административных правонарушений (ст. 16.1 КоАП РФ), с вве-
дением спустя два года уголовно-правового запрета контрабанды наличных денеж-
ных средств или денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). В 2014 г. гл. 22 УК РФ до-
полнена еще одной статьей – ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции 
и (или) табачных изделий). 

При одобрительной оценке введения ст. 200.1 УК РФ представители научного 
сообщества и практикующие юристы подвергли критике запрет, установленный 
ст. 200.2 УК РФ, указывая, в частности, на то, что в случае контрабандного пере-
мещения табачных изделий или алкогольной продукции через таможенную границу 
с целью уклонения от уплаты таможенных платежей возникает конкуренция между 
ст. 200.2 (контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий) и ст. 194 УК РФ 
(уклонение от уплаты таможенных платежей). Вопрос о разрешении проблемы кон-
куренции указанных норм уголовного закона сохраняет свою актуальность и сейчас.

Указанные примеры свидетельствуют о том, что цель сокращения уровня уго-
ловной репрессии в сфере экономических отношений посредством декриминали-
зации деяний реализовывалась законодателем не всегда продуманно и последова-
тельно. Декрининализировано всего четыре состава преступления (ст. 173, 182, 188, 
200), тогда как общее число статьей гл. 22 УК РФ с 32 возросло до 60, то есть почти 
в два раза. 

Однако сделать категоричный, научно-аргументированный, обоснованный вы-
вод о том, что в части преступлений в изучаемой сфере доминируют процессы кри-
минализации, нельзя. Это связано с тем, что декриминализация возможна не толь-
ко посредством исключения из УК РФ соответствующих составов преступлений, но 
и путем увеличения порога, при наличии которого деяние переходит в разряд пре-
ступных [5, с. 66]. Речь идет об упоминавшихся ранее суммах ущерба, дохода, вы-
ступающих в качестве криминообразующих признаков. Например, в 2016 г. введено 
примечание к ст. 170.2 УК РФ, распространяющее свое действие на значительную 
часть преступлений гл. 22 УК РФ, увеличившее крупный размер, ущерб, доход до 
2,25 млн руб., вследствие чего большое количество экономических преступлений 
оказалось частично декриминализировано.

Кроме того, в качестве инструмента снижения репрессивности уголовного за-
конодательства используется институт административной преюдиции, выступаю-
щий неким «мостиком» между административным и уголовным правом, поскольку 
повторное (неоднократное) совершение проступка отождествляется в последую-
щем с преступлением, в результате чего возникают уголовно-правовые отношения 
[6, с. 118].
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Действующий уголовный закон изначально не использовал административную 
преюдицию. Однако по инициативе Президента Российской Федерации, озвучен-
ной в Послании Федеральному собранию 12 ноября 2009 г. [7], в уголовный закон 
введен ряд составов с административной преюдицией, в том числе в главу о престу-
плениях в сфере экономической деятельности. Речь идет о ст. 171.4, 191, 193 УК РФ. 
Потребность в использовании данного инструмента юридической техники получает 
все большее научно-теоретическое и практическое обоснование [8]. Не расширяя 
обсуждение вопросов об эффективности использования составов с администра-
тивной преюдицией для целей охраны нормального уклада отношений в сфере эко-
номической деятельности, отметим, что сам факт применения административной 
преюдиции в уголовном законодательстве по-прежнему получает самые противо-
речивые оценки со стороны ученых и правоприменителей. В этой связи бесспорным 
выступает тезис о том, что совершенствование отдельных инструментов юриди-
ческой техники будет способствовать повышению качества уголовного законода-
тельства и в конечном счете надлежащей охране наиболее значимых обществен-
ных отношений [9, с. 83]. С учетом позиции Президента Российской Федерации, 
сформулированной в послании, инициировавшего применение административной 
преюдиции в уголовном законодательстве, имеются все основания полагать, что 
данный инструмент также будет использоваться в дальнейшем в целях снижения 
репрессивности уголовного закона в сфере экономической деятельности. 

Рассматривая вопрос о способах реализации поручения Президента Россий-
ской Федерации в части декриминализации преступлений в сфере экономической 
деятельности, вне всякого сомнения, следует указать институт уголовного проступ-
ка, о правовой природе и целесообразности введения которого в течение длитель-
ного времени ведутся широкие дискуссии. Не вступая в полемику о правой природе 
уголовного проступка, акцентируем свое внимание на концепции, согласно которой 
уголовный проступок, относясь к отдельной категории деликтов, должен занять ме-
сто между преступлениями и административными правонарушениями. В этой свя-
зи в число уголовных проступков следует перевести большую часть преступлений 
гл. 22 УК РФ, относящихся к категории небольшой тяжести, включая составы с ад-
министративной преюдицией. 

Следует особо подчеркнуть, что систему уголовных проступков целесообразно 
закрепить в отдельном кодексе, что подчеркнет их самостоятельную правовую при-
роду. 

Введение уголовного проступка позволит более точно оценивать противоправ-
ные деяния с правовой точки зрения с учетом характера и степени их общественной 
опасности, включая те, которые формально подпадают под понятие малозначитель-
ности, что в свою очередь позволит более эффективно реализовывать механизм 
индивидуализации ответственности, снизить уровень репрессивности уголовного 
законодательства и более четко разграничить преступления и административные 
правонарушения.

Таким образом, необходимость дальнейшей модернизации уголовного законо-
дательства в сфере экономической деятельности сомнения не вызывает. Ее основ-
ной целью является снижение уровня уголовно-правовой репрессии. Еще раз под-
черкнем, что одним из главных инициаторов реформирования уголовного закона в 
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этой части является Президент Российской Федерации. Согласимся с мнением о 
недопустимости уголовно-правового давления на бизнес, а также о необходимо-
сти создания в нашей стране условий, благоприятных для ведения предпринима-
тельской деятельности, предполагающих использование минимально возможных 
средств государственно-правового регулирования через применение норм уголов-
ного законодательства. В настоящее же время мы по-прежнему вынуждены конста-
тировать факт перенасыщенности закона уголовно-правовыми запретами, регули-
рующими отношения в сфере экономической деятельности.

Высказанные в настоящей статье соображения указывают на различные пути 
решения проблемы избыточной уголовной репрессии в сфере экономической дея-
тельности. Сделаем особый акцент на том, что Президент Российской Федерации 
в Послании Федеральному Собранию 21 февраля 2023 г. указал на необходимость 
последовательного и основательного проведения работы парламентом, правоохра-
нительными органами и деловыми объединениями по декриминализации преступ-
ных деяний в указанной сфере [1]. Мы можем с этим вполне согласиться, поскольку 
бессистемность и отсутствие взвешенного подхода в решении указанной задачи 
значительно снижают эффективность такой работы, что вполне доказано сложив-
шейся практикой. Иными словами, чтобы не допускать повторения ошибок, при-
нятию решений о декриминализации преступных деяний должно предшествовать 
проведение междисциплинарных научных исследований в сфере криминологии и 
уголовного права, позволяющих оценить противоправные преступные деяния по 
совокупности различных параметров, включая их распространенность, восприятие 
в обществе, уровень вредоносности с учетом ситуации, складывающейся в сфере 
экономической деятельности и иных сферах жизни общества и государства. 

Нивелировать возможные неблагоприятные последствия невыверенных реше-
ний о полной декриминализации деяний путем их исключения из числа преступных 
позволит масштабирование практики применения частичной декриминализации, 
направленной на снижение уголовной репрессии посредством увеличения разме-
ра ущерба, дохода, задолженности, являющихся составообразующими признака-
ми преступлений, смягчения уголовно-правовых санкций, депенализации путем 
увеличения альтернативности наказаний, их пределов, а также путем расширения 
возможностей для освобождения от уголовной ответственности и наказания за 
преступления в сфере экономической деятельности, применения иных мер уголов-
но-правового воздействия, не влекущих судимость. Целесообразно унифициро-
вать подход к определению крупного и особо крупного размера, ущерба, дохода, 
выступающего обязательным признаком большинства преступлений в сфере эко-
номической деятельности.

Еще раз отметим возможность использования одобряемого Президентом Рос-
сийской Федерации института административной преюдиции.

При этом, на наш взгляд, наибольшим потенциалом для реформирования уго-
ловного закона, в том числе гл. 22 УК РФ, обладает институт уголовного проступка, 
применение которого позволит добиться более четкой дифференциации и индиви-
дуализации ответственности лиц, совершивших общественно опасные деяния, пу-
тем расширения практики применения более мягких мер воздействия на правона-
рушителей, нежели уголовные наказания, влекущие судимость.
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Успешность борьбы с преступностью, а также эффективность принимаемых мер 
по профилактике преступлений во многом зависят от реальности цифр уголовно-
правовой статистики, поскольку именно на ее основе принимаются управленческие 
решения по организации деятельности правоохранительных органов и их финанси-
рованию. На формирование уголовно-правовой статистики влияют различные фак-
торы.

Объем зарегистрированных преступлений во многом зависит от нормативно за-
крепленных правил приема и регистрации сообщений о преступлениях и порядка 
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их учета, а также от процессуальных решений, принимаемых должностными лицами 
органов предварительного следствия и органов дознания по итогам их рассмотре-
ния на стадии возбуждения уголовного дела и отражения данных решений в стати-
стических карточках. 

Правила приема и регистрации сообщений о преступлениях регламентируют-
ся совместным приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС 
России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития 
России № 353 и ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений», 
а также приказами правоохранительных органов, отнесенных уголовно-процессу-
альным законодательством к органам дознания и, соответственно, обладающих 
правом приема и регистрации сообщений о преступлениях и принятия по итогам их 
рассмотрения соответствующих процессуальных или иных решений. Данные пра-
вила примерно во всех правоохранительных органах одинаковы за исключением 
органов и учреждений ФСИН России, в которых регистрация информации о проис-
шествиях осуществляется не в одном журнале, а в двух, как это предусматривалось 
еще Примерной инструкцией о порядке приема, регистрации, учета и разрешения 
в органах и учреждениях внутренних дел заявлений, сообщений и другой инфор-
мации о преступлениях и происшествиях, утвержденной приказом МВД СССР от 
11.11.1990 № 450. На основании приказа Минюста России от 11.07.2006 № 250 «Об 
утверждении инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происше-
ствиях» в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы информация о 
происшествиях регистрируется в Журнале регистрации информации, а сообщения 
о преступлениях – в Книге регистрации сообщений о преступлениях.

Предусмотрены следующие способы подачи сообщений о преступлениях: пись-
менные заявления, устные заявления, оформляемые протоколами; сообщения, по-
ступающие по телефону, в том числе по «телефону доверия», а также электронные 
заявления.

Как указывает Л. А. Воскобитова, «решающую роль в регистрации или нереги-
страции сообщений играет субъективная воля конкретного лица, поэтому социаль-
но значимым становится снижение субъективизма при принятии такого решения» 
[1, с. 11]. На современном этапе развития общества вопрос с сокрытием преступле-
ний на первоначальном этапе уголовного судопроизводства можно решить путем 
дистанционной подачи заявлений.

Приказом МВД России предусмотрена подача заявления в электронном виде. 
На основании п. 11 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации за-
явлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, утвержденной Приказом МВД России от 29.09.2014 № 736, элек-
тронные заявления распечатываются на бумажном носителе и дальнейшая рабо-
та с ними ведется как с обычными письменными заявлениями. Однако на сайтах 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации 
указано, что обращения в форме электронного документа рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», на основании п. 1 ст. 12 которого за-
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явления подлежат рассмотрению в течение 30 суток. Рассмотрение сообщения о 
преступлении в указанный срок является, по сути, нарушением, так как заявления о 
преступлении в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ подлежат рассмотрению в тече-
ние трех суток. 

Кроме того, на практике зачастую, как указывает Л. А. Воскобитова, вырабаты-
вается «социальная» технология, «которая оказывается субъективно более предпо-
чтительной для участников процессуального взаимодействия и эффективной для 
достижения их субъективных целей. Например, в случае невозможности раскрыть 
преступление по объективным причинам дознаватель или следователь “уговарива-
ет потерпевшего не подавать заявление”» [1, с. 14].

Для решения данной проблемы учеными предлагается внести ряд изменений в 
нормативно-правовое регулирование порядка приема и регистрации сообщений о 
преступлениях. Так, А. А. Усачев предлагает внести соответствующие изменения в 
УПК РФ, предусмотрев возможность подачи заявления в форме электронного до-
кумента [2, с. 441]. При этом ч. 3 ст. 141 УПК РФ предусматривает, что, если заяви-
тель не может лично присутствовать при подаче заявления, составляется рапорт 
сотрудника об обнаружении признаков преступления. В этом случае опять прихо-
дим к субъективному восприятию конкретного должностного лица, которое в зави-
симости от различных причин может принять решение не составлять такой рапорт. 
Поэтому действительно наиболее оптимальным представляется внесение в ст. 141 
УПК РФ дополнений, предусматривающих возможность подачи заявления о престу-
плении в электронном виде. Но внести такие дополнения недостаточно, необходи-
мо обеспечить их техническую реализацию. 

В Германии, например, действует специальный онлайн-сервис, с помощью ко-
торого можно подать сообщение о преступлении [3, с. 217]. В этой связи Л. А. Вос-
кобитова предлагает разработать и внедрить в процесс приема и регистрации 
сообщения о преступлениях специальную цифровую программу. Решение о реги-
страции сообщения о преступлении может приниматься в том числе при помощи 
искусственного интеллекта [1, с. 11]. Возможность подачи заявления о преступле-
нии при помощи такой программы позволит не только более действенно защищать 
права граждан, в отношении которых были совершены преступления, но формиро-
вать более реальные статистические данные о преступности.

Очевидно, что в основном такая процедура может применяться в органах вну-
тренних дел, а для уголовно-исполнительной системы подобная форма оператив-
но-служебной деятельности сотрудников на этапе приема и регистрации сооб-
щений о преступлениях не может быть реализована в силу того, что пользование 
электронными средствами связи лицами, находящимся в местах лишения свободы, 
ограничено. К тому же отсутствует и принцип территориальной удаленности потен-
циального заявителя от места приема и регистрации заявления. Вместе с тем ввиду 
закрытости учреждений уголовно-исполнительной системы права осужденных тре-
буют не меньшей защиты, чем лиц, находящихся на свободе.

Пока деятельность по приему и регистрации сообщений о преступлениях отне-
сена к компетенции конкретных ведомств, не избежать административного факто-
ра регулирования статистики о преступлениях [4, с. 6]. 
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Вместе с тем всегда есть опасность, что правоохранительные органы будут пе-
регружены многочисленными сообщениями о происшествиях, не содержащих при-
знаки состава преступления, либо о несуществующих или малозначительных фак-
тах. Полагаем, что можно уменьшить их количество следующими способами.

Для разграничения информации о происшествиях, не являющихся преступле-
ниями, при нормативно-правовой разработке соответствующей программы ин-
формация, занесенная в специальную форму, будет анализироваться на предмет 
содержания признаков определенной категории преступлений и, соответственно, 
регистрироваться будут только обращения, которые соответствуют заданным кри-
териям. Во-вторых, во избежание ложных сообщений о преступлениях в программе 
следует предусмотреть предупреждение об ответственности за заведомо ложный 
донос, а для идентификации личности заявителя возможно будет предусмотреть 
подачу заявления через сайт госуслуг. 

В Германии, к примеру, для идентификации заявителя используется его IP-адрес 
или личный кабинет. Кроме того, всю поступающую информацию можно делить, 
как это делалось ранее и как это сейчас определено в приказе Минюста России от 
11.07.2006 № 206, на две группы: информация о преступлениях и информация об 
иных происшествиях, и, соответственно, регистрировать их в разных журналах и 
вводить информацию в разные базы данных. Это предотвратит необходимость вы-
носить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по каждому по-
ступающему обращению. Для сокращения объема работы по составлению много-
численных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела предлагается 
кардинальный способ – упразднение стадии возбуждения уголовного дела [5, с. 77; 
6, с. 9; 7, с. 50–51; 8, с. 316]. Наличие данного процессуального института ограничи-
вает право граждан на доступ к правосудию. 

Востребованность такого решения подтверждается показателями значитель-
ного роста за последние 30 лет количества процессуальных решений следовате-
лей, дознавателей, органов дознания об отказе в возбуждении уголовного дела по 
заявлениям, сообщениям о преступлениях, о чем свидетельствуют приведенные в  
табл. 1 статистические данные, в том числе о соотношении количества возбужден-
ных уголовных дел и отказных материалов.

Таблица 1

Статистические данные о принятых решениях (без повторных) по сообщениям  
о преступлениях за 1992–2022 гг.

Период,  
год

Возбуждено  
уголовных дел (млн)

Количество «отказных» 
материалов (млн)

Удельный вес «отказных» 
материалов к возбужденным 

уголовным делам (в %)

1992 2,8 1,3 47,7

2002 2,5 3,8 148,4

2012 1,9 6,4 336,8

2016 1,85 6,8 367,0

2022 1,6 6,0 355,0

Тенденция к снижению уровня уголовно-процессуального реагирования на за-
явления и сообщения о преступлениях нашла свое отражение и в приведенных в 
табл. 2 статистических данных о соотношении количества зарегистрированных за-



136

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

явлений, сообщений о преступлениях, уровень которых на протяжении последних 
более пятнадцати лет сохраняется примерно на одном уровне, а количество воз-
бужденных уголовных дел по ним сократилось в два раза при одновременном уве-
личении принимаемых органами предварительного расследования и дознания ре-
шений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таблица 2

Статистические данные о соотношении количества возбужденных уголовных дел 
и отказных материалов

2006 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Всего зарегистрировано со-
общений о преступлениях 
(млн)

10,7 11,7 11,8 10,3 9,8 9,9 9,25 9,3 11,9

Возбуждено уголовных дел 
(млн) 3,3 1,78 1,73 1,78 1,65 1,69 1,71 1,67 1,60

В том числе удельный вес к 
числу сообщений о престу-
плениях (в %)

30,8 15,2 14,6 16,8 16,8 17,1 18,5 17,9 16,2

Количество (без повтор-
ных) «отказных» материалов 
(млн)

4,5 6,7 6,7 6,3 6,0 6,0 5,54 5,7 6,0

Среди 6 млн процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
в 2022 г. должностными лицами органов внутренних дел насчитывается 1,2 млн та-
ких решений о кражах, порядка 1,3 млн решений о причинении телесных поврежде-
ний и порядка 500 тыс. о хищениях с банковских карт, что является одной из причин 
сокращения в целом показателя регистрируемой преступности (см. таблицу 3).

Таблица 3

Количество зарегистрированных преступлений  
за 1980–2022 гг. (в млн)

Период, год 1980 1991 1999 2006 2010 2017 2019 2021 2022

Количество зареги-
стрированных пре-
ступлений (млн)

1,028 2,168 3,002 3,853 4,4 2,058 2,024 2,004 1,966

В Казахстане, государствах Балтии, Грузии, Республике Молдова и ряде других 
государств бывшего СССР преобразования, касающиеся изменения системы при-
ема и регистрации сообщений о преступлениях и упразднения стадии возбуждения 
уголовного дела, сегодня успешно реализованы, что позволяет при разработке из-
менений порядка российского досудебного уголовного производства обращаться к 
зарубежному опыту.

Полагаем, что дальнейшее решение данных вопросов и выработка новых под-
ходов к регламентации порядка приема, регистрации сообщений о преступлениях 
и организации начального этапа досудебного производства в целом позволят по-
казатели уголовно-правовой статистики приблизить к реальной действительности, 
что будет способствовать выработке действенных стратегий борьбы с преступно-
стью.
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А н н о т а ц и я . В статье излагаются основные научные подходы к понятию 
«экстремизм», констатируется факт отсутствия его правовой закрепленности. 
Рассматриваются признаки экстремизма, исследуется понятие религиозно-
сти, выделяются черты религиозного человека, опосредованно влияющие на 
его участие в деятельности экстремистских организаций религиозного толка. 
Анализируется юридический смысл соотношения традиционных и нетради-
ционных религий, характеризуются основные черты нетрадиционных рели-
гий, представляющие общественную опасность. Формулируется авторская 
редакция понятия «религиозный экстремизм».
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A b s t r a c t . The article outlines key scientific approaches to the concept “extremism” 
and concludes that it is not legally fixed. Extremism elements are considered, the 
religiosity concept is studied, and features of a religious person indirectly influencing 
his participation in the activities of extremist organizations are highlighted. The 
legal meaning of the correlation between traditional and non-traditional religions 
is analyzed and the main features of non-traditional religions that pose a public 
danger are characterized. The author’s version of the concept “religious extremism” 
is formulated.
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Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public 
law, 2023, no. 4 (24), pp. 139–144. doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.015.

Сегодня во всем мире  получили широкое распространение различные религиоз-
ные идеологии и движения. Некоторые вероубеждения опираются на достоверные 
с теологической и исторической точки зрения источники и развиваются в соответ-
ствии с разумом и логикой. Однако существуют и религиозные группы, относящи-
еся к системе совершенно противоположного характера, в основе идеологии кото-
рых могут содержаться умозаключения, отклоняющиеся от традиционного образа 
мыслей, развивающиеся под влиянием различных политических, общественных 
или личных интересов. В погоне за достижением своих корыстных целей руково-
дители подобных движений нередко используют деструктивные меры, которые при 
самых отрицательных сценариях могут выражаться в совершении противоправных, 
преступных действий. Против таких действий используются меры государственно-
го принуждения, в первую очередь возможности правоохранительных органов.

Подпитанная религиозным мышлением преступная деятельность порождает та-
кое негативное явление, как религиозный экстремизм. Для того чтобы разобраться 
в указанной противоправной деятельности, необходимо обратиться к определению 
понятия «экстремизм». 

Экстремизм (от лат. «extremus» – крайний) как явление сформировалось с древ-
них времен и происходит из содержания латинских терминов «extremitas» и «extre-
mus». Термин «extremitas mundi» понимали как «границу мира», определяя самый 
главный признак экстремизма – крайность. В научный оборот термин «экстремизм» 
в начале XX в. ввел политический деятель М. Лерой, исходя из складывающей в тот 
период времени политической обстановки, и понимал под ним радикальные мето-
ды ведения политической борьбы [7]. 

В русском языке слово «экстремизм» впервые было закреплено в справочной 
литературе в XX в. Однако оно до сих пор не получило четкого юридического за-
крепления. В нормативных правовых актах, в частности в Федеральном законе от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», содер-
жится лишь перечень действий, относящихся к экстремистской деятельности, но не 
раскрываются ни понятие, ни его классификации. В современной же науке данному 
явлению уделяется пристальное внимание, существуют различные подходы к из-
учаемому определению. Так, например, Д. Назиров отмечает следующее: «экстре-
мизм означает негативную крайность, не созидательную, а социально деструктив-
ную. В отличие от экстремальности, экстремизм всегда несет с собой личностное 
начало, которое характеризуется эгоцентризмом и своеволием. Поэтому экстре-
мистскими являются только те действия, которые превышают необходимую степень 
воздействия, в независимости от применяемых средств: физического, морального 
или экономического принуждения, ибо при таком воздействии нельзя не осозна-
вать последствий и не быть злоумышленником» [2, с. 113].
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В. В. Ревина и А. С. Ржевский под экстремизмом понимают действия, которые 
совершаются различными организациями и объединениями общественного и ре-
лигиозного толка, достижение целей которых неразрывно связано с совершением 
противоправных насильственных действий, не вписывающихся как в общечелове-
ческие ценности, так и правовое поле государства [3, с. 19].

Представляет интерес и мнение А. Г. Хлебушкина, который под изучаемым явле-
нием предлагает понимать незаконную деятельность, направленную на соверше-
ние правонарушений, сопряженную с причинением или создающую угрозу причи-
нения вреда в первую очередь конституционному строю государства [4, с. 27].

Представители иных наук также уделяют значительное внимание проблематике 
экстремизма, рассматривая изучаемое противоправное явление с несколько иного 
ракурса. Так, по мнению Х. Ш. Килясханова, экстремизм содержит в своей деятель-
ности в первую очередь радикальность, которая направлена на изменение устояв-
шихся в обществе правил поведения и существующих правовых отношений [5, с. 14].

Очевидно, что каждый автор дает определение экстремизма через призму своих 
научных интересов, при этом затрагивая те или иные признаки изучаемого явления. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки экстремизма: 
– во-первых, это политическое противостояние, формирующееся в определен-

ный исторический период. Данный признак определяет мотивационную сторону яв-
ления, которую считаем основой следующего признака;

– во-вторых, он совершается по политическим, идеологическим, расовым, на-
циональным и религиозным побуждениям;

– в-третьих, посягает на общественную безопасность, нормальное функциони-
рование конституционного строя, а также мира и безопасности че ловечества, что 
делает его исключительно противоправным. 

Одной из составляющих рассматриваемой противоправной деятельности, как 
ни парадоксально, является религия – один из источников общественного идеоло-
гического развития. 

В своих трудах профессор И. Н. Яблоков отмечал, что «религиозность – каче-
ство индивида и группы, выражающееся в совокупности религиозных свойств со-
знания, поведения, отношений» [6, с. 460]. Данное высказывание указывает на то, 
что у религиозного человека имеется своеобразное восприятие действительности, 
продиктованное складом его сознания, которое формирует его поведенческие осо-
бенности в общественной жизни.

Представляется необходимым, на наш взгляд, уделить внимание мнению про-
фессора Р. А. Лопаткина, который, рассматривая религиозность, подразумевал под 
ней «определенное состояние индивидов и человеческих общностей различного 
масштаба, отличительной чертой которого является вера в Бога (и сверхъестествен-
ное) и поклонение ему, их приверженность к религии и принятие ее вероучения и 
предписаний» [7, с. 194]. Схожей позиции придерживается и П. Л. Бергер, который 
указывал: «то, что обычно называется религией, включает в себя набор установок, 
верований и действий, связанных с двумя типами опыта – опытом сверхъестествен-
ного и опытом священного» [8, с. 346]. 

Можно сделать вывод, что религия в сознании человека создает особое миро-
восприятие, влияющее не его поведение и поступки. 
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С точки зрения психологии вера является состоянием психики, выражающим-
ся в особом восприятии разумом человека его существования, которое оказывает 
влияние на его мышление и принятие решений. 

Обобщая различные подходы к понятию религиозности, выделим основные чер-
ты религиозного человека, опосредованно влияющие на его участие в деятельно-
сти экстремистских организаций религиозного толка:

а) наличие религиозно-мистического опыта, где центральное ядро – любовь к 
Богу. Данный опыт и позволяет человеку открыть новое «чувственное» восприятие 
мира, согласно которому его поведение и поступки определяются нормами дозво-
ленности и одобрения, определенными Всевышним; 

б) человек лишен страха, любые трудности и испытания воспринимаются им как 
воля Всевышнего, которую нужно с покорностью принять;

в) стремление воссоединиться с общиной единоверцев, «братьями и сестрами».
Религиозность определяет степень влияния религии на сознание и поведение 

человека. В данном контексте важно обратить внимание на тот факт, что ранее в рос-
сийской истории имели место лишь мировые религии. Однако в настоящее время 
широкое распространение получил такой социокультурный феномен, как глобаль-
ность религиозных движений. Особую опасность, на наш взгляд, представляет мо-
дернизация религиозных учений, когда маргинальные религиозные объединения, 
развивая вероучение, отступают от наиболее существенных догматов «исходной» 
религии. Последствием такого развития становится зарождение нетрадиционной 
религиозности. Следует подчеркнуть, что данное понятие указывает на несоответ-
ствие этого типа религиозности религиозной традиции.

В этой связи на сегодняшний день все чаще и в юриспруденции, и в иных науч-
ных отраслях встречается дефиниция «нетрадиционные религии», которая подраз-
умевает существование религий, отнесенных к категории традиционных. Н. А. Тро-
фимчук, изучая религии, отнесенные к группе традиционных, выделял их критерии. 
Первый критерий он связывал с временными рамками существования конфессии, 
значительную продолжительность. При этом немаловажное значение автор уделя-
ет тому обстоятельству, чтобы опыт, накопленный за определенные промежутки, 
должен передаваться следующим поколениям последователей. В рамках второго 
критерия автором рассматриваются уже территориальные рамки, то есть границы 
государства, где эта религия и развивается. В качестве третьего критерия выделя-
ется проникновение религиозных постулатов во все сферы жизнедеятельности об-
щества: быт, праздники и обряды, сказания и мифы, культура и др. В свою очередь, 
у нетрадиционных религий данные критерии либо отсутствуют, либо значительно 
искажены. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что критерии нетрадицион-
ных отдельных религий не соответствуют общепринятым традиционным нормам и 
правилам поведения.

Для нашего государства традиционными являются такие религии, как христиан-
ство, ислам, иудаизм и буддизм. Данные религии получили историческое гармонич-
ное развитие в рамках правового поля Российской Федерации, законодательство 
которой обеспечивает всем верующим право на свободу вероисповедания. Вместе 
с тем феномен нетрадиционных религий не обошел наше государство стороной, 
при этом главным негативным фактором является несоблюдение нетрадиционны-
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ми религиями норм не только традиционного вероучения, но и российского права. 
Противопоставление вероучения законодательству выступает источником преступ-
ной деятельности и зарождения экстремизма. 

Таким образом, под религиозным экстремизмом мы предлагаем понимать 
антиобщественную и/или общественно опасную деятельность нетрадиционных 
религиозных объединений, направленную на совершение преступлений и иных 
правонарушений, посягающих на общественную безопасность, нормальное функ-
ционирование конституционного строя, а также мира и безопасности человечества, 
предусмотренных национальным законодательством и/или международными пра-
вовыми актами, осуществляемую по религиозным убеждениям.
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Уголовное судопроизводство в России предполагает две основные формы рас-
следования уголовного дела – предварительное следствие и дознание. При этом 
для производства указанных форм расследования законом предусмотрены базо-
вые специальные субъекты – следователь и дознаватель. Данные субъекты рассле-
дуют преступления исходя из правил подследственности, согласно которым каж-
дое преступление обладает определенными признаками и отнесено к конкретному 
органу или должностному лицу, уполномоченному проводить расследование. Одна-
ко на практике нередко возникают ситуации, когда следователь не может прибыть 
на место преступления по объективным причинам. Для таких ситуаций УПК РФ пре- 
дусматривает возможность производства неотложных следственных действий ор-
ганом дознания в порядке ст. 157 УПК РФ, при этом производство данных действий 
не отнесено к отдельной форме предварительного расследования. 

Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ под неотложными следственными действиями по-
нимаются действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уго-
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ловного дела, по которому производство предварительного следствия обязатель-
но, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Из данного 
определения следует, что неотложные следственные действия могут провести ис-
ключительно органы дознания, что, на наш взгляд, не учитывает другие нормы уго-
ловно-процессуального кодекса и вызывает дискуссии в научной среде. 

Сам термин «неотложные следственные действия» в современном понимании 
появился в ст. 119 УПК РСФСР 1960 г. и регламентировал деятельность органов 
дознания по делам, по которым обязательно проведение предварительного след-
ствия. Однако в отличие от УПК РФ законодательного определения этому понятию 
в УПК РСФСР дано не было. Отдельно стоит отметить, что и в ряде стран СНГ уго-
ловно-процессуальный закон не содержит определения неотложных следственных 
действий. Например, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан ис-
пользует категорию «неотложные следственные действия» (ч. 6 ст. 60, ч. 3 ст. 62, ч. 4 
ст. 63), но в ст. 7 «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Ко-
дексе» он не содержит определения данных действий. Указанное обстоятельство, 
на наш взгляд, является упущением законодателя. 

В период действия УПК РСФСР емкое определение неотложных следственных 
действий сформулировал Л. Е. Сигалов, который рассматривал неотложные след-
ственные действия как систему незаменимых и неповторимых процессуальных 
действий, осуществляемых в установленном уголовно-процессуальным законом 
порядке на первоначальном этапе предварительного расследования, производ-
ство которых невозможно отложить без ущерба для предотвращения, пресечения и 
раскрытия преступления, обнаружения и закрепления следов содеянного, а равно 
установления лиц, его совершивших [1, с. 6]. Таким образом, автор исходил из того, 
что данные действия не только следственные, но и процессуальные, но при этом 
само определение не учитывает уполномоченных на их проведение субъектов. 

УПК РФ определяет, что правом проведения следственного действия наделены 
органы дознания. Перечень органов дознания, уполномоченных проводить неот-
ложные следственные действия, содержится в ст. 157 УПК РФ с четкой регламен-
тацией компетенций. Сам перечень носит ограничительный характер с конкретным 
указанием на возможность производства неотложных следственных действий в 
контексте деятельности данного органа дознания (например, ФСБ производит неот-
ложные следственные действия только при обнаружении признаков преступления, 
подследственных следователям этого же ведомства). При этом отдельно опреде-
лен дознаватель органов внутренних дел как универсальный субъект производства 
неотложных следственных действий, но по делам, не подпадающим в компетенцию 
вышеперечисленных в статье органов дознания. 

Помимо указанных органов ст. 157 УПК РФ также выделяет и иных должностных 
лиц, уполномоченных проводить неотложные следственные действия. В частности, 
их могут осуществлять: капитаны морских и речных судов, находящиеся в дальнем 
плавании, руководители геологоразведочных партий и зимовок, а также диплома-
тических представительств и консульских учреждений Российской Федерации. В 
данном случае ответственные за руководство морскими и речными судами, гео-
лого-разведочными группами, зимовками, а также дипломатическими представи-
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тельствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, находящимися 
в отдаленных регионах, обязаны инициировать уголовные дела, связанные с пре-
ступлениями, вызванными деятельностью их подчиненных (ч. 3 ст. 40 УК РФ), а также 
проводить следственные действия, учитывая их удаленность от органов, обычно за-
нимающихся расследованием.

 Само перечисление этих должностных лиц напрямую включает в себя признак 
территориальности или какой-то обособленный в определенных границах объект. 
Следовательно, данные должностные лица могут инициировать производство неот-
ложных следственных действий только в случае отсутствия возможности прибытия 
сотрудников следственных подразделений из-за удаленности от ближайшего орга-
на расследования. Расстояние такой удаленности законодателем не указано, но мы 
считаем, что оно должно коррелироваться с возможностью утраты доказательств, и 
если, например, речное судно может в течение дня прибыть в порт, где есть органы 
расследования и это не повлечет утрату доказательств, то необходимости возбуж-
дения уголовного дела в рамках, не терпящих отлагательства, нет. Стоит также от-
метить, что в данном случае законодатель не указывает какой-либо ведомственной 
принадлежности данных должностных лиц, и, следовательно, не совсем ясно, как 
этих лиц с точки зрения закона можно соотносить с правом занимать обозначенные 
должности, но, исходя из логики построения ст. 157 УПК РФ, данные лица не должны 
относиться к органам дознания, указанным в статье. 

Отметим, что УПК РСФСР 1960 г. выделял только две категории должностных 
лиц, отнесенных к органам дознания и уполномоченных осуществлять неотложные 
следственные действия, – капитанов морских судов, находящихся в дальнем плава-
нии, и начальников зимовок в период отсутствия транспортных связей с зимовкой 
(ст. 117). Следовательно, УПК РФ существенно расширил как перечень должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять неотложные следственные действия, так и 
определение территориальной удаленности (в частности, добавив категорию реч-
ных судов и т. д.). 

Таким образом, исходя из норм УПК РФ можно сделать вывод, что исключитель-
но данные органы и должностные лица органов дознания могут осуществлять неот-
ложные следственные действия. Однако этот вывод не соотносится с другими поло-
жениями УПК РФ. Так, согласно ч. 5 ст. 152 УПК РФ правом проведения неотложных 
следственных действий наделен также следователь и дознаватель. В частности, 
указанные лица обязаны провести неотложные следственные действия, если уго-
ловное дело им не подследственно, а затем передать его руководителю следствен-
ного органа или прокурору. Данное положение закона выглядит логичным и позво-
ляет указанным субъектам, оказавшемся на месте происшествия, среагировать 
должным образом и провести неотложные следственные действия [2]. Но при этом 
не совсем ясно, что именно подразумевал законодатель, включая категорию «неот-
ложные следственные действия» в данную статью, так как следователь не включен 
в перечень лиц, уполномоченных осуществлять данные действия. В настоящее вре-
мя УПК РФ предусматривает широкие возможности для следователя и дознавателя 
по производству следственных действий до возбуждения уголовного дела, которые 
позволяют закрепить все возможные следы преступления, не прибегая к возбужде-
нию уголовного дела. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сформулированное за-
конодателем определение неотложных следственных действий представляется не-
полным и требует корректировки. В данном вопросе нам близка позиция Л. П. Плес-
невой и С. В. Унжаковой, которые предлагают добавить в определение неотложных 
следственных действий следователя и дознавателя как субъектов, уполномоченных 
на их проведение. В частности, указанные авторы рекомендуют под неотложными 
следственными действиями понимать действия, осуществляемые органом дозна-
ния, дознавателем, следователем в целях обнаружения и фиксации следов пре-
ступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования [3]. Однако мы считаем, что необходимо вообще исклю-
чить конкретизацию субъектов, уполномоченных осуществлять данные действия, 
и изложить п. 19 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: «Неотложные следственные 
действия – это следственные действия, направленные на обнаружение и фиксацию 
следов преступления и доказательств, требующих незамедлительного закрепле-
ния, изъятия и исследования». А саму конкретизацию субъектов, уполномоченных 
их осуществлять, дополнить следователем и дознавателем уже в рамках ч. 1 ст. 157 
УПК РФ. Данное определение исключает и такой аспект, как наличие возбужденно-
го уголовного дела, что, на наш взгляд, не отражает текущую редакцию уголовно-
процессуального кодекса. Первоначальная редакция УПК РФ 2001 г. разрешала до 
возбуждения уголовного дела проводить только следственные действия, направ-
ленные на закрепление следов преступления (осмотр места происшествия, осви-
детельствование, назначение судебной экспертизы), при этом текущая редакция 
ст. 144 УПК РФ предполагает при проверке сообщения о преступлении примене-
ние намного более широкого круга следственных действий. Учитывая логику дей-
ствующего определения неотложных следственных действий, любые следственные 
действия должны проводиться после возбуждения уголовного дела. Мы считаем, 
что возбуждение уголовного дела в рамках неотложных следственных действий 
необходимо в первую очередь именно в контексте принятия дела к производству 
органом дознания (дознавателем, следователем), а не как обоснование для начала 
осуществления каких-либо следственных действий. Именно вероятность осущест-
вления процессуальных действий, которые возможны после возбуждения уголов-
ного дела, вызывает необходимость производства неотложных следственных дей-
ствий, в частности задержание лица, совершившего преступление. 

Часть 3 ст. 157 УПК РФ указывает, что после производства неотложных след-
ственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела ор-
ган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в 
соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. На наш взгляд, исключение законодателем про-
курора как посредника при передаче дела от органа дознания в орган предвари-
тельного следствия выглядит неверным. Первоначальная редакция УПК РФ 2001 г. 
предполагала направление органом дознания дела прокурору, но в связи с измене-
ниями 2007 г. и формированием фигуры руководителя следственного органа пере-
дача дела была передана новому должностному лицу. Из-за этого аспекта следо-
ватель обязан провести неотложные следственные действия, если уголовное дело 
ему не подследственно, а затем передать его руководителю своего же следствен-
ного органа, тем самым контроль на данном этапе будет формализированным. При 
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этом согласно ч. 5 ст. 152 УПК РФ в случае производства неотложных следствен-
ных действий дознавателем дело передается прокурору для направления по под-
следственности. Мы считаем, что в данном случае должный контроль может быть 
осуществлен, если такое дело было бы передано прокурору, а не руководителю 
следственного органа, как было ранее в УПК РФ до 2007 г. [4]. Исходя из этого, при 
формировании регламентации проведения неотложных следственных действий за-
конодатель не включил в него ситуацию, описываемую в ч. 5 ст. 152 УПК РФ. Несмо-
тря на то что в ч. 5 ст. 152 УПК РФ вносились изменения в 2007 г., они не затронули 
саму ситуацию, а просто добавили руководителя следственного органа, тем самым 
законодатель не отразил роль прокурора в уголовном процессе, который, согласно 
ч. 8 ст. 151 УПК РФ, разрешает споры о подследственности уголовного дела. 

В этом контексте важно отразить, что, согласно ч. 4. ст. 146 УПК РФ, при воз-
буждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящимися 
в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, 
начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, уда-
ленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических пред-
ставительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор неза-
медлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. Именно 
прокурор, а не руководитель следственного органа. Однако сама форма такого 
уведомления не ясна, как и какой именно прокурор должен быть уведомлен, если 
судно, к примеру, находится за пределами Российской Федерации. При этом само 
постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедли-
тельно при появлении для этого реальной возможности. 

Для указанных должностных лиц законодатель не определяет, какое расстоя-
ние от органов расследования должно быть, чтобы данные лица могли возбудить 
уголовное дело. Таким образом, сама норма носит отсылочную конструкцию. На-
пример, ст. 69 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации гласит, что 
при обнаружении на судне, находящемся в прибрежном или заграничном плавании, 
признаков преступления его капитан выступает в качестве органа дознания, руко-
водствуясь при этом УПК РФ. Сам же термин «дальнее плавание» в действующем 
уголовно-процессуальном кодексе не раскрывается. В частности, в приказе Мин-
морфлота СССР от 20.02.1991 № 17 «Об утверждении Инструкции о порядке выда-
чи дипломов и квалификационных свидетельств на звания лиц командного состава 
морских судов специалистам, окончившим военно-морские учебные заведения» 
перечисляются места, относящиеся к ближнему плаванию, а в конце указано, что 
под дальним плаванием понимается всякое морское плавание за пределы ближне-
го плавания, а именно более 250 морских миль от пункта отхода с удалением от 
берега более 50 морских миль. Таким образом, законодатель в УПК РФ допускает 
использование терминологии, не имеющей четкого нормативного закрепления, что 
вызывает субъективизм в принятии решения о начале производства неотложных 
следственных действий. Наиболее подробно данный вопрос был изучен В. Ю. Стель-
махом, который на основе анализа различных нормативных актов, регулирующих 
служебную деятельность данных должностных лиц, указывает на противоречивость 
норм УПК РФ с иными законодательными и подзаконными актами, регламентирую-
щими деятельность при обнаружении преступления на судне, находящемся в даль-
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нем плавании [5]. Помимо этого, автор указывает на различие формулировок, уста-
навливающих полномочия капитана в Кодексе торгового мореплавания Российской 
Федерации и Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что капитаны морских или речных судов, руководите-
ли геолого-разведочных партий или зимовок, начальники российских антарктиче-
ских станций или сезонных полевых баз, главы дипломатических представительств 
или консульских учреждений Российской Федерации не специализируются на рас-
следовании преступлений, а следовательно, вероятность совершения ошибок при 
производстве неотложных следственных действий возрастает, и как факт – возни-
кает возможность утраты доказательств, что уже противоречит самим целям про-
изводства неотложных следственных действий. Сама специфика производства 
неотложных следственных действий связана с неожиданным возникновением не-
обходимости их производства, отсутствием должной подготовки к их проведению, 
необычностью условий и места их производства. В этой связи Н. Г. Шурухнов спра-
ведливо отмечает тот факт, что налицо сложности их производства даже для про-
фессионалов, которые имеют опыт и готовы к их осуществлению в разное время 
суток и в любой обстановке [6]. Поэтому качество полученных доказательств будет 
вызывать сомнения при их исследовании в суде. В этой ситуации мы считаем не-
обходимым рассмотреть возможность привлечения следователя-криминалиста 
посредством видео-конференц-связи для оказания помощи должностным лицам, 
которые могут не обладать навыками производства конкретных следственных дей-
ствий. Но в то же время все упирается в техническую возможность использования 
средств связи и возможности передачи большего объема данных из удаленных 
мест. Не редки случаи отсутствия вообще какой-либо связи на удаленном месте 
происшествия (даже телефонной), что не позволяет даже уведомить прокурора о 
возбуждении уголовного дела. Конечно, данный вопрос требует детального изуче-
ния и обоснования технической возможности, но он позволит избежать процессу-
альных ошибок. 

Как мы указали выше, неотложные следственные действия предполагают и при-
нятие соответствующих процессуальных решений, в частности задержание подо-
зреваемого. Однако УПК РФ не содержит каких-либо пояснений по особенностям 
соблюдении сроков и места задержания подозреваемого при производстве неот-
ложных следственных действий в удаленной от органов дознания местности. Также 
закон не перечисляет, какие именно следственные действия можно проводить в 
рамках неотложных следственных действий, тем самым не ограничивая лицо, про-
изводящее расследование, в их выборе. Однако в законе не сформулированы прин-
ципы получения судебного разрешения на производство следственных действий, 
ограничивающих конституционные права граждан при производстве неотложных 
следственных действий. В какой суд может обратиться тот же дознаватель, если 
даже следователь не может прибыть на удаленную территорию? Кто должен согла-
совывать такое постановление? При этом производство следственного действия 
в рамках не терпящих отлагательства обстоятельств, согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ, 
предполагает уведомление судьи и прокурора о нем в течение трех суток. В этой 
связи мы поддерживаем позицию В. Ю. Стельмаха, который предлагает провести 
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проверку судом законности действий органа дознания в рамках неотложных след-
ственных действий после передачи материалов в следственный орган. 

Таким образом, неотложные следственные действия являются важным элемен-
том уголовного судопроизводства, позволяющим оперативно реагировать на совер-
шение преступления и закреплять необходимые доказательства. Однако правовая 
регламентация неотложных следственных действий в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации требует корректировки и уточнения. Предложен-
ные нами изменения в законодательную регламентацию производства неотложных 
следственных действий позволят устранить их неправильное толкование и избе-
жать ошибок при их производстве. 
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А н н о т а ц и я . Цифровые технологии, постепенно проникающие во все сфе-
ры жизни человека, не обошли стороной и отечественное судопроизводство. 
Исследовано развитие применения цифровых технологий на различных 
стадиях отечественного судопроизводства. Обозначены результаты, достиг-
нутые в процессе цифровизации уголовно-процессуальной деятельности. 
Рассмотрены предложения о внесении в действующее законодательство из-
менений, расширяющих использование цифровых технологий в уголовном 
процессе, дана их оценка. Сделан вывод о том, что цифровизация уголов-
ного судопроизводства в целом имеет положительное значение как для осу-
ществления правосудия по уголовным делам, так и для всех участников уго-
ловного судопроизводства, позволяя экономить время, ресурсы. Несмотря 
на положительные аспекты цифровая трансформация уголовного процесса 
порождает проблемы, требующие не только теоретического осмысления, но 
и совершенствования законодательства. Грамотные взвешенные решения в 
рассматриваемой сфере позволят быстрее и качественнее расследовать и 
рассматривать уголовные дела, гарантируя строгое соблюдение прав всех 
участников уголовного судопроизводства и защиту их законных интересов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовное судопроизводство; цифровые технологии; 
цифровой документооборот; видео-конференц-связь; электронный доку-
мент.
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A b s t r a c t . Digital technologies, widespread in all spheres of human life, are gradually 
penetrating in the domestic legal proceedings. The application of digital technologies 
at various stages of domestic legal proceedings is studied. The results achieved in 
the process of digitalization of criminal procedural activities are outlined. Proposals 
on amending current legislation by expanding the use of digital technologies in 
criminal proceedings are considered and assessed. It is concluded that digitalization 
of criminal proceedings as a whole has a positive value both for the administration 
of justice in criminal cases and for all participants in criminal proceedings, saving 
time and resources. Despite positive aspects, digital transformation of the criminal 
process creates problems that require not only theoretical understanding, but also 
improvement of legislation. Competent, balanced decisions in this area will allow for 
faster and better investigation and consideration of criminal cases, ensuring strict 
observance of the rights of all participants in criminal proceedings and protection of 
their legitimate interests.

Key w o r d s : criminal proceedings; digital technologies; digital document 
management; video conferencing; electronic document.
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Fo r  c i t a t i o n :  Kartashov I.I., Kartashova I.I. Transformation of criminal justice in 
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Внедрение новых цифровых технологий в уголовное судопроизводство осу-
ществляется значительно медленнее, чем в любом другом виде государственной 
деятельности [1, c. 210]. В числе основных причин низких темпов цифровизации 
рассматриваемой сферы можно назвать как теоретические споры о необходимости 
такого рода изменений, так и проблемы, возникающие в части правовой регламен-
тации [2; 3].

Использование цифровых технологий в судопроизводстве, по нашему мнению, 
можно условно разделить на два основных направления. Первое – цифровой до-
кументооборот, то есть все то, что связано с обращением в суд: представление до-
кументов, судебное делопроизводство и т. п. Второе направление, которое уже до-
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статочно давно было апробировано и широко используется в производстве, – это 
применение средств видео-конференц-связи (ВКС).

Начало широкого применения цифрового документооборота в российском су-
допроизводстве было положено с принятием Федерального закона от 23.06.2016 
№ 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов 
судебной власти», который внес изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации. 

Так, в УПК РФ после внесения изменений появилась возможность подачи в суд 
ходатайств, заявлений, жалоб или представлений, не содержащих сведений, со-
ставляющих охраняемую федеральным законом тайну, в форме электронного доку-
мента (ч. 1 ст. 474.1) посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» либо ведом-
ственных и межведомственных информационных систем (ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ). Обя-
зательным условием в этом случае является наличие у лица, направившего такой 
документ, усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отметим, что в настоящий момент среди подавляющего числа населения стра-
ны усиленная квалифицированная цифровая подпись не нашла широкого распро-
странения по ряду причин [4, с. 124]. Это обстоятельство, по нашему мнению, не 
приведет к резкому увеличению количества документов, подаваемых в суд в циф-
ровом виде. Многие участники уголовного судопроизводства будут действовать по-
прежнему, подавая ходатайства и жалобы в бумажном виде [5, с. 70].

Кроме того, у суда появилась возможность изготовления решения также в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. Исключениями являются решения, содержащие сведения, состав-
ляющие охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность 
государства, права и законные интересы несовершеннолетних, решения по делам 
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
(ч. 4 ст. 474.1 УПК РФ), что представляется нам верным и логичным. 

Несмотря на существенный прогресс в части использования цифровых доку-
ментов на судебных стадиях уголовного судопроизводства, отметим, что уголов-
но-процессуальное законодательство не предусматривает аналогичного порядка 
осуществления делопроизводства на досудебных стадиях процесса. Полагаем, что 
назрела необходимость внесения соответствующих поправок в УПК РФ, которые 
предусматривали бы возможность обращения к дознавателю, начальнику подраз-
деления дознания, начальнику органа дознания, следователю, руководителю след-
ственного органа, прокурору с заявлением, ходатайством или жалобой в форме 
электронного документа. 

В этой связи представляет интерес законопроект, внесенный в Государственную 
Думу Российской Федерации, предполагающий появление такой возможности [6]. 
Кроме того, проект предполагает возможность вручения обвиняемому, защитнику и 
потерпевшему копии обвинительного заключения в форме электронного докумен-
та, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, путем вне-
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сения соответствующих изменений в ст. 222 УПК РФ. В целом положительно оцени-
вая данную законодательную инициативу, выскажем ряд замечаний. 

Во-первых, авторы законопроекта предполагают, что обвинительное заклю-
чение в форме электронного документа может вручаться обвиняемому и другим 
участникам уголовного процесса наравне с бумажной. Вероятно, решение о том, в 
какой форме будет вручаться обвинительное заключение, должен принимать про-
курор. Однако они не учли тот факт, что не все обвиняемые или потерпевшие могут 
располагать технической возможностью ознакомления с обвинительным заключе-
нием, представленным в электронном виде. По нашему мнению, это обстоятель-
ство влечет за собой нарушение прав указанных участников процесса. Предлагаем 
дополнить законопроект положением, предусматривающим возможность выбора 
обвиняемым, защитником и потерпевшим, в какой форме они хотят получить обви-
нительное заключение: в форме электронного документа или в традиционном бу-
мажном варианте.

Во-вторых, возникают сомнения в возможности реализации предложения о 
вручении обвиняемому, содержащемуся под стражей, копии обвинительного за-
ключения, изготовленной в форме электронного документа «на представляемом 
органом предварительного расследования техническом средстве». Какие техниче-
ские средства имеют в виду авторы законопроекта? Если, например, планшетные 
компьютеры, то каков будет порядок их выдачи, хранения в условиях следственного 
изолятора? Каким образом и где будет пользоваться им обвиняемый, знакомясь с 
обвинительным заключением? Таким образом, принятие изменений в предлагае-
мой авторами редакции повлечет за собой необходимость принятия нормативных 
актов, регламентирующих указанные аспекты. Кроме того, возникнет потребность 
в приобретении соответствующих технических средств, которая ляжет дополни-
тельной существенной нагрузкой на государственный бюджет. В результате вместо 
упрощения процедуры судопроизводства и снижения процессуальных издержек мы 
получим обратный эффект.

Как нам представляется, основной проблемой внедрения цифрового докумен-
тооборота в процессуальную деятельность прокурора, органов следствия и дозна-
ния, является необходимость их оснащения техническими средствами, дающими 
возможность работы с квалифицированной цифровой подписью, а также нежела-
ние сотрудников отказываться от устоявшейся формы работы с документами [7].

Другим направлением цифровизации судопроизводства, как мы отметили ра-
нее, является использование средств ВКС. В уголовном процессе использование 
видео-конференц-связи регламентируется рядом норм уголовно-процессуального 
закона: участие обвиняемого в судебном заседании при рассмотрении вопроса об 
изменении подсудности (ч. 6 ст. 35 УПК РФ); участие свидетеля и потерпевшего (ч. 4 
ст. 240, ст. 278.1, ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ); участие осужденного в судебном заседании 
суда апелляционной (ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ), кассационной (ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ) 
инстанций и при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора (ч. 2 
ст. 399 УПК РФ) и некоторыми другими. Суд разрешает вопросы об использовании 
видео-конференц-связи в указанных случаях по собственной инициативе либо по 
ходатайству сторон. 
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В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в поряд-
ке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» видео-
конференц-связь может применяться и при рассмотрении судом жалоб в порядке 
ст. 125 УПК РФ. 

Принятие Федерального закона от 29.12.2022 № 610-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» существенно детали-
зировало правовую регламентацию использования ВКС в уголовном судопроиз- 
водстве. 

В частности, в УПК РФ была включена ст. 241.1 «Участие в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-связи». Положения указанной ста-
тьи предусматривают, что участие подсудимого в судебном заседании непосред-
ственно в зале суда становится необязательным. Исключение составляет рассмо-
трение дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 4 ст. 241.1 УПК РФ). В иных 
случаях по ходатайству подсудимого, стороны или по инициативе суда участие под-
судимого может осуществляться посредством видео-конференц-связи. Суд может 
принять соответствующее решение, «если имеются обстоятельства, исключающие 
возможность его участия в судебном заседании непосредственно» (ч. 1 ст. 241.1 
УПК РФ). Такими обстоятельствами может быть все, что угодно: болезнь подсудимо-
го, отсутствие достаточного количества конвоя или транспорта для доставки под-
судимого в суд из следственного изолятора и т. д. Полагаем, что указанная норма, 
предполагающая столь широкую трактовку, может негативно повлиять на соблюде-
ние прав подсудимого.

При рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких преступлениях в целях обеспе-
чения безопасности участников уголовного судопроизводства при наличии техни-
ческой возможности суд вправе по ходатайству любой из сторон принять решение 
об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем 
использования систем видео-конференц-связи (ч. 2 ст. 241.1 УПК РФ).

Обязательным условием рассмотрения дела при участии подсудимого в судеб-
ном заседании посредством видео-конференц-связи является участие защитника 
(ч. 3 с. 241.1 УПК РФ). Однако из положений статьи непонятно: участие защитника 
должно быть в этом случае непосредственным или тоже может осуществляться по-
средством видео-конференц-связи; может ли защитник находиться рядом со своим 
доверителем, например в следственном изоляторе, или он обязан присутствовать в 
зале судебного заседания? 

Вызывает вопросы и порядок реализации нормы ч. 9 ст. 241.1 УПК РФ о предо-
ставлении возможности беспрепятственного конфиденциального общения защит-
ника с подсудимым, содержащимся под стражей и участвующим в заседании пу-
тем использования видео-конференц-связи. Если это будет реализовано так же, как 
делается сейчас – путем покидания всеми участниками процесса зала судебного 
заседания на время общения защитника со своим доверителем, то процесс может 
затянуться на продолжительное время.

Длительность заседания будет также увеличиваться при участии в нем несколь-
ких участников посредством ВКС, поскольку определенное время будет занимать 
решение технических вопросов при нынешнем качестве используемой связи.
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Наконец, при использовании в ходе судебного заседания видео-конференц-свя-
зи будет затруднено установление психологического контакта между судьей и ли-
цом, участвующим в процессе дистанционно [8, с. 779]. 

Недавно Минюст России опубликовал для общественного обсуждения проект 
поправок, согласно которым предлагается предусмотреть возможность проведе-
ния посредством ВКС свидания защитника с обвиняемым и подозреваемым, нахо-
дящимися в СИЗО (ИВС) [9]. Появление подобной инициативы было предсказуемо, 
особенно в условиях пандемии коронавируса, когда очные свидания защитников 
со своими доверителями, помещенными в следственные изоляторы, были либо 
затруднены, либо в некоторых случаях невозможны. Даже в условиях отсутствия 
пандемийных ограничений рассматриваемая инициатива не потеряла своей акту-
альности, поскольку направлена в том числе на разгрузку кабинетов следственно-
го изолятора, в которых проводятся встречи, и уменьшение очереди защитников. В 
этой связи логично предположить, что помещение, которое используется защитни-
ком при осуществлении свидания со своим доверителем по видео-конференц-свя-
зи, должно находиться за пределами изолятора. Если же это будут выделенные по-
мещения самого изолятора, то очередь из защитников не уменьшится, а, наоборот, 
только увеличится. 

Немало вопросов оставляет реализация технической части организации такого 
рода свиданий. Чьи помещения будут использоваться для осуществления видео-
конференц-связи? Кто будет контролировать доступ к средствам видео-конференц-
связи? Посредством каких каналов связи ВКС будет реализована? За счет каких 
средств все это будет оплачиваться? Кто и как будет обеспечивать и гарантировать 
конфиденциальность видеосвязи защитника со своим доверителем? Как видим, во-
просов больше, чем ответов. К сожалению, представленная на обсуждение законо-
дательная инициатива не содержит предполагаемые пути их разрешения. 

В этой связи будут интересны результаты пилотного проекта, реализованного в 
период пандемии Адвокатской палатой Воронежской области и Управлением ФСИН 
России по Воронежской области при участии областных Управления Министерства 
юстиции и Уполномоченного по правам человека. В рамках его реализации был ут-
вержден порядок предоставления адвокатам свиданий с подзащитными, содержа-
щимися в условиях следственных изоляторов г. Воронежа, продолжительностью 30 
минут посредством видео-конференц-связи из специально оборудованного поме-
щения Адвокатской палаты Воронежской области. Так, адвокат должен был не менее 
чем за сутки подать заявку через сайт адвокатской палаты. После чего адвокатская 
палата передавала в СИЗО реестр требований на вызов по видео-конференц-связи, 
содержащий фамилию, имя, отчество адвоката и его доверителя, время свидания 
и номер ордера [10]. Таким образом, была показана работоспособность подобной 
схемы. Однако осталось нерешенным подавляющее большинство вопросов, по-
ставленных нами ранее.

Законопроект предполагает, что свидание с использованием видео-конференц-
связи будет осуществляться по заявлению доверителя. Однако он не содержит по-
ложения о способе извещения защитника о подаче соответствующего заявления, а 
также порядке и способе выражения защитником своего согласия на такое свида-
ние.
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Отметим также, что реализация данной законодательной инициативы осложня-
ется при нахождении подозреваемого в условиях изолятора временного содержа-
ния. Это связано, во-первых, с краткосрочностью такого пребывания по сравнению 
со сроком пребывания в следственном изоляторе, а во-вторых, с отсутствием в ИВС 
помещений, оборудованных для проведения видео-конференц-связи, в отличие от 
тех же СИЗО.

С учетом сказанного выражаем надежду, что использование видео-конференц-
связи для свидания защитника со своим доверителем, а также для участия в судеб-
ном заседании подсудимого и иных участников уголовного судопроизводства будет 
носить исключительный характер и использоваться лишь в тех случаях, когда это 
действительно необходимо. 
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Прошлый век в истории России был омрачен двумя мировыми войнами, гено-
цидом и военными конфликтами, а ХХI в. несет в себе потенциал для развязывания 
третьей мировой войны. Это создает серьезную опасность для будущего человече-
ства. Преступления такого рода не только лишают человека его прав и свобод, но 
также негативно сказываются на развитии отдельных стран и всего мирового со-
общества в целом. Они нарушают гармонию в мире, которая является необходимой 
для выживания человечества, и представляют угрозу для его безопасности.

На протяжении многих лет мы видим, как меняются исторические концепции. 
Раньше сравнивали нацистский режим с «тоталитарным» советским, а сейчас пы-
таются возложить всю ответственность за войну на Советский Союз и объявить его 
«преступником хуже Третьего рейха». Из-за этого стараются замалчивать значение 
и суть приговора Нюрнбергского трибунала – международного военного трибунала, 
который наказал главных военных преступников европейских стран оси. Этот при-
говор расставил все по местам, осудив главарей нацистского режима и признав во-
енные преступления и преступления против человечности, совершенные нациста-
ми и их приспешниками. Благодаря Нюрнбергскому процессу мир узнал об ужасах 
национал-социализма и зверских преступлениях, совершенных последователями 
этой идеологии. Но сегодня приговор Нюрнбергского трибунала является помехой 
для приверженцев «миропорядка, основанного на правилах». Многие наблюдатели 
говорят, что история повторяется и шаблоны, разработанные нацистской Германи-
ей, сегодня реализуются на практике.

Во время специальной военной операции России на Украине стало очевидным, 
насколько широко распространены нацистские идеи в украинском обществе. Осо-
бую обеспокоенность вызывают угрозы трансформации сознания молодой части 
общества. Распространение экстремистских организаций, особенно среди мо-
лодежи, вызывает серьезные опасения. Дело в том, что молодые люди особенно 
уязвимы перед радикальными и разрушительными взглядами. Число преступле-
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ний экстремистской направленности и преступлений, связанных с пропагандой и 
реабилитацией нацизма, постоянно растет, что тревожит [1, с. 24]. Еще до начала 
спецоперации МВД России отмечало рост преступлений экстремистской направ-
ленности. Например, в 2020 г. количество зарегистрированных преступлений экс-
тремистской направленности выросло на 42,4 % по сравнению с 2019 г. и достигло 
отметки в 833 случая. В январе 2022 г. зарегистрировано 52 таких преступления  (на 
15,6 %, больше, чем в 2021 году), в январе 2021 г. – 45 (на 27,4 % меньше, чем в  
2020 г.), в январе 2020 г.  – 62 (на 77 % больше, чем в 2019 г.) и в 2019 г. – 35 (на 60,2 % 
меньше, чем в 2018 г.) [2]. Таким образом, преступления экстремистской направ-
ленности продолжают увеличиваться, несмотря на сокращение числа приговоров. 
В 2022 г. за девять месяцев количество анализируемых преступлений выросло на 
31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Генеральный прокурор 
Российской Федерации И. Краснов в докладе Совету Федерации в 2021 г. отметил 
увеличение числа преступлений, связанных с реабилитацией нацизма (ст. 354.1 УК 
РФ), в 2,5 раза за три года [3].

Проблема героизации нацизма стала одной из наиболее актуальных для со-
временного общества. Ее глобальный характер и значимость требуют незамедли-
тельного и окончательного решения, поскольку события, связанные с нацизмом, 
оставили неизгладимый след в истории человечества. К ним относится Холо- 
кост – систематическое преследование и уничтожение европейских евреев нацист-
ским режимом Германии и их соучастниками с 1933 по 1945 г. Также стоит упомя-
нуть о медицинских экспериментах, проводимых на заключенных в концентраци-
онных лагерях нацистской Германии во время Второй мировой войны. Расистские 
выступления и нацизм в отношении африканского населения в США, массовые на-
цистские убийства в Японии и колонизация африканских стран, где местные жители 
становились рабами для белых колонизаторов, – все эти события привели к милли-
онам невинных жертв, которые просто желали свободы. К сожалению, существует 
множество людей с убеждениями, основанными на негативном отношении к другим 
расам, которые не готовы изменить свои взгляды на мир и принимать существую-
щие моральные нормы и законы. Очень обидно, что такие люди есть среди русского 
народа, который в свое время смог победить главных хищников человеческой циви-
лизации – нацистов – во главе с фашистской Германией.

Проблема возрождения идей нацизма и фашизма активно обсуждается в Стра-
тегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344. Сегодня, 
когда противостояние идей превратилось в повсеместный феномен, история стала 
своеобразной ареной взаимной борьбы, не оставляющей равнодушным никого. На 
международном уровне были приняты законы, запрещающие публичное одобрение 
преступлений, совершенных нацистами, во многих странах, включая Австрию, Вен-
грию, Германию, Литву, Польшу, Словению, Чехию, Швейцарию, Канаду и Израиль. 
Некоторые государства даже поставили знак равенства между коммунизмом и на-
цизмом, учредив уголовную ответственность за отрицание «преступлений комму-
низма» или «коммунистического геноцида» [4, с. 160]. Тем не менее наша позиция 
заключается в том, что такой подход не обоснован и свидетельствует о попытках 
законодателей навязать свою версию истории и угрожать наказанием за высказы-
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вание новых идеологических убеждений. Введение нормы, относящейся к уголов-
ной ответственности за реабилитацию нацизма в УК РФ, имеет свою обоснованную 
предысторию.

Нацизм, известный также как национал-социализм, представляет собой иде-
ологию, которая ставит определенную нацию (расу или народ) в центр мирового 
порядка и пропагандирует применение репрессивных мер в отношении остальных 
людей. Осуждение нацизма основано на его репрессивных методах и невозможно-
сти выбраться из категории угнетаемых, принадлежность к которой определяется 
при рождении на основе расовых или национальных признаков. Этот термин стал 
широко известен с появлением Третьего рейха в фашистской Германии в 1933–1945 
гг., но концепция нацизма вытекает из итальянского фашизма.

В Италии в марте 1919 г. появились «Фашидикомбаттименто» (боевые союзы) –  
организации бывших фронтовиков, которых объединяли крайне националистиче-
ские и шовинистические взгляды, отрицание социалистических идей и желание 
укрепить власть. Бенито Муссолини, уже имевший политическую известность, воз-
главил это движение.

После Нюрнбергского процесса, казалось бы, что фашизм окончательно поки-
нет мировую арену. Однако сегодня мы вынуждены признать, что идеи фашизма не 
только продолжают существовать, но и находят свое воплощение в реальности. Во 
многих странах рецидивы прошлого становятся все более заметными и громкими. 
В настоящее время преобразование истории Второй мировой войны и оправда-
ние нацизма становятся практическими инструментами для перекладывания от-
ветственности на современную Россию. Целью таких действий является не только 
обвинение в мнимых и реальных ошибках и просчетах советского руководства, но 
и создание ситуации, в которой страны, являющиеся наследниками антигитлеров-
ской коалиции, оказываются в бессмысленном споре о национальном вкладе в об-
щую победу.

На сегодняшний день нет единого определения фашизма. С самого возникно-
вения этого явления оно исследуется представителями различных гуманитарных 
наук. Вне зависимости от философского, социологического, исторического, юри-
дического или другого подхода к его толкованию определение фашизма всегда ос-
новывалось на идеологическом и политическом взгляде интерпретатора. Именно 
поэтому существует много концепций, которые определяют его сущность и содер-
жание.

Определение понятий «фашизм» и «нацизм» является сложным в связи с их спо-
собностью к мимикрии и адаптации к изменяющейся обстановке. Фашизм имеет 
множество проявлений и разновидностей, которые можно сравнить с хамелеонами 
или вирусами. Он существует как идеология, общественно-политическое движение, 
политический режим вождистского типа и террористическая диктатура. При опре-
делении этих явлений необходимо обратить внимание не только на их сходства, но 
и на различия.

Однако изучение фашизма и формулирование его определения невозможно без 
учета исторического контекста его возникновения и развития.

Термин «фашизм» происходит от итальянского слова «fascio», что означает союз. 
Он связан с политической деятельностью Бенито Муссолини, который в 1919 г. при 
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создании Итальянского союза борьбы использовал римские «фасции» [5, с. 30] в 
качестве символа данной организации.

Фашизм и национал-социализм (нацизм) возникли в Италии и Германии после 
Первой мировой войны в период политических и социально-экономических кризи-
сов.

Фашизм был предметом исследования с момента своего появления. В 1923 г.  
Н. Л. Мещеряков отметил, что фашизм был инструментом буржуазии, который по-
мог ей сохранить власть и предотвратить мировую пролетарскую революцию. Одно-
временно с этим исследователь отмечал, что фашисты выращивают национализм и 
делают его центральной идеей своей идеологии» [6, с. 32].

Фашизм – это идеология, политический режим и движение, основанные на 
принципе национализма, особенно в его крайних формах, таких как шовинизм и 
расизм. Фашисты пропагандируют радикальные и насильственные методы захвата 
и удержания власти, которые часто сопровождаются нарушением прав человека и 
преступной деятельностью [7, с. 92–93].

Проявления фашизма обладают несколькими ключевыми характеристиками, та-
кими как антикоммунизм, антилиберализм, антидемократизм и тоталитаризм; ми-
литаризация в социально-политической и экономической сферах; стимулирование 
ненависти к внутреннему и внешнему противнику для консолидации нации и подго-
товки к войне, применяя любые захватывающие методы, включая преступные; по-
пулизм и почитание высшего руководства [8, с. 158].

Однако самой опасной формой фашизма считается нацизм, который сформиро-
вался в национал-социалистической идеологии и практиках Национал-социалисти-
ческой немецкой рабочей партии (НСДАП).

Основными характеристиками нацизма являются: использование тоталитарных, 
экстремистских и террористических методов при захвате и удержании власти; про-
паганда превосходства определенной расы (в данном случае «чистой германской 
расы»), шовинизм и расизм; принятие официального законодательства, основанно-
го на национализме, расизме и антисемитизме; совершение преступлений, угро-
жающих существованию государств и народов, в том числе военных преступлений 
и преступлений против человечности.

Из вышеизложенного можно заключить, что фашизм и нацизм имеют общие 
черты, такие как национальное превосходство, но есть и различия. Фашизм скон-
центрирован на укреплении государства и возрождении империи, тогда как нацизм 
сосредоточен на доминировании определенной расы и проявляется в агрессии к 
неприемлемым идеологии людям.

Таким образом, понятия «нацизм» и «фашизм» имеют схожие черты, но их следу-
ет различать для правильного применения закона и противостояния этим опасным 
идеологиям.

В период Второй мировой войны нацисты совершили множество злодеяний, 
которые оставили кровавую полосу на пути человечества. Используя оружие, ви-
селицы, огонь и воду, а также голод и холод, они стремились уничтожить людей и 
очистить оккупированные ими территории от местного населения. Однако благо-
даря усилиям и жертвам стран, объединившихся в антигитлеровскую коалицию, фа-
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шистское варварство не смогло овладеть миром. Битва была выиграна не только за 
жизнь и свободу людей, но и за международное правосудие [9, с. 196].

Россия – одна из стран, которая больше остальных пострадала от «нацистской 
доктрины» во время Великой Отечественной войны. В настоящее время все чаще 
проявляются антисоветские и русофобские настроения, которые можно наблюдать 
не только в Российской Федерации, но и в других странах. Это дает основание ут-
верждать, что нацизм представляет угрозу для современного общества, его поряд-
ка существования, государственного устройства и всего мирового порядка. В связи 
с этим установление уголовной ответственности за совершение действий, описан-
ных в ст. 354.1 УК РФ, является прямым выражением негативной реакции государ-
ства на проявление нацизма во всех его формах. Особые опасения вызывают по-
пытки пересмотра истории, отдельных событий и ключевых военных операций. 
Пересмотр взглядов на нацизм и его влияние на безопасность государств связан с 
ростом фальсификации исторических фактов.

Эта ситуация представляет опасность, так как распространение нацизма про-
должается по всему миру. События на Украине, включая антиконституционный го-
сударственный переворот, и тенденции, наблюдаемые в некоторых политических 
выступлениях лидеров государств, требуют принятия мер. В 2014 г. была введена 
ст. 354.1 УК РФ для борьбы с этой проблемой.

Неонацизм, который сейчас тесно связан с украинскими ультраправыми орга-
низациями, также соответствует признакам экстремистской деятельности. Хотя он 
основан на идеях превосходства украинского этноса над другими, особенно рус-
скоговорящими, он все же опирается на идеи, символы и лозунги немецкого нациз-
ма времен Третьего рейха. 

Бандеровский неонацизм не отличается высоким интеллектуальным уровнем. 
Эта идеология основана на грубых физических действиях и полном игнорировании 
мировых процессов, которые не соответствуют ее узкому мировоззрению. Несмо-
тря на попытки Научно-интеллектуального центра им. Дмитро Донцова представить 
лидеров этого движения как интеллектуалов и мыслителей, бандеровщина не по-
родила ни одного значимого мыслителя или философа. В результате распростра-
нения идеологии по всей Украине киевский режим привел только к отравлению всей 
страны этой токсичной идеологией [10, с. 132].

Бандеровский неонацизм XXI в. обречен на поражение не только из-за эконо-
мических и политических причин и военных поражений, но, прежде всего, из-за его 
более глубокой антропологической природы. Украинский неонацизм базируется на 
самых низменных человеческих чертах – ненависти, хамстве, лжи и подлости – и по-
этому изначально привлекает только моральных и интеллектуальных дегенератов. 
Бандеровский неонацизм способен только на саморазрушение и разрушение своей  
страны.

Неофашизм – это термин, используемый для описания некоторых праворади-
кальных организаций и движений в разных странах, которые являются преемниками 
фашистских организаций, распущенных после Второй мировой войны. Неофаши-
сты представляют собой небольшие маргинальные группировки без широкой под-
держки со стороны избирателей. Появление неофашизма связано с экономически-
ми трудностями и межэтническими противоречиями. Неофашистские группировки 
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пытаются получить поддержку у социально ущемленных слоев населения. Они ис-
пользуют тактику напряженности, чтобы вызвать впечатление о неспособности за-
конно избранных правительств обеспечить общественный порядок. Рост угрозы 
со стороны неофашистов стимулируется опасениями европейцев о потере своей 
национальной и культурной идентичности из-за увеличивающейся иммиграции, в 
основном из афро-азиатских стран. Антииммигрантские настроения подпитывают 
праворадикальные партии, которые придерживаются крайне националистических 
и шовинистических идей, близких к фашизму.

Проявления фашизма, неонацизма, расизма и нацизма в современной истории 
становятся все более распространенными явлениями в культурной, социальной и 
политической сферах некоторых стран Европы, США и Канады. Даже официальные 
власти в некоторых случаях поощряют подобные проявления, что требует установ-
ления нормативно-правовых мер на не только национальном, но и международном 
уровне.

В заключение необходимо отметить, что угрозы возникновения нацизма в Рос-
сии обусловлены несколькими причинами, связанными с социально-экономически-
ми и политико-юридическими факторами. Среди них: 1) фактор идеологической 
вседозволенности: некоторые группы общества воспринимают разнообразие идей 
и взглядов в России как отсутствие ограничений и наказания; 2) фактор экономи-
ческой катастрофы 1990-х г.: при поиске виновных за экономический кризис, пред-
ставители разных демографических групп начали связывать его с определенными 
национальностями; 3) фактор политической децентрализации: усиление неона-
цистской активности было ответной реакцией на процесс политической децентра-
лизации; 4) фактор ослабления исторической памяти: отсутствие государственной 
поддержки патриотического воспитания молодежи в 1990-х и начале 2000-х гг. при-
вело к ослаблению исторической памяти; 5) фактор иностранного влияния: нацио-
налистические настроения были усилены последствиями экономического кризиса 
2014–2022 гг., введением экономических санкций против России западными госу-
дарствами, а также активностью националистических движений в некоторых сосед-
них странах (Украина, прибалтийские государства).

Основное решение в области уголовно-правовой политики государства в обла-
сти противодействия нацизму представляется в легальном определении понятий 
«нацизм» и «фашизм». Для этого следует принять специальный закон, который уста-
новит точное содержание этих понятий и связанных с ними категорий. Также можно 
внести изменения в статью УК РФ о реабилитации нацизма, чтобы устранить про-
белы в определении объективной стороны этого преступления.

Кроме того, реабилитация нацизма не только оправдывает преступную деятель-
ность нацистов, но и является своего рода призывом к подобным преступлениям. 
Поэтому в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
следует внести изменения, чтобы включить реабилитацию, оправдание и пропаган-
ду нацизма и фашизма в перечень деяний, которые следует признавать экстремист-
скими.

Таким образом, в целях совершенствования системы правового регулирования 
в области противодействия проявлениям фашизма и нацизма необходимо законо-
дательно определить эти понятия, внести изменения в УК РФ и федеральный закон 
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«О противодействии экстремистской деятельности». Это позволит более эффек-
тивно бороться с распространением идеологий нацизма и фашизма и обеспечить 
национальную безопасность.
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С учетом тенденций уголовно-исполнительной политики России деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций постоянно совершенствуется, при этом круг 
решаемых задач расширяется и усложняется.

В соответствии с п. 4 разд. I Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 
инспекциях» (далее – Постановление Правительства № 729-1997) к основным за-
дачам следует отнести: исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового ха-
рактера; осуществление контроля за лицами, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста; предупреждение правонарушений лиц, со-
стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и иные.

Изменения в указанный документ последний раз были внесены 23 апреля 2012 г., 
однако за десять последующих лет на уголовно-исполнительные инспекции были 
возложены новые, достаточно сложные задачи:

– осуществление контроля за лицами, в отношении которых избрана мера пре-
сечения в виде запрета определенных действий (с апреля 2018 г.) и залога (с апреля 
2018 г.) [1];

– осуществление контроля за условно-досрочно освобожденными из мест ли-
шения свободы (до 02.03.2021 [2] эту обязанность исполняли сотрудники полиции).

С 1 января 2024 г. вступает в силу часть положений Федерального закона от 
06.02.2023 № 10 «О пробации в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 10-2023), 
согласно которым на уголовно-исполнительные инспекции возлагается ряд обязан-
ностей по участию в процедурах пробации. С 1 января 2025 г. ФЗ № 10-2023 всту-
пает в силу в полном объеме с возложением дополнительных обязанностей на со-
трудников инспекций.
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Очевидно, что задачи уголовно-исполнительных инспекций должны быть в пол-
ном объеме указаны в Положении о них, поэтому Постановление Правительства 
№ 729-1997 требуется актуализировать, дополнив соответствующими задачами. 

К числу имеющихся трудностей за последние годы добавилось немало проблем 
в правоприменительной деятельности уголовно-исполнительных инспекций, и их 
количество продолжает расти в связи с расширением служебных задач. 

В рамках статьи мы хотим более подробно остановиться на двух актуальных 
проблемах в деятельности уголовно-исполнительных инспекций, связанных, во-
первых, с исполнением наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью и, во-вторых, с введени-
ем института пробации.

1. Особенности исполнения наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью в случаях неофи-
циального трудоустройства осужденного. 

В одну из уголовно-исполнительных инспекций территориального органа ФСИН 
России был направлен приговор суда, согласно которому осужденному было назна-
чено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. 
При постановке на учет осужденный сказал, что в связи с аннулированием его права 
на занятие охранной деятельностью вынужден работать в том же месте охранни-
ком, но неофициально. 

Раздел IV приложения к приказу Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 
22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (далее – прило-
жение к приказу Минюста России № 142-2009) регламентирует вопросы осущест-
вления контроля за осужденными к лишению права заниматься определенной де-
ятельностью лишь в случае его официального трудоустройства, тогда как порядок 
контроля за осужденными, осуществляющих трудовые обязанности неофициально, 
в уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует. 

В связи с тем, что нет законодательной процедуры решения вопроса неофици-
ального трудоустройства осужденных, сотрудники уголовно-исполнительных ин-
спекций в некоторых территориальных органах ФСИН России стараются обойти эту 
проблему различными способами. 

В случаях, если осужденный к лишению права заниматься определенной дея-
тельностью заявляет, что он безработный и при этом не говорит инспектору о сво-
ем возможном или дальнейшем трудоустройстве, то сотруднику остается лишь 
внести в документы (анкету, справку о воспитательно-профилактической беседе, 
ПК АКУС) соответствующий термин «безработный»1 и отслеживать его возможное 
трудоустройство (п. 31 приложения к приказу Минюста России № 142-2009). Одна-
ко закон не уточняет, каким образом следует отслеживать возможное официальное 
трудоустройство осужденного. Если осужденный проживает в городе с населени-
ем, например, 500 тыс. чел., направить запросы всем работодателям физически 

1 Поскольку в уголовно-исполнительном законодательстве отсутствуют правила заполнения 
строки «Работает» при отсутствии трудоустройства, практикой выработаны следующие варианты: 
«безработный», «случайные заработки», «стажировка», «учится», «на иждивении родителей».
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невозможно, в результате полноценный контроль за возможным трудоустройством 
осужденного не осуществляется. 

В некоторых территориальных органах ФСИН России инспекторам запрещают 
писать в документах «безработный» или «случайный заработок», требуют выяснять, 
как он зарабатывает, обосновывая это тем, например, что осужденный может рас-
пространять наркотики, заниматься разбоями и др. Поэтому сотрудники выходят из 
положения фразой «на иждивении родителей».

В случае, если имеется информация от осужденного либо от иных лиц, что он 
трудится неофициально (как было указано в примере выше), сотрудники проводят 
воспитательно-профилактические беседы как с осужденным, так и с работодате-
лем. Некоторые сотрудники отмечают, что для получения нужной информации сле-
дует расположить осужденного к себе, дружески общаться при проведении перво-
начальной и последующих бесед.

Конечно, не всегда вопросы неофициального трудоустройства возможно ре-
шить, зачастую работодатели не идут на уступки, например по переводу на другую 
должность, которую не запрещено занимать, однако у них всегда есть возможность 
уволить такого осужденного, чтобы в дальнейшем предупредить внеплановые про-
верки их предприятия/организации со стороны органов прокуратуры, государ-
ственной инспекции труда, налогового органа и др. 

Следует признать, что подобные беседы с работодателем, у которого осужден-
ный трудится неофициально, имеют, как правило, отрицательный, негативный для 
осужденного результат, а в перспективе – и для целей наказания. Сотрудники ин-
спекций признаются, что в подобных беседах у них почти всегда присутствует опа-
сение непреднамеренно склонить работодателя к увольнению осужденного, кото-
рому из-за наличия судимости очень трудно найти подходящую работу. 

Проблема неофициального трудоустройства усугубляется также тем, что осуж-
денный может сменить одну неофициальную работу на другую, и сотрудник заново 
начинает мероприятия по отслеживанию его возможного трудоустройства.

Затруднения в деятельности инспекций заключаются также и в том, что при по-
становке осужденного на учет невозможно проверить информацию, которая вно-
сится в служебные документы со слов осужденного, поэтому фиксирование слова 
«безработный» вовсе не означает, что у него отсутствует работа. Видимо, поэтому 
беседа при постановке осужденного на учет и называется первоначальной (разд. III 
приложения к приказу Минюста России № 142-2009).

Сотрудники инспекций из разных регионов России признают, что приложение к 
приказу Минюста России № 142-2009, в который в последний раз вносились изме-
нения в 2014 г., устарел и требует существенных изменений, дополнений или раз-
работки нового правового акта, более подробно регламентирующего процедурные 
вопросы порядка исполнения не только лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, но и других видов уго-
ловных наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от об-
щества. Также инспекторы отмечают, что из-за пробельности норм они становятся 
более уязвимыми для ревизоров из их же территориальных органов, центрального 
аппарата ФСИН России (Управление организации исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества), работников прокуратуры и иногда 
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судов. Не всегда представители УИИ могут задать четкий алгоритм действий ин-
спекторов, пригодный в каждой ситуации и на любое стечение обстоятельств, по-
этому сотрудники выходят из трудных положений самостоятельно, руководствуясь 
своим опытом. Однако принятые ими решения иногда в ходе проверок деятельно-
сти признаются неправильными и получают отрицательную оценку.

Полагаем, что назрела необходимость подготовки нового приказа Минюста Рос-
сии, который бы регламентировал исполнение всех видов уголовных наказаний (в 
том числе ограничения свободы) и иных мер уголовно-правового характера, ведь 
ранее действовавший приказ Минюста России [3] применялся всего около пяти лет, 
тогда как действующий более 14 лет и уже морально устаревает, не в полной мере 
отвечая реалиям сегодняшнего дня. Осужденные же пользуются несовершенством 
законодательства в своих интересах, поскольку эффективные средства воздей-
ствия практически отсутствуют [4] (их набор ограничивается проведением воспита-
тельно-профилактической работы). 

В некоторых территориальных органах по предложениям прокуратуры уголов-
но-исполнительные инспекции направляют в суды сообщения о том, что осужден-
ный к лишению права заниматься определенной деятельностью неофициально тру-
дится на том или ином предприятии, но это не дает значимых результатов, ведь к 
осужденному не могут применить меры ответственности (взыскания), которых нет 
(не прописаны в законодательстве), а также заменить этот вид наказания на иной 
вид. Также добавим, что в случае если осужденный будет уклоняться от контроля 
инспекции, то в отношении него нельзя провести первоначальные розыскные меро-
приятия, так как они законодателем не предусмотрены (ст. 18.1. УИК РФ). С другой 
стороны, проведение уголовно-исполнительными инспекциями этих мероприятий 
(не установленных законодателем) расцениваются прокуратурой некоторых регио-
нов как реагирование на противоправное поведение осужденного. 

Заметим, что в настоящее время разд. IV приложения к приказу Минюста Рос-
сии № 142-2009 не содержит требование о направлении сообщений в суды в случае 
нарушения порядка отбывания наказания, в вышеприведенном примере это было 
сделано по требованию местной прокуратуры, которое законодателем напрямую 
не предусмотрено.

Совсем иная ситуация складывается в случае, если лишение права заниматься 
определенной деятельностью назначено в качестве дополнительного наказания к 
условному осуждению. Такое уклонение от отбывания наказания имеет негативные 
последствия для осужденного (собирается отрицательная характеристика) вплоть 
до замены условного осуждения на лишение свободы. 

Деятельность уголовно-исполнительных инспекций показывает, что устные/
письменные указания, распоряжения ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России, разъяснения Генпрокуратуры Российской Федерации, прокурорских 
работников, профессионализм инспекторов и положительно сложившаяся практи-
ка позволяют восполнять некоторые пробелы приложения к Приказу Минюста Рос-
сии № 142-2009, однако отсутствие четких правовых предписаний относительно тех 
или иных процедур обусловливает противоречивость указаний вышестоящих долж-
ностных лиц. Так, если отдел организации исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, при уголовно-исполнительной инспекции 
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территориального органа ФСИН России (ранее назывался отделом по контролю за 
исполнением наказаний (ОКИН)) указывает, как следует работать по вопросам, не 
регламентированным в законе, то в ходе инспектирования деятельности подразде-
ления этот порядок работы проверяющие могут посчитать неверным и внести соот-
ветствующее замечание в заключение о проверке, указав иную процедуру решения 
проблемы. Либо императивно предлагают придерживаться определенного подхо-
да, но при следующей проверке в ином составе комиссии критикуют ранее предло-
женный порядок действий и предлагают новый вариант решения вопроса. 

С похожей ситуацией сталкиваются не только в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, но и в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, исправи-
тельных центрах и образовательных организациях.

Одно из последних нововведений, которое внедряется в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях некоторых территориальных органов ФСИН России по указанию 
Генпрокуратуры Российской Федерации, состоит в необходимости направлять за-
прос в информационный аналитический центр МВД России либо МЧС России о воз-
можной выдаче осужденному удостоверения на водный транспорт. Мы полагаем, 
что это наиболее актуально только для тех регионов, где имеется географический 
выход судов к крупным судоходным рекам (например, р. Волга), озерам (например, 
оз. Байкал), морям и океанам. 

2. Пробация как новое направление в деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций. 

В связи с принятием федерального закона № 10-2023 ФСИН России подгото-
вила указание от 21 февраля 2023 г. для территориальных органов, в соответствии 
с которым требуется организовать изучение данного документа личным составом 
и последующим принятием зачетов, при изучении обеспечить 100-процентный ох-
ват личного состава. Тем не менее изучение этого закона вовсе не гарантирует его 
дальнейшее результативное исполнение. 

По нашему мнению, этот закон задает ориентир для всех территориальных ор-
ганов ФСИН России, однако его реализация зависит от возможностей каждого на-
селенного пункта, пакета помощи органов местного самоуправления, уровня под-
готовки сотрудников и многих других факторов.

И наоборот, если, к примеру, от недавнего выпускника образовательной органи-
зации ФСИН России будут требовать немедленно и эффективно исполнить положе-
ния федерального закона № 10-2023, то такая практика не даст желаемого резуль-
тата, поскольку у молодых сотрудников отсутствуют наработанные годами связи с 
социальными службами, общественными организациями, жизненный опыт и др. 

Опрос сотрудников уголовно-исполнительных инспекций некоторых регионов 
России показал, что они пока не представляют, как будут работать на практике от-
дельные положения закона, например исполнительная пробация, ресоциализа-
ция, социальная адаптация, социальная реабилитация, как будет функционировать 
центр пробации и многое другое. Новизна и неизвестность вызывают определен-
ную напряженность и обеспокоенность сотрудников уголовно-исполнительных ин-
спекций.

Проблема пробации для сотрудников инспекций усугубляется также тем, что, 
исходя из положений федерального закона № 10-2023, на них будет возложена до-
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полнительная функция по применению процедур пробации в отношении граждан, 
освободившихся из исправительных центров и мест лишения свободы, для. 

Тем не менее ряд подготовительных мероприятий уже планировался и реализо-
вывался в связи с возможным принятием закона о пробации (фактически принятым 
только в 2023 г.). Например, в некоторых образовательных организациях ФСИН Рос-
сии учебным планом (2018 г. набора) предусматривалась дисциплина (модуль) «Де-
ятельность уголовно-исполнительных инспекций по оказанию содействия осужден-
ным в получении социальной помощи» (отведено на изучение 108 часов); в 2021 и 
2022 гг. увеличили штатную численность сотрудников инспекций. Часть меропри-
ятий, которые можно подвести под процедуры пробации, в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях осуществлялись и ранее. Например, право на получение консульта-
ции психолога, право на обращение в отделы по вопросам миграции для получения 
удостоверяющих личность документов; право на обращение в органы социальной 
защиты населения (п. 22 приложения к приказу Минюста России № 142-2009). 

Анализ некоторых положений федерального закона № 10-2023, сложившаяся 
практика, мнения сотрудников показали необходимость проводить как на феде-
ральном, так и региональном уровнях (например, дистанционно) дополнительную 
работу по информированию и обучению персонала уголовно-исполнительных ин-
спекций для реализации положений, прежде всего, первого этапа (срок вступления 
в силу с 1 января 2024 г.).

Обобщая изложенное, необходимо сделать следующие выводы. 
Эффективность исполнения лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью определяется полнотой его правово-
го регулирования и единообразием исполнения.

Назрела необходимость внесения ряда изменений, дополнений в разд. IV при-
ложения к Приказу Минюста России № 142-2009 с учетом потребностей практики.

Требуется проведение ряда организационных мероприятий в преддверии реа-
лизации процедур пробации первого этапа. 
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А н н о т а ц и я .  В статье проанализированы отличительные черты уголовной 
ответственности женщин в отечественном законодательстве XVI–XVIII вв. 
Источники уголовного права данного периода свидетельствуют об отсут-
ствии четкой регламентации в законе уголовной ответственности женщин-
преступниц, а также жестокости, суровости, изощренности применяемых к 
ним наказаний, сопряженных с психическим и физическим воздействием. 
Отмечается, что равнозначные наказания применялись к преступницам, 
происходившим как из простого рода, так и из привилегированных слоев на-
селения. Анализ положений Соборного уложения 1649 г. свидетельствует о 
том, что в XVII в. уголовная политика в отношении женщин продолжает уже-
сточаться, вводятся квалифицированные виды смертной казни, в частности 
за мужеубийство, продолжают применяться публичные телесные наказания. 
Традиционно женскими преступлениями вплоть до правления Петра I про-
должают оставаться половые преступления и преступления в сфере колдов-
ства и магии. В статье акцентируется внимание на том, что кардинальные из-
менения в сфере уголовных наказаний женщин стали прослеживаться лишь 
в период правления Екатерины II. 
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A b s t r a c t . The article analyzes and identifies distinctive features of women’s 
criminal liability in the domestic legislation of the XVI–XVIII centuries. The sources 
of criminal law of this period indicate a lack of clear regulation in the law of the 
criminal liability of female criminals, as well as cruelty, severity, sophistication of 
punishments applied to them, associated with mental and physical effects. It is 
noted that equivalent punishments were applied both to criminals who came from 
a simple family, and to representatives of privileged segments of the population. 
The analysis of the Cathedral Code provisions indicates that in the XVII century 
criminal policy towards women was tightened, qualified types of death penalty were 
introduced, in particular for manslaughter, and public corporal punishment was 
still applied. Traditionally, sexual crimes and crimes in the field of witchcraft and 
magic continued to be women’s crimes until the reign of Peter the Great. The article 
focuses on the fact that only the reign of Catherine II witnessed cardinal changes in 
criminal punishment of women.
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Fo r  c i t a t i o n : Latysheva L.A. Features of criminal liability of women in the 
domestic legislation of the XVI–XVIII centuries. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 4 (24), pp. 179–185.  
doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.020.

Уголовная ответственность женщин имеет многовековую историю и специфи-
ческие для каждого периода черты. Так, в древнерусском уголовном законодатель-
стве преступницы находились в наиболее дискриминируемом положении, нежели 
мужчины, что доказывает суровость, беспощадность, строгость назначаемых нака-
заний. Подобное положение обусловливалось гендерным неравенством и социаль-
ным статусом женщины в обществе. 

В исследуемой проблематике интерес представляет выявление особенностей 
назначения наказания женщинам в более поздние исторические периоды. Для ана-
лиза был выбран временной промежуток с XVI по XVIII в., отличающийся неодно-
значностью подходов к реализации уголовной ответственности. 

Итак, анализ норм судебников 1497, 1550 гг. и Стоглава 1551 г. свидетельствует 
о том, что в них конкретно не устанавливается ответственность женщин, совершив-
ших преступления. При этом среди женщин наиболее распространенными остают-
ся преступления против веры, например чародейство, знахарство и пр. Так, Иван III, 
узнав, что к его жене Софье приходили женщины с зельем, приказал подвергнуть 
их обыску и казнить, утопив в реке [1, с. 64]. К числу женских преступлений продол-
жали относиться преступления против нравственности (прелюбодейство, блуд), за 
совершение которых налагалась церковная епитимья. 

Согласно Судебнику 1550 г. к преступницам стало применяться тюремное за-
ключение, причем совместно с мужчинами.

Отличительной особенностью уголовной политики в отношении женщин во вре-
мя правления Ивана Грозного являлось применение жестоких наказаний к имени-
тым особам, в частности к женам бояр, за неугодные царю высказывания от на-
сильного пострига в монахини до применения смертной казни путем колесования, 
четвертования [2, с. 15].
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Таким образом, в XVI в. уголовная ответственность лиц женского пола отдельно 
не регламентировалась. Женщин весьма сурово и изощренно наказывали за пре-
ступления в половой сфере и области магии.

В XVII в. появляется новый вид наказания, которому подвергались и женщины, – 
ссылка в отдаленные местности (например, ссылка в монастырь с насильным по-
стригом). Как отмечает Н. А. Белова, женщину могли направить на различные мо-
настырские работы, обязать регулярно посещать церковные службы и совершать 
покаянные дела [3, с. 67]. 

В XVII в. отношение к женщине как к субъекту преступления продолжает уже-
сточаться. Особый интерес представляют положения Соборного уложения 1649 г. 
Так, в соответствии со ст. 14 за мужеубийство женщин казнили путем закапывания 
в землю по плечи. Данный вид казни Н. В. Сарычева именует как «пример правовой 
дискриминации женщин» [4, с. 15]. Убийство женой мужа расценивалось как ква-
лифицированное [5, с. 434], при этом в Соборном уложении отсутствовала статья, 
регламентирующая ответственность мужа за убийство жены. 

К смертной казни приговаривались женщины, жившие «блудно и скверно» [6, 
с. 62]. Согласно ст. 26 Соборного уложения квалифицирующим признаком, обуслов-
ливающим высокую меру наказания, являлось безнравственное поведение матери, 
родившей ребенка в блуде. Статья предусматривала наказание в совокупности [5, 
с. 251, 436]. 

Следует отметить, что именно в Соборном уложении 1649 г. впервые были ре-
гламентированы квалифицированные виды смертной казни, такие как сожжение на 
костре, колесование и др. Женщины также приговаривались к телесным наказаниям 
(торговая казнь, предусматривающая битье кнутом на торговой площади).

Соборным уложением предусматривалась отсрочка казни беременным женщи-
нам до рождения ребенка. Так, согласно ст. 15 приговор исполнялся через шесть 
недель после рождения ребенка, которого  передавали ближнему родственнику или 
наемной кормилице [5, с. 434–435].

В XVII в. широкое распространение получило колдовство (привороты и др.), в этой 
связи усилились меры уголовно-правовой борьбы с ним. Так, применялись ссылка в 
отдаленную местность (монастырь), сожжение. Перед наказанием осужденная под-
вергалась пыткам [3, с. 76]. Уголовному преследованию подвергались женщины – 
приверженицы старой веры. Они отвечали за свои поступки в той же степени, что и 
мужчины. Примером является известная история боярыни Ф. П. Морозовой. 

Итак, в XVII в. уголовная политика в отношении женщин продолжает ужесточать-
ся, появляются новые квалифицированные составы, например мужеубийство. В Со-
борном уложении было установлено свыше 60 видов квалифицированной смертной 
казни, закреплены публичные телесные наказания, ссылка в отдаленные местности 
(монастыри).

В XVIII в. отечественные правовые акты по-прежнему не регламентировали уго-
ловную ответственность по гендерному признаку. 

Сохраняется тенденция совершения женщинами преступлений против веры. 
Например, Артикулом воинским 1715 г. за колдовство предусматривалась смертная 
казнь путем сожжения. Распространенным преступлением против церкви в период 
правления Петра I было кликушество, за которое предусматривались пытки и ссыл-
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ка в монастыри [7]. Артикулом воинским также регламентировались телесные на-
казания, смертная казнь за чародейство, богохульство [8, с. 324].

Как отмечает И. А. Тарасова, в период правления Петра I широкое распростра-
нение получила проституция [9, с. 54]. Половые преступления перешли в подсуд-
ность государственного суда. Артикулом воинским устанавливалось наказание за 
кровосмешение: «Блуд, ежели двое из ближних свойственников … телесно смешаю- 
тся ... смертию казнен бывают» (арт. 173) [8, с. 360].

В эпоху Петра I было ужесточено наказание женщин, умертвлявших незаконно-
рожденных младенцев. Они приговаривались к смертной казни: «Ежели кто… дитя 
во младенчестве… наглым образом умертвит, оного колесовать, а тело его на коле-
со положить… » (арт. 163) [8, с. 358].

Таким образом, в эпоху правления Петра I женщины сурово наказывались за 
преступления против веры, в частности кликушество, половые преступления, пре-
жде всего проституцию, а также за убийство новорожденного ребенка. 

В период царствования Петра II продолжает сохраняться тенденция наказания 
мужьями жен за преступления против нравственности. Женщины продолжают не-
сти наказания вместе с мужьями-преступниками. Например, князь А. Д. Меншиков, 
обвиненный в самоуправстве, был подвергнут ссылке вместе с женой и детьми (до-
черями Марией, Александрой и сыном Александром). 

Дифференциацию уголовного преследования за колдовство закрепил указ Анны 
Иоанновны от 25 мая 1731 г., предусматривавший в отношении «истинных волшеб-
ников» казнь через сожжение и битье кнутом [3, с. 89]. 

В период правления Елизаветы Петровны распространенными преступлениями 
среди женщин были преступления против нравственности и половой морали, за ко-
торые предусматривались пытки и ссылка в монастыри [10, с. 286]. Например, бел-
городскому дворянину М. Пархомову и его второй супруге за незаконное вступле-
ние в брак и тайное сожительство после развода был объявлен Синодский приговор 
(Синодский указ от 5 мая 1729 г.): «обоих супругов в церкви не пущать, ни до каких 
таинств не допущать и в дом их с духовными требами не входить», затем – «во от-
вращение от их душепагубного сквернодейства, а на наставление их к покаянию… 
разослать их в монастыри под караулом скованными» [11]. 

Борьба с проституцией продолжалась и в период царствования Елизаветы Пе-
тровны. Так, в 1750 г. был издан указ «О поимке и приводе в главную полицию непо-
требных жен и девок».

В эпоху дворцовых переворотов ссылка в качестве меры наказания либо альтер-
нативы смертной казни практиковалась в отношении сановных особ женского пола, 
впавших в царскую немилость и официально обвиненных в государственных пре-
ступлениях. В этой связи снова обращает на себя внимание «привилегированность» 
уголовных наказаний в отношении преступниц – представительниц высших сосло-
вий. Например, смягчили наказание приговоренной к отсечению головы баронес-
се Софии Лилиенфельд, бывшей фрейлине Анны Леопольдовны. В ее отношении 
вынесли следующее решение: «выждавъ, когда она разрешится отъ бремени, бить 
плетьми, послать въ ссылку, имение конфисковать» [11]. 

Кардинально иная уголовная политика в отношении женщин-преступниц про-
слеживается в период правления Екатерины II. Она принимает противоположное 
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решение в сфере борьбы с проституцией. Указом 1763 г. данные женщины лечи-
лись, также им устанавливались периодические медицинские осмотры [12, с. 63]. 
Также предпринимались попытки дифференцировать осужденных по полу, в част-
ности, для осужденных обоих полов создавались работные и смирительные дома.

В 1787 г. Екатериной II был подготовлен проект устава о тюрьмах с учетом опыта 
европейских государств. В данном документе предлагалось создание в России си-
стемы тюрем двух типов (уголовных и гражданских). Уголовные тюрьмы в губерниях 
подразделялись на три части (приговорная и осужденная), уездах – на две части 
(подстражная и приговорная). В каждой из частей предусматривались отделения 
для мужского и женского пола. Со всеми «тюремными» предписывалось «обходить-
ся человеколюбиво, но при томъ иметь за ними крепкое и неослабное во всякое вре-
мя смотрение», а также обеспечивать им «прокормление, покровъ и одежду по полу 
и состоянию каждаго» [3, с. 150]. 

Таким образом, в период правления Екатерины II начинают намечаться тенден-
ции гуманного обращения с заключенными (дифференциация по половому призна-
ку), приоритетное внимание уделяется их социально-бытовому обеспечению и вос-
питанию.

В правление Павла I было осуществлено распределение уголовных и иных пре-
ступников по местам отбытия наказания в зависимости от тяжести совершенного 
преступления. Как отмечается в монографическом исследовании Н. А. Беловой, по 
указу от 13 сентября 1797 г. убийц, «произносителей дерзких слов» против импе-
ратора, возмутителей народа и пристанодержателей предписывалось «по наказа-
нии отсылать въ Нерчинскъ въ работу»; преступников других родов, приговаривае-
мых к поселению – на Иркутскую суконную фабрику; лиц, осуждаемых к телесным 
наказаниям и без них за долги и иные преступления, предлагалось отправлять в 
смирительные и рабочие дома либо на другие казенные работы, «къ крепостнымъ 
строениямъ, отколь куда способнее». Указом от 24 марта 1798 г. всех женщин, осуж-
денных и впредь осуждаемых на поселение, повелевалось отправлять на Иркутскую 
суконную фабрику [3, с. 150]. 

При Павле I продолжилась борьба с проституцией уголовно-правовыми 
средствами. Так, женщин развратного поведения высылали из Москвы и Санкт-
Петербурга на Нерчинские фабрики [13].

Таким образом, коренные изменения в уголовной политике в основном связаны 
с именами Петра I и Екатерины II. Следует отметить, что в Петровскую эпоху прева-
лировала карательная составляющая наказания, продолжали применяться смерт-
ная казнь, членовредительские наказания, ссылка в монастырь, характеризующие-
ся суровыми условиями. Дифференциация уголовной ответственности по половому 
признаку практически отсутствовала, женскими преступлениями, за которые пред-
усматривались суровые наказания, продолжают оставаться преступления против 
половой морали, веры (церкви). Первые попытки дифференциации ответственности 
женщин были предприняты Екатериной II путем создания смирительных и работных 
домов с обязательным условием раздельного содержания мужчин и женщин. 
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На протяжении последних двадцати лет осуществляется серьезная работа по 
трансформации уголовно-исполнительной системы и соответствующего законода-
тельства, направленной на гуманизацию, неукоснительное соблюдение прав осуж-
денных [1; 2].

Устанавливая в качестве одного из видов наказания лишение свободы, государ-
ство действует как в своих интересах, так и в интересах общества и его членов. При 
этом комплекс ограничений, устанавливаемый законодателем для осужденных, за-
трагивает все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и сферу правоспо-
собности гражданина.

Обеспечивая право граждан, осужденных к лишению свободы, совершать лю-
бые не противоречащие закону сделки, направленные на реализацию имуществен-
ных потребностей (в ракурсе предмета настоящей статьи), уголовно-исполнитель-
ное законодательство содержит ограничения по номенклатуре разрешенных для 
приобретения товаров, контрагентам сделок, размеру денежных средств, возмож-
ных к использованию осужденными (здесь и далее имеем в виду осужденных к ли-
шению свободы). 

Признавая необходимость и правильность данных ограничений как составляю-
щих режима отбывания уголовного наказания, нельзя не отметить проблему суще-
ственного различия цен на товары, доступные для приобретения осужденными, и 
цен на аналогичные товары, находящиеся в продаже вне учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. Подобная ситуация не отвечает цели уголовного наказания, 
не справедлива, не обеспечивает равенство граждан.

Вопросы ограничений, связанных с возможностью расходования осужденными 
средств на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 
(далее – товары), а также ценовой политикой специализированных магазинов, не 
получили должного исследования со стороны научного сообщества. 

Внимание современных исследователей в большей степени направлено на ана-
лиз режимных ограничений, исследование вопросов приобретения осужденными 
товаров через специализированные магазины в контексте вопросов безопасности 
[3; 4].

На наш взгляд, данная тема является актуальной. Об этом свидетельствуют, 
согласно архиву Кузбасской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях за 2020–2022 гг., неоднократные обращения осуж-
денных в органы прокуратуры по вопросу завышенных цен в специализированных 
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магазинах, фактически являющихся монополистами на территории исправительно-
го учреждения, «голодные бунты», осуществляемые на территории ряда исправи-
тельных учреждений, связанные с ограничением возможности осужденных обеспе-
чить свои имущественные потребности в условиях возросших цен.

Необходимость принятия дополнительных мер по регулированию цен на товары, 
доступные к приобретению в магазинах при учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, предусмотрена и Концепцией развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации на период до 2030 г. [2].

Запрещая осужденным осуществлять сделки (по купле-продаже, дарению, мене 
и т. д.) между собой, устанавливая ограничения по количеству и весу разрешенных 
для получения бандеролей, передач и посылок, законодатель одновременно предо-
ставляет право осужденным приобретать товары для личного пользования. Реали-
зация данного права осуществляется через магазин исправительного учреждения 
(интернет-магазин или магазин, непосредственно функционирующий на террито-
рии учреждения (специализированный магазин)) [5; 6]. 

Непосредственно поставку товаров в данные специализированные магазины 
на всей территории осуществляет АО «Предприятие уголовно-исполнительной си-
стемы “Промсервис”» (АО «Промсервис») через обособленные структурные подраз-
деления (раннее – ФГУП «Промсервис»), имеющее в исправительных учреждениях 
(как правило, на режимной территории и вне ее) торговые точки.

Например, на территории Кемеровской области – Кузбасса действует обосо-
бленное подразделение «Кемеровское» (ОСП «Кемеровское»). Непосредственно 
розничная продажа товаров осуществляется через 23 магазина, 19 из которых на-
ходятся при исправительных учреждениях, 4 – при следственных изоляторах. 

Следует отметить, что обособленные структурные подразделения АО «Про-
мсервис» не осуществляют самостоятельно закупочную деятельность. Закупочная 
деятельность осуществляется АО «Промсервис» в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», а также локальными правовыми актами.

Контрагенты и закупочные цены на поставку определяются по итогу проведен-
ных конкурентных процедур в соответствии с требованиями вышеуказанного зако-
на, на электронной площадке «Сбербанк АСТ», с размещением информации в еди-
ной информационной системе.

По результатам заключаются договоры с победителями конкурентных процедур, 
которые могут гарантировать наличие достаточного товарного запаса в нужном ас-
сортименте, своевременную и оперативную доставку товара до каждого магазина с 
учетом проезда через контрольно-пропускной пункт учреждения, наличие соответ-
ствующих транспортных средств для доставки товаров с учетом территориальных 
особенностей регионов, а также предложат наиболее низкую цену договора.

Контроль за ценообразованием осуществляется на регулярной основе путем 
проведения мониторинга цен в розничных торговых точках на одноименные товары 
региона. Мониторинг цен включает в себя сбор данных о сложившихся среднеры-
ночных ценах у предприятий-конкурентов схожего формата организации торговой 
деятельности (ларьки, киоски, павильоны, нестационарные торговые точки, магази-
ны формата «у дома», несетевые магазины площадью до 100 кв. м).
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На основании полученных данных, а также для покрытия всех затрат, связанных 
с осуществлением уставных видов деятельности, АО «Промсервис» устанавлива-
ется розничная наценка на товары. Диапазон торговых наценок, согласно архиву 
Кузбасской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях за 2020–2022 гг., утверждается приказом и колеблется от 1 до 35 %, в 
соответствии с затратами и уровнем рентабельности. 

Предусматривается также возможность увеличения торговой наценки при до-
стижении соглашения с поставщиками о снижении закупочной цены на товар, не 
отнесенный законодательством к социально значимым, на размер не более 50 %, 
а также возможность увеличения торговой наценки на размер ставки НДС в случае 
нахождения поставщика на упрощенной системе налогообложения.

Безусловными факторами, влияющими на цену товаров, являются ограничен-
ные объемы продаж, ограниченный ассортимент, убыточность отдельных торговых 
точек и др. Ограничение объема продаж обусловлено наличием у осужденного ли-
мита на пользование денежными средствами, а ограниченный ассортимент обу-
словлен наличием перечня товаров, запрещенных для приобретения осужденными.

Анализ российского законодательства показал, что в условиях рыночной эко-
номики предусматривается возможность государства по ограничению цен хозяй-
ственных обществ только в отношении социально значимых товаров.

АО «Промсервис» является коммерческой организацией, цель которого – полу-
чение прибыли. Общество самостоятельно осуществляет финансово-хозяйствен-
ную деятельность (определение размера оплаты труда работников, цен, порядка и 
формы расчетов по сделкам и т. д.).

В отличие от федеральных государственных унитарных предприятий ФСИН Рос-
сии предприятия, имеющие организационно-правовую форму хозяйственного об-
щества, обладают большей хозяйственной самостоятельностью. 

Несмотря на то что деятельность АО «Промсервис» осуществляется в соот-
ветствии с требованиями российского законодательства, анализ номенклатуры и  
стоимости товаров, реализуемых в магазинах ОСП «Кемеровское» на территории 
Кемеровской области – Кузбасса, показал, что по ряду позиций стоимость товаров в 
специализированных магазинах превышает их среднерыночную стоимость на ана-
логичном региональном рынке.

Это обусловлено спецификой рынка розничной торговли, осуществляемой через 
специализированные магазины в условиях отсутствия конкуренции по реализации 
товаров в конкретном учреждении уголовно-исполнительной системы со стороны 
иных коммерческих организаций, порядком формирования итоговой цены товара с 
учетом установленной торговой наценки.

Более того, результаты закупочной деятельности АО «Промсервис» по постав-
ке товаров в ОСП «Кемеровское» за 2022 г. свидетельствуют об окончании большей 
части конкурентных закупок заключением договора поставки товаров с единствен-
ным участником.

Аналогичные результаты получены при анализе закупочной деятельности по по-
ставке товаров для нужд иных обособленных структурных подразделений [7].

Вторым значимым элементом механизма ограничения права осужденных на 
приобретение товаров является установление законодателем предельного разме-
ра разрешенных денежных средств (в дополнение к поступающим в виде заработ-
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ной платы, пенсий, социальных пособий), доступных к расходованию осужденными 
в специализированных магазинах. Размер разрешенных средств устанавливается 
ст. 121, 123, 125, 131, 133 УИК РФ и зависит от таких факторов, как условия содержа-
ния, место отбывания наказания, состояние здоровья осужденного и т.д.

Размер средств варьируется от 5000 руб. (для содержащихся в запираемых по-
мещениях осужденных, подвергнутых взысканию) до 11 400 руб. (для отбывающих 
наказание в облегченных условиях несовершеннолетних). Лишь незначительной ка-
тегории осужденных разрешено приобретение товаров без ограничений.

Предусмотренные фиксированные суммы разрешенных для расходования осуж-
денными средств в специализированных магазинах не пересматривались более 
семи лет; в последний раз они были скорректированы в июле 2015 г. [8] и пришли на 
смену размерам, ранее установленным в 2009 г., что было обусловлено экономиче-
ской ситуацией в стране и ростом потребительских цен, который за период с фев-
раля 2009 г. по июль 2015 г. составил 69,5 % [9]. Согласно внесенным изменениям, 
коэффициент прироста размера разрешенных средств составил от 1,9 до 10. 

Анализ статистических данных за период с июля 2015 г. по декабрь 2022 г. пока-
зывает, что уровень инфляции за это время составил 53,7 %. При этом значительный 
рост инфляции наблюдается именно в 2022 г. Уровень инфляции по итогам 2022 г. 
составил 11,9 % [9]. Данный уровень инфляции существенно выше уровня инфляции 
за последние семь лет. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, сте-
пень соразмерности установленных законодателем пределов расходования осуж-
денными средств на приобретение товаров должна зависеть от реальной возмож-
ности обеспечивать законные материальные потребности осужденных с учетом 
целей уголовного наказания и исходя из существующего уровня жизни населения 
[10].

Инфляция 2015–2022 гг. привела к снижению уровня жизни населения, измене-
нию реальных возможностей приобретения товаров осужденными в условиях, ког-
да размер разрешенных денежных средств установлен в твердой сумме.

Указанное свидетельствует о необходимости трансформации уголовно-испол-
нительного законодательства: изменения размера ограничений с учетом измене-
ния ценности денег (происходящей под воздействием инфляции) при сохранении 
существующих пропорций в ограничениях сумм с учетом целей уголовно-исполни-
тельного законодательства.

Таким образом, рассмотренные в настоящей статье вопросы позволяют конста-
тировать наличие рыночного института лишь на стадии осуществления закупки то-
варов. 

Деятельность АО «Промсервис» не решает проблему диспропорции цен, не обе-
спечивает осужденным равные с иными гражданами условия при реализации сво-
их имущественных потребностей. Указанное требует поиска путей по повышению 
эффективности существующего механизма при осуществлении торговой деятель-
ности.

Одновременно приведенные статистические сведения свидетельствуют о схо-
жести экономической ситуации и наличии предпосылок для законодательной ини-
циативы в целях изменения размера средств, разрешенных осужденным для при-
обретения товаров в специализированных магазинах.
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А н н о т а ц и я .  В статье заявленная тема рассматривается сквозь призму 
двух аспектов: во-первых, особенности подготовки юристов исходя из ожида-
ний и запросов субъектов, участвующих в данном процессе, во-вторых, влия-
ние инновационной деятельности на формирование компетенций выпускни-
ка-юриста. На конкретных примерах уголовного законодательства показано 
наличие проблем, оказывающих влияние на сферу юридического образова-
ния. По мнению авторов, на сегодняшний день назрела необходимость под-
готовки и принятия документа, позволяющего объединить и скоординировать 
требования к подготовке юриста, – профессионального стандарта «Юрист». 
В связи с динамичным развитием преступности в сфере инновационной де-
ятельности ключевыми компетенциями юриста должны стать, с одной сто-
роны, способность обладать фундаментальными и прикладными знаниями 
и профессиональной мобильностью, с другой – способность работать с раз-
личными источниками юридической информации, а также владение навыка-
ми критического анализа.
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A b s t r a c t . The article considers the stated topic through the prism of two aspects: 
first, the specifics of training lawyers based on the expectations and requests of the 
subjects involved in this process, and second, the impact of innovative activities on 
the formation of competencies of a graduate lawyer. Specific examples of criminal 
law demonstrate the existence of problems affecting the field of legal education. 
According to the authors, it is necessary to prepare and adopt a document that 
combines and coordinates the requirements for training a lawyer, the professional 
standard “Lawyer”. Due to dynamic development of crime in the field of innovation, 
one of the key competencies of a lawyer should be, on the one hand, the ability to 
possess fundamental and applied knowledge and professional mobility, on the other 
hand, the ability to work with various sources of legal information, as well as skills 
of critical analysis.

Key w o r d s : legal education; innovative activity; crimes.
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Последние несколько лет для современного общества продиктованы курсом 
на стремительное развитие и обновление практически всех сфер жизни. Разви-
тие инновационной деятельности, с одной стороны, принесло обществу пользу в 
экономике, образовании, здравоохранении и других областях, а с другой – стиму-
лировало появление новых и трансформацию традиционных форм преступности. 
Преступления в сфере инновационной деятельности причиняют вред социально-
экономической сфере страны в целом, а также негативным образом затрагивают 
права и свободы участников инновационных отношений. Отмеченные процессы, 
несомненно, должны учитываться и в процессе подготовки юриста в образова-
тельных организациях высшего образования ведь возможно именно выпускни-
кам-юристам предстоит заниматься предупреждением и пресечением подобных 
преступнлений.
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Профессиональной юридической деятельностью занимаются тысячи людей: 
следователи, прокуроры, судьи, юрисконсульты, сотрудники правоохранительных 
органов, специалисты по кадрам, нотариусы, а также специалисты иных сфер юри-
дического профиля. Следует отметить, что на сегодняшний день расширились воз-
можности юриста в поиске интересной работы в различных сферах деятельности. 
Новые вакансии возникают в области интеллектуальной собственности, охраны 
прав потребителей, авторских прав, защиты от недобросовестной конкуренции, 
сфере риэлтерской деятельности и др. Юрист – это специалист практически во всех 
сферах жизнедеятельности. Кроме того, сегодня ни одна крупная сделка не обхо-
дится без юридического сопровождения, и поэтому юристы востребованы в раз-
нообразных фирмах, крупных банках и иных организациях. Штатный юрист занят 
составлением и проверкой договоров, а также экспертизой предоставляемых пар-
тнерами документов. Перед молодыми людьми, избравшими профессию юриста, 
открываются широкие перспективы. Все это позволяет вести речь, с одной сторо-
ны, о востребованности профессии юриста, с другой – появлении новых сфер юри-
дической профессии, в которых юристы находят призвание. В этой связи возникает 
вопрос: насколько готовы выпускники юридических вузов к практической деятель-
ности, особенно в связи с развитием инновационных технологий и преступности в 
данной сфере?

В настоящее время в процессе подготовки юриста участвуют несколько ос-
новных субъектов, к которым относятся образовательная организация высшего 
образования, сам обучающийся и, конечно же, будущие работодатели. На сегод-
няшний день в России существует 505 вузов юридического профиля. И каждая об-
разовательная организация заинтересована осуществить максимальный набор 
на открытые ею образовательные программы. Для обеспечения конкурентоспо-
собности в вузах предпринимаются попытки разнообразить содержание образо-
вательного процесса, сделать его интересным для обучающихся. Таким образом, 
образовательная организация для выполнения контрольных цифр приема должна 
учитывать запросы и ожидания обучающихся. По результатам проведенного опро-
са 1300 респондентов, обучающихся в юридических вузах 12 субъектов Россий-
ской Федерации, нами сформирован топ наиболее популярных ответов на вопрос: 
«Почему Вы выбрали для себя профессию юриста?». Лидерами по числу ответов  
стали:

1. Качество обучения (уровень подготовки, квалификация преподавателей).
2. Гарантия найти высокооплачиваемую работу после окончания образователь-

ной организации.
3. Возможность занять высокий пост, иметь власть.
4. Приобретение практических навыков составления документов и реализации 

действий в различных ситуациях.
5. Престиж профессии (известность, традиции).
Следует отметить, что федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования не содержат основной категории компетенций (про-
фессиональных компетенций), которыми должен овладеть обучающийся, данные 
компетенции образовательная организация формулирует самостоятельно на осно-
ве профессиональных стандартов или требований работодателей. В этой связи в 
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ходе проведенного опроса 600 работодателей сформулированы наиболее ожидае-
мые, по их мнению, компетенции, которыми должны обладать выпускники-юристы:

1. Знание нормативных правовых актов.
2. Умение готовить документы (например, исковое заявление, договор и пр.), ис-

пользовать теоретические знания на практике.
3. Дисциплинированность, ответственность.
4. Для правоохранительной деятельности: физическая развитость, умение вла-

деть табельным оружием.
5. Соблюдение этических норм.
Сопоставление ожиданий двух субъектов, участвующих в процессе подготовки 

будущих юристов, позволяет сделать вывод о разбалансировке интересов как со 
стороны обучающиеся, так и со стороны работодателей.

К сожалению, сегодня профессиональный стандарт «Юрист» отсутствует, а фе-
деральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
содержат широкую вариативность критериев формулировки профессиональных 
компетенций (требования к профессиональным компетенциям у разных работода-
телей разные, отечественный и зарубежный опыт в сфере юриспруденции разный). 
Так, например, согласно п. 3.5 ФГОС 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(уровень специалитета) предусмотрено, что при отсутствии профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, про-
фессиональные компетенции определяются Организацией на основе анализа тре-
бований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консуль-
таций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в ко-
торой востребованы выпускники, иных источников [1].

В отсутствие профессионального стандарта «Юрист» профессиональные ком-
петенции формулируются с учетом мнения отдельных работодателей, к которым 
обратилась образовательная организация, то есть с учетом их субъективной пози-
ции. Более того, не всегда даже в нескольких вузах в рамках одной специальности 
запросы на компетенции у работодателей совпадают. В результате образователь-
ная организация формирует соответствующий набор дисциплин для изучения в 
рамках образовательной программы. При этом у Минобрнауки России существует 
свое мнение по поводу перечня дисциплин, которые обязательно должны изучать-
ся в рамках освоения образовательной программы. Например, по образовательной 
программе 40.05.02 Правоохранительная деятельность наряду с такими основными 
дисциплинами, как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское право», 
«Гражданский процесс», изучаются «Экологическое право», «Финансовое право», 
независимо от специализации, которую получает обучающийся (в том числе по спе-
циализации «воспитательно-правовая деятельность» эти дисциплины обязательны 
для изучения).

Вместе с тем дает право на реализацию образовательных программ и осущест-
вляет проверку качества их реализации именно Минобрнауки России, а не работода-
тель. Таким образом, требования к специалисту в сфере юриспруденции формиру-
ются образовательными организациями исходя из запросов трех заинтересованных 
сторон, мнение которых зачастую разнится. Для обеспечения единообразия подхо-
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дов к подготовке юристов и качества их подготовки Министерству труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации необходимо завершить работу по разработке 
профстандарта «Юрист», начатую еще в 2020 г. (Проект Приказа Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта “Юрист”» (подготовлен Минтрудом России 27.03.2020)) [2].

Представляется, что в связи с развитием инновационной деятельности и пре-
ступности в данной сфере профессиональный стандарт «Юрист» должен содержать 
соответствующие компетенции в данной области. Думается, что в процессе под-
готовки юриста следует учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, с раз-
витием инновационной деятельности растет и количество правовых актов, регла-
ментирующих как существующие, так и новые виды общественных отношений. Так, 
например, в уголовном праве увеличивается число бланкетных норм. В качестве 
примера можно назвать конструкцию диспозиции ст. 234.1 УК РФ. Так, законода-
телем используется словосочетание «новых потенциально опасных психоактивных 
веществ». В данном случае применяется обобщающая формулировка, раскрыва-
ющая сущность общественно опасного деяния, без перечисления всех возможных 
видов новых потенциально опасных веществ. Вместе с тем перечень таких веществ 
дается в иных правовых актах.

Инновационной деятельности присущ широкий спектр охватываемых ею обще-
ственных отношений в различных сферах общества. В этой связи правовая охра-
на таких отношений обеспечивается различными отраслями права: гражданским, 
административным и др. Кроме того, для рассматриваемого вида деятельности 
характерен высокий динамизм, стимулирующий стремительное развитие и обнов-
ление практически всех сфер общественной жизни. Отмеченное влияет на то, что 
многие статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за совершение пре-
ступлений в сфере инновационной деятельности, сконструированы при помощи 
бланкетного приема (например, ст. 146, 147, 187 и др.). Это следует признать обо-
снованным, поскольку бланкетные нормы в этом случае позволяют обеспечить эф-
фективное межотраслевое взаимодействие, а также предотвратить возникновение 
правовых пробелов.

Второе обстоятельство, которое следует учитывать, это меняющееся мышление 
юриста, оно становится более инновационным и сложным, как и правовые нормы. 
Когда-то юридическое лицо было инновацией римского права, а сейчас всерьез об-
суждается вопрос об уголовной ответственности юридических лиц, а они как раз и 
являются продуктом мышления человека. 

Думается, что на определенном этапе человеческое мышление перешло из обы-
денного в инновационное. Так, например, от казуистики в праве мы перешли к слож-
ным юридическим конструкциям. Взять хотя бы конструкцию ч. 1 ст. 159.6 УК РФ. 
Использованное законодателем словосочетание «вмешательства в функциониро-
вание средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей» является сложным для понимания 
ввиду его неточности и излишней абстрактности. Что следует считать средствами 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации? Исходя из фор-
мального толкования отмеченной нормы сюда можно включить довольно широкий 
перечень средств от технически сложных устройств до кассовых аппаратов. И еще 
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больше сомнений вызывает такая формулировка, как «иное вмешательство» в функ-
ционирование вышеназванных средств.

Представляется, что использованное для конструирования ст. 159.6 УК РФ сло-
восочетание «вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуника- 
ционных сетей» излишне казуистично, что не только не способствуют единообраз-
ному применению отмеченной нормы, но и приводит к ослаблению уголовно-право-
вой охраны соответствующих общественных отношений. Представляется, что для 
решения обозначенной проблемы целесообразно использовать конструкцию «хи-
щение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество с исполь-
зование технических средств воздействия на компьютерную информацию», пото-
му как она позволит отнести к средствам преступления появляющиеся в указанной 
сфере технические новшества, а также более точно отражает сущность анализиру-
емых средств.

Сегодня нередко у юриста нет ответов и решений на все вопросы, так как зако-
нодательство не всегда поспевает за изменениями в общественных отношениях. В 
качестве примера можно привести случаи совершения преступлений с использо-
ванием или в отношении цифровых финансовых активов. Даже сегодня, спустя не-
сколько лет после своего появления, криптовалюта и цифровые деньги понимаются 
крайне по-разному – от признания их синонимичными электронным деньгам до вы-
деления в качестве товара, имущества, денежного средства [3–6]. 

С учетом динамично развивающегося общества и отражения данных изменений 
в законодательстве особую значимость приобретает роль юриста. А значит, знания, 
умения и навыки, которые будущий юрист приобретает в процессе получения выс-
шего образования, должны быть понятны и сбалансированы с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон (образовательная организация, обучающийся, работода-
тель). Представляется, что на сегодняшний день назрела необходимость подготов-
ки и принятия документа, позволяющего объединить и систематизировать требо-
вания к подготовке юриста. И таким документом должен стать профессиональный 
стандарт «Юрист». В связи с динамичным развитием преступности в сфере инно-
вационной деятельности ключевыми компетенциями юриста должны стать, с одной 
стороны, способность обладать фундаментальными и прикладными знаниями и 
профессиональной мобильностью, с другой – способность работать с различными 
источниками юридической информации, а также владение навыками критического 
анализа.
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A b s t r a c t . The article considers issues of the legal status of convicts and 
substantiates their participation in the special military operation. The article analyzes 
the regulatory framework defining the rights and obligations, selection criteria, 
evaluation of the effectiveness of bringing convicts to a special military operation, 
issues of their release from criminal liability and rehabilitation. Special attention is 
paid to the issues of a problematic nature that arise during the implementation of the 
mechanism for regulating and implementing the doctrine of the legal basis for the 
activities of convicts during the period of military operations.
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Современная правовая наука нуждается в разработке концептуальных основ для 
общественных явлений, имеющих место в реальности. Одним из таких проблемных 
вопросов являются правовые основания участия осужденных в исполнении задач 
государства по обеспечению его безопасности при военных конфликтах и специ-
альных операциях. 

Исторический опыт в период Великой Отечественной войны свидетельствует об 
участии осужденных в борьбе с фашизмом в составе так называемых штрафных ба-
тальонов, которые, несомненно, сыграли пределенную положительную роль в вы-
полнении стоящих перед ними задач.

С началом проведения в феврале 2022 г. специальной военной операции (СВО) 
по освобождению Донецкой и Луганской народных республик и оказанию помощи 
в защите их населения, подвергающегося издевательствам и геноциду на протя-
жении длительного времени, с целью демилитаризации и денацификации Украи-
ны, а также в связи с усилением эскалации конфликта Указом Президента России в 
сентябре 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой 
была предоставлена возможность участия в боевых действиях осужденным, отбы-
вающим наказание в местах лишения свободы. При этом следует отметить, что, на-
ходясь в статусе осужденного и обладая специфическими правами и обязанностя-
ми, вытекающими из ст. 10–12 УИК РФ, они подписывают контракт на участие в СВО 
в составе негосударственного образования – частной военной компании (ЧВК), при 
этом не являются военнослужащими Вооруженных сил России и их права и обязан-
ности не регулируются Федеральным законом Российской Федерации «О статусе 
военнослужащего». 

При возложении на осужденного дополнительных обязанностей, связанных с 
обязательным участием в специальной военной операции, и применении «условного 
помилования» возникает необходимость правового регулирования самого юриди-
ческого факта обязательств и четкого определения правового статуса осужденного. 
С учетом законодательства Российской Федерации, предусматривающего основа-
ния и правовые решения по освобождению осужденных от уголовной ответствен-
ности (помилование, условно-досрочное освобождение, амнистия и др.), одним из 
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наиболее подходящих таких решений по освобождению от наказания осужденных, 
принимающих участие в СВО в составе ЧВК, была применена процедура помило-
вания как юридического акта, предусмотренного ст. 89 Конституции Российской 
Федерации и входящего в исключительную компетенцию полномочий Президента 
Российской Федерации. Решение о наказании принимает только суд, но в то же вре-
мя полномочия по освобождению от уголовного преследования предоставлены как 
Государственной Думе в виде амнистии, так и Президенту в виде помилования.

Следует отметить, что участие осужденных в составе негосударственной част-
ной военной компании «Вагнер» в боевых действиях на протяжении определенного 
времени вызывает у научного сообщества вопросы правомерности их освобожде-
ния из мест лишения свободы, заключения с ними контрактов, нахождения в зоне 
боевых действий, принятия решений по их освобождению от уголовной ответствен-
ности и наказания и т. д. [1, c. 36]. Немало вопросов вызывает и отбор заключен-
ных для участия в СВО, где предположительно, из имеющихся источников, пред-
почтение отдавалось осужденным по наиболее тяжким составам преступлений, 
склонным к дерзким, агрессивным действиям, но стремящихся к искуплению вины 
за совершенное преступление. Поэтому, как отметил пресс-секретарь Президента 
Российской Федерации Д. Песков, «осужденные искупают кровью свое преступле-
ние на поле боя. Искупают кровью в  штурмовых бригадах, под пулями, под снаря-
дами…» [2], и по истечении срока контракта получают право на помилование, пред-
усмотренное ст. 50 Конституции Российской Федерации. Несмотря на различные 
сомнения по правовому регулированию (правовому статусу) привлечения и участия 
осужденных в составе ЧВК «Вагнер» в спецоперации, следует отметить, что в целом 
правовая основа данного процесса была соблюдена, а их деятельность сыграла 
определенную положительную роль в успехах специальной военной операции.

В связи с реорганизацией ЧВК «Вагнер» возник вопрос дальнейшего участия 
осужденных в боевых действиях. Отметим, что в ходе анкетирования осужденных 
выявлено, что основная их масса проявляет готовность к участию в мероприятиях 
по защите интересов Родины. Мотивом такого решения в том числе является жела-
ние освободиться от наказания [3, c. 273].

С учетом регулярных обращений заключенных с просьбой разрешить им отпра-
виться в зону СВО с целью реабилитироваться в глазах общества, а также актив-
ного общественного резонанса по дальнейшему участию осужденных в специаль-
ной военной операции и необходимости обеспечения его правового регулирования 
председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодатель-
ству и госстроительству А. Клишасом,  депутатами Госдумы П. Крашенинниковым и  
И. Панькиной при активном участии государственных, общественных и научных де-
ятелей в Совет Федерации был внесен проект федерального закона «Об особен-
ностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной 
военной операции», который 23 июня 2023 г. в качестве закона за № 270-ФЗ был 
подписан Президентом Российской Федерации. 

Данный закон закрепил правовые гарантии и основания освобождения от уго-
ловной ответственности лиц, призванных на военную службу и заключивших кон-
тракт при мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, определив категории осужденных лиц, совершивших преступления 
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небольшой или средней тяжести, за исключением преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 2052, ч. 1, 2 ст. 220, ч. 1 ст. 221 и ст. 280 УК РФ, а также за совершение пре-
ступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо престу-
плений, предусмотренных ст. 205–2055, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 2751, 276–280, 
281–2813, 2821–2823, 360, 361 УК РФ, приговоры по делам которых вступили в закон-
ную силу до дня вступления в силу настоящего закона. 

В соответствии с данным законом от уголовной ответственности освобождаются 
лица, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело 
(уголовное преследование) в отношении которых приостановлено по ходатайству 
командования воинской части (учреждения), призванные на военную службу по мо-
билизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации либо 
заключившие в период мобилизации, в период военного положения или в военное 
время контракт. Это относится и к тем, кто награжден государственной наградой, 
полученной в период прохождения военной службы, или закончил прохождение во-
енной службы. Кроме этого, определен порядок взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти и федеральных государственных органов по вопро-
сам, связанным с призывом (поступлением) на военную службу и ее прохождением 
в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время граж-
дан, имеющих судимость.

В соответствии с реализацией требований вышеуказанного закона осужденным, 
находящимся в исправительных учреждениях, при мобилизации будет предостав-
лена возможность участия в специальной военной операции. Для этого, безуслов-
но, потребуются нормативно-правовые акты, определяющие порядок привлечения 
осужденных при мобилизации, цели выполнения стоящих перед ними задач, наде-
ление определенными правами и обязанностями, за нарушение которых должна на-
ступать как дисциплинарная, так и уголовная ответственность.

Безусловно, при мобилизации и отправке осужденных на службу в вооруженные 
силы, важным будут являться критерии их отбора, при котором необходимо учиты-
вать мнение и рекомендации администрации исправительных учреждений. Особое 
внимание должно быть уделено осужденным, подпадающим под критерии отбора, 
совершившим тяжкие преступления. Как отметил председатель комитета по оборо-
не Государственной Думы А. Картаполов, «отбор лиц, которые совершили тяжкие и 
особо тяжкие преступления, но при этом желают заключить контракт с Минобороны 
РФ, будет вестись в особом порядке. При этом предполагается, что контролировать 
тех, кто отправится в зону боевых действий по новому закону, будет командование 
воинских частей» [4]. Перед отправкой на службу в вооруженные силы мобилизо-
ванные соответственно должны пройти специальную подготовку, включающую об-
учение военным навыкам и т. д. 

Не менее важной для осужденных по окончании мобилизации будет являться 
процедура реабилитации, играющая важную роль в процессе исправления осуж-
денных, включающая комплекс мероприятий, направленных на их социальную 
адаптацию и ресоциализацию [5, c. 36].

Рассматривая нормативно-правовые акты, регулирующие участие осужденных 
в специальной военной операции, следует отметить, что законодатель постарал-
ся учесть многочисленные правовые проблемы, возникшие при привлечении их на 
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первоначальном этапе к боевым действиям. Вместе с тем по-прежнему остаются 
вопросы, требующие дополнительных разъяснений. Например, не совсем ясно, на 
какой срок с осужденным, мобилизованным для участия в СВО заключается кон-
тракт? При этом мнения разнятся. Так, депутат Госсовета Республики Татарстан  
Э. Шарафиев считает, что условия для осужденных, заключивших контракт с Воору-
женными Силами Российской Федерации, изменились и получить условно досроч-
ное освобождение на правах контрактника возможно лишь на общих основаниях, 
то есть до завершения спецоперации, и это, по его мнению, будет справедливо [6]. 

Еще один важный вопрос: каким образом в рамках гражданского судопроизвод-
ства будет осуществляться возмещение ущерба лицом, освободившимся только от 
уголовной ответственности, а не от обязанности его возмещения? Будет ли учиты-
вать правосудие интересы потерпевших? При этом адвокат А. Передрук отмечает, 
что, согласно законопроекту, мнение потерпевших насчет прекращения уголовного 
преследования не будет учитываться, но они по-прежнему смогут в гражданском 
порядке подавать иски о возмещении ущерба. Также следует отметить неоднознач-
ную реакцию в Интернете на участие осужденных в СВО, освобождение их от на-
казания и т. д. Вместе с тем большинство пользователей высказывают, и, на наш 
взгляд, справедливо, мнение о возможности предоставления осужденным шанса 
на исправление при защите интересов государства. 

Таким образом, активное участие общественных деятелей, государственных, 
научных и иных сообществ в обсуждении вопросов правового статуса участия 
осужденных в специальной военной операции, обеспечения его правового регу-
лирования, разрешение при этом возникающих различных проблемных вопросов 
свидетельствуют об актуальности данной темы. Любой нормативно-правовой акт, 
вызывающий активный общественный интерес и обсуждение, требует внесения в 
него дополнений и изменений, необходимых для совершенствования и улучшения 
действенного правового эффекта.
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К некоторым особенностям правоприменения  
мелкого хулиганства в исправительных учреждениях

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ШКУРЕНКО 

Томский институт повышения квалификации работников ФСИН 
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А н н о т а ц и я . В условиях преобразования пенитенциарной системы России 
появляются задачи, решение которых невозможно без своевременного и 
качественного пересмотра некоторых норм и институтов уголовно-исполни-
тельного законодательства, регламентирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе применения мер дисциплинарного воздействия в 
отношении осужденных к лишению свободы. Целью данного научного ис-
следования является поиск возможных вариантов решения практической 
проблемы по привлечению к дисциплинарной ответственности осужденных 
к лишению свободы за совершение злостного нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания, характеризующегося как мелкое хулиганство. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мелкое хулиганство; осужденные; дисциплинарная от-
ветственность; общественное место; злостное нарушение; пенитенциарное 
хулиганство. 

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Шкуренко И. А. К некоторым особенностям правопри-
менения мелкого хулиганства в исправительных учреждениях // Ius publicum 
et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного пра-
ва. 2023. № 4 (24). С. 206–213. doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.024.
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On the Specifics of Law Enforcement of Minor Hooliganism  
in Correctional Institutions

IVAN A. SHKURENKO

The Tomsk IPKR of the FPS of Russia, Tomsk, Russia, ivanc100to@
yandex.ru

A b s t r a c t . In the context of the transformation of the Russian penitentiary 
system, tasks arise that cannot be solved without a timely and qualitative review 
of certain norms and institutions of penal legislation regulating public relations 
arising in the process of applying disciplinary measures against persons sentenced 
to imprisonment. The purpose of this scientific research is to search for possible 
solutions to the practical problem of bringing to disciplinary liability those sentenced 
to imprisonment for committing a malicious violation of the established procedure 
for serving a sentence, characterized as petty hooliganism.
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Key w o r d s : petty hooliganism; convicts; disciplinary liability; public place; malicious 
violation; penitentiary hooliganism.

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Shkurenko I.A. On the specifics of law enforcement of minor 
hooliganism in correctional institutions. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2023, no. 4 (24), pp. 206–213. 
doi 10.46741/2713-2811.2023.24.4.024.

С целью всестороннего совершенствования пенитенциарной системы необхо-
димо постоянно анализировать действующее законодательство и соответствующие 
законы, регламентирующие порядок исполнения уголовных наказаний. Значимость 
данного направления обусловливается наличием нерешенных правовых проблем 
и порядка правоприменения. В рамках данной статьи предусматривается опреде-
ление и конкретизация уголовного наказания в виде лишения свободы на опреде-
ленный срок, которое является самым распространенным уголовным наказанием, о 
чем свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации (табл.). 

Количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности,  
в разрезе видов уголовных наказаний

Год
Всего 

осужде-
но

Лишение 
свободы / 
смертная 

казнь

Условное 
осуждение 

к л/с

Иные виды наказаний, не связанные с лишением свободы

Содержание 
в дисципли-
нарной во-

инской части 
/ арест 

Ограниче-
ние свободы 
/ Ограниче-
ние по воен-
ной службе

Исправительные 
работы / Обяза-

тельные работы / 
Принудительные 

работы

Лишение пра-
ва занимать 

определенные 
должности или 

заниматься 
определенной 
деятельностью

 Штраф

2
01

8

658 291 190 325 / 68 169 484 102 / 0 23009 /188
54 747 / 114 802 / 

1030
184 85 353

2
01

9

598 207 175 117 / 50 157 512 108 / 0 20 418 / 238
50 021 / 99 655 / 

1406
164 74 754

2
0

2
0

530 998 149 681 / 45 147 763 79 / 0 20 099 / 179
40 924 / 92 617 / 

947
121 61 706

2
0

21 565 523 158 923 / 40 158 768 82 / 1 20 060 / 204
46 288 / 90 245 / 

1197
141 68 249

 2
0

2
2

 

578 751 167 165 / 59 153 745 81 / 1 21 574 / 253
48 566 / 86 311 / 

3139
111 73 491

Приведенные выше данные свидетельствуют, что с 2018 по 2022 г. лишение сво-
боды как вид уголовного наказания имел удельно высокий уровень (в среднем 30 % 
от общего количества вынесенных судебных решений по допущенным преступле-
ниям [1]).

В практической деятельности при исполнении уголовных наказаний в виде ли-
шения свободы охватывается широкий и многообразный спектр общественных 
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отношений, в том числе исправительного воздействия. Совокупность принимае-
мых организационно-практических мер по исправлению осужденных формирует 
определенную модель правопорядка, отражающего состояние режима отбывания 
наказания и эффективность профилактических мероприятий по снижению право-
нарушений и недопущению преступлений со стороны осужденных, персонала и 
иных лиц, находящихся на территории исправительных учреждений (ИУ) и приле-
гающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования. Оцени-
вая состояние правопорядка и, как следствие, стабильной работы ИУ, необходимо 
также учитывать количество допускаемых осужденными нарушений дисциплины и 
установленного режима отбывания наказания. Так, значительный рост фиксации 
количества выявленных нарушений, допускаемых осужденными, может привести 
к снижению эффективности превентивного воздействия дисциплинарной практи-
ки, которая выступает как один из законных методов, способов воздействия на по-
ведение осужденных к лишению свободы. Также в случае утраты эффективности 
использования средств морально-психологического воздействия на сознание и 
чувства осужденных, искусственного снижение уровня дисциплинарной практики, 
обусловленное границами статистических показателей, обстановка в целом может 
выйти за рамки стабильной работы учреждения [2]. 

Для профилактики противоправных деяний, допускаемых в пенитенциарной 
среде со стороны осужденных к лишению свободы, законодатель разделил право-
нарушения (дисциплинарные проступки) по степени их вредоносности, причиня-
емой общественным отношениям и порядку управления. В результате отдельные 
нарушения выделены в особую категорию злостных нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания, допускаемых осужденными к лишению свободы.

При детальном рассмотрении перечня злостных нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания выявлена юридическая коллизия, или противоречие 
правовых норм, административного и уголовно-исполнительного законодательства 
в части применения термина «мелкое хулиганство». Это обусловлено имеющимися 
практическими проблемами в определении критериев, разграничивающих проти-
воправное деяние осужденного, являющееся мелким хулиганством, квалифициру-
емое как административное правонарушение (проступок) либо обладающее при-
знаками злостного дисциплинарного нарушения, совершенного из умышленных 
хулиганских побуждений. Вследствие непонимания порядка применения нормы 
уголовно-исполнительного законодательства имеет место привлечение осужден-
ных к лишению свободы к ответственности, не соответствующей тяжести и ха-
рактеру совершенного противоправного деяния. Также растет уровень латентных 
правонарушений со стороны осужденных к лишению свободы, имеющих признаки 
публичности, умысла противоправного деяния и иных негативных последствий, пе-
рерастающих в преступления против порядка управления и стабильного функцио-
нирования ИУ. 

В действующих нормах административного законодательства Российской Фе-
дерации под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества.
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Впервые нормативное правовое закрепление понятия «мелкое хулиганство» 
встречается в Указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.12.1956 «Об ответ-
ственности за мелкое хулиганство», где деяния, по своему характеру не влекущие 
уголовную ответственность, квалифицируются как административный проступок [3]. 

В нормах уголовно-исполнительного законодательства определение мелкого  
хулиганства отсутствует, однако в научной литературе (комментариях) встречают-
ся определения, раскрывающие его содержание. Так, в комментариях к Уголовно-
исполнительному кодексу Российской Федерации доктор юридических наук, про-
фессор Б. Б. Казак под мелким хулиганством понимает деяние, предусмотренное 
составом ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях [4], анало-
гичную позицию выражают доктор юридических наук В. С. Епанешников [5], доктор 
юридических наук О. Г. Ковалев [6]. 

Схожее определение отмечено и в зарубежной литературе. Так, Х. Х. Валиев в 
понятии «мелкое хулиганство» отмечает наличие обязательных критериев и призна-
ков присутствия в противоправном деянии осужденных нецензурной брани, оскор-
бительного приставания к осужденным, персоналу ИУ, явного и демонстративного 
пренебрежения к установленным правилам поведения и общественному правопо-
рядку, установленному в местах лишения свободы Республики Казахстан [7, с. 267]. 

К мелкому хулиганству относят умышленные действия осужденных, связанные с 
нарушением общественного порядка, выражающие явное неуважение к общеприня-
тым правилам и традициям человеческого общежития, сопровождающиеся нецен-
зурной бранью, а равно уничтожением либо повреждением чужого имущества [8].

Мелкое хулиганство как вид правонарушения заключается в проявлении явного 
неуважения к обществу, сопровождающемуся нецензурной бранью, либо в непови-
новении законному требованию представителя администрации учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации [9]. 

Большинство из вышеперечисленных авторов и пенитенциарных исследовате-
лей в своих научных трудах отмечают аналогию и (или) общность понятий мелкого 
хулиганства, закрепленных нормами административного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства, что в свою очередь усложняет применение администраци-
ей ИУ мер правового воздействия. 

Так, лица, совершившие административное правонарушение, равны перед зако-
ном и подлежат ответственности независимо от пола, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Следовательно, не исключена возможность привлече-
ния осужденного как к административной, так и к дисциплинарной ответственности, 
и дает администрации исправительного учреждения, выступающей как правопри-
менитель, возможность определенного выбора при юридической тождественности 
противоправных деяний.

При раскрытии содержания противоречий содержания термина мелкого хули-
ганства в правовых нормах отметим различный уровень юридической ответствен-
ности. Так, при совершении мелкого хулиганства предусмотрена административ-
но-правовая ответственность, определенная установленными санкциями в виде 
наложения административного штрафа или административного ареста. 
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При этом уголовно-исполнительное законодательство РФ рассматривает мел-
кое хулиганство как злостное нарушение, за совершение которого наступают юри-
дические последствия в виде признания осужденного злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания с одновременным наложением правовой 
меры дисциплинарного воздействия. Применение данного подхода в пенитенциар-
ной среде позволяет правонарушителю – осужденному к лишению свободы огра-
ничиться лишь привлечением к установленной дисциплинарной ответственности и 
избежать административного наказания, что априори является более строгой от-
ветственностью. Однако это обстоятельство подвергается оспариванию на осно-
ве сравнительного анализа сумм административного и дисциплинарного штрафа. 
Так, за совершение противоправного деяния (административного правонарушения) 
предусмотрена санкция в виде административного штрафа в размере от пятисот 
рублей до одной тысячи рублей, тогда как нормами уголовно-исполнительного за-
конодательства при совершении осужденным к лишению свободы злостного нару-
шения может применяться дисциплинарный штраф, сумма которого определена от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

Отметим, что обязательным признаком объективной стороны мелкого хулиган-
ства является совершение противоправного деяния именно в общественных ме-
стах, однако диспозицией нормы административного законодательства не установ-
лен исчерпывающий перечень мест, отнесенных к общественным. Определяющим 
условием определения места совершения правонарушения как общественного 
является доступность свободного посещения неограниченного круга граждан. В 
действующем законодательстве отсутствует нормативно определенный перечень 
мест, характеризующихся как общественные, что в свою очередь создает проблему 
отнесения ИУ к общественным местам, в связи с наличием определенного ограни-
чения в свободном посещении объектов и установлением режимных требований. 
Однако имелись случаи признания общественным местом здания отдела полиции 
(постановление Челябинского областного суда от 10.03.2015 № 4а15-131), несмотря 
на принимаемые меры по исключению угрозообразующих факторов и обеспечению 
безопасности объекта, ограничивающие по своему смыслу свободное посещение и 
пребывание. Сложившаяся ситуация в некотором роде видоизменяет содержание  
понимания свободного посещения общественных мест путем установления опре-
деленных ограничений. Следовательно, свободное посещение общественного ме-
ста тождественно понятию подконтрольного нахождения на объекте, в том числе 
с применением дистанционных электронных средств контроля. Проводя аналогию, 
отдельные объекты ИУ возможно отнести к общественным местам, например поме-
щения для приема передач, комната ожидания граждан в проведении длительных 
свиданий и иные административные здания, расположенные за охраняемой терри-
торией ИУ. Административные здания, объекты, участки местности ИУ, расположен-
ные на охраняемой территории, не относятся к категории мест свободного доступа. 

В рамках исследования были проанализированы сведения территориальных 
органов ФСИН России об имеющейся положительной практике признания осуж-
денных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания 
за совершение деяния, являющегося мелким хулиганством. По результатам прове-
денного анализа представленных сведений и материалов дисциплинарной практи-
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ки установлено, что процедура привлечения осужденных к дисциплинарной ответ-
ственности за мелкое хулиганство в период с 2019 по 2022 г. встретилась только в 
четырех территориальных органах субъектов РФ (УФСИН России по Курской, Кур-
ганской, Кировской и Костромской областям). Данный факт свидетельствует о ред-
ком применении данной нормы, которое обусловлено субъективными и объектив-
ными факторами. Как правило, основанием для признания действий осужденного 
мелким хулиганством является наличие в общении нецензурной брани, допускае-
мое умышленно с признаками публичности, в частности присутствие осужденных и 
администрации ИУ. 

Так, 23.03.2022 в 08:50 при проведении утренней картотечной проверки осуж-
денный Д. не вышел на построение в локальный участок, а находился в спальном 
расположении отряда № 2. На неоднократные требования сотрудника администра-
ции выйти в локальный участок на построение осужденный Д. ответил отказом, об-
ращался к сотруднику администрации на «Ты», выражался нецензурными и жар-
гонными словами, чем проявил неповиновение и мелкое хулиганство, что является 
злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания.

В выводах по результатам анализа информации, представленной территориаль-
ными органами ФСИН России, отметим, что сотрудниками ИУ допускается определе-
ние степени злостности совершенного дисциплинарного проступка в субъективной 
форме. Имеющаяся процедура оценки дисциплинарного нарушения и отнесения к 
категории мелкого хулиганства может привести к нарушению правового положения 
осужденного к лишению свободы. Следовательно, при принятии решения по вопро-
су возникших правоотношений по фактам допущенного нарушения осужденными к 
лишению свободы акцент необходимо делать на опасности правонарушения, при-
знание злостным нарушителем должно осуществляться за совершение наиболее 
опасных нарушений [10]. 

Опираясь на научные труды и материалы дисциплинарной практики, предлага-
ем несколько путей решения сложившейся проблемы. 

Во-первых, рассмотреть возможность исключения понятия «мелкое хулиган-
ство» из норм уголовно-исполнительного законодательства, неиспользования  дан-
ной правовой нормы, влекущей изменение правового положения осужденного к 
лишению свободы, сопряженное с применением дисциплинарной меры профилак-
тического и превентивного воздействия. В служебной деятельности предусмотреть 
порядок применения административного законодательства в отношении осужден-
ных, содержащихся в ИУ, которые на момент совершения противоправного деяния 
пребывали на территориях, отвечающих признакам общественного места, за пре-
делами охраняемой территории. В качестве примера приведем совершение адми-
нистративного правонарушения, квалифицируемого как мелкое хулиганство, осуж-
денным колонии-поселения в момент нахождения в торговой точке муниципального 
образования, где расположена колония-поселение, с целью приобретения продук-
тов питания и предметов первой необходимости.

Во-вторых, при конкретизации отдельных дисциплинарных нарушений по при-
знакам определенной опасности предусмотреть использование иной терминологии, 
например «пенитенциарное хулиганство». Характеризующими признаками данно-
го злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания выступают 
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обособленность границ применения определяемых охраняемой территорией и тер-
риторий, прилегающих к ИУ, на которые распространяются режимные требования, 
а также специальный субъект, в отношении которого реализуется норма уголовно-
исполнительного законодательства. В качестве содержательной части нарушения, 
обладающего признаками злостности, целесообразно отметить объект, под кото-
рым выступает нормальная, стабильная деятельность и функционирование ИУ [11; 
с. 39–42], и объективную сторону, выражающуюся в демонстративном (публичном) 
проявлении, явном неуважении к другим осужденным к лишению свободы, персо-
налу и (или) лицам, находящимся на территории ИУ в момент совершения правона-
рушения. Наиболее полным и всесторонним раскрытием характеристик, описыва-
ющих пенитенциарное хулиганство является противоправное деяние, допущенное 
в демонстративном (публичном) проявлении, выражающее явное неуважение к дру-
гим осужденным, персоналу и (или) лицам, находящимся на территории ИУ, сопро-
вождающееся нецензурными выражениями, оскорблениями, приставаниями, уни-
жающими достоинство человека и выражающими явное неуважение к обществу. 

Таким образом, в случае положительного решения о применении изложенных 
предложений повысится качество проведения индивидуально-воспитательной 
профилактической работы с осужденными и будут исключены предпосылки к воз-
никновению безнаказанности и вседозволенности осужденных к лишению свободы 
за совершенные ими противоправные деяния. 
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что данная категория осужденных в силу малоизученности и наличия пси-
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В настоящее время наблюдается стремительный рост преступлений террори-
стического характера и экстремистской направленности на территории Российской 
Федерации. Согласно статистике МВД России, по итогам 2022 г. зарегистрировано 
2233 преступления террористического характера (на 4,5 % больше, чем в 2021 г.)  
и 1566 преступлений экстремистской направленности (на 48,2 % больше, чем в  
2021 г.). В 2021 г. в России за терроризм и экстремизм осудили более 1300 чел., а в 
2022 г. – вынесено уже около 1500 таких приговоров. В 2022 г. за преступления тер-
рористической направленности осуждены 875 лиц (2021 г. – 682), а за преступления 
экстремистской направленности – 693 (2021 г. – 606). Таким образом, количество 
обвинительных приговоров за преступления террористической и экстремистской 
направленности возрастает [1].

В большинстве случаев при вынесении приговоров за преступления террори-
стической и экстремистской направленности суды назначают обвиняемым наказа-
ние в виде лишения свободы. Обратимся к статистическим данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации. В 2022 г. за совершение 
подобных преступлений оправдательных приговоров не было. Например, по ст. 205 
УК РФ «Террористический акт» осуждено 7 чел. – всем назначено наказание в виде 
лишения свободы. За иные преступления террористической направленности осуж-
дено 729 чел., из них 28 чел. направлены на принудительное лечение. Оправдатель-
ных приговоров также не выносилось. На заключение соглашения со следствием 
пошли 33 чел., о рассмотрении дела в особом порядке было удовлетворено 80 хода-
тайств, для 153 обвиняемых было назначено наказание в виде штрафа. К наказанию 
в виде лишения свободы были приговорены 629 чел. [2]. Анализируя данные стати-
стики, можно сделать вывод, что с увеличением количества преступлений террори-
стической и экстремистской направленности растет количество лиц, осужденных за 
данные виды преступлений, содержащихся в исправительных учреждениях.

Осужденные рассматриваемой категории требуют особого внимания. В целях 
соблюдения установленного порядка отбывания наказания за данными лицами  
должен осуществляться особый надзор с постоянным наблюдением и контролем, а 
также проведение воспитательного воздействия с учетом особенностей личности с 
применением преимущественно индивидуальной формы воспитательной работы.

Детальное изучение личностных особенностей и характеристик лиц, осужден-
ных за преступления террористического характера или экстремистской направлен-
ности, позволяет распознать причины участия в противоправной деятельности, а 
также обеспечивает проведение грамотного и эффективного воспитательного воз-
действия. К личностным особенностям осужденных данной категории относятся:
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– особое отношение к наказанию. Главное отличие данных осужденных от других 
субкультурных групп – восприятие наказания не как меры государственного при-
нуждения, а как «нахождение в плену у кяферов», то есть видят они себя не осуж-
денными, а пленными;

– обособленность от других осужденных. С целью оказания влияния на сотруд-
ников исправительного учреждения и снижения воспитательного воздействия осуж-
денные за преступления террористического характера или экстремистской направ-
ленности пытаются отделиться от спецконтингента, демонстрируют сплоченность 
своей группы, показывают свою исключительность и случайное нахождение в среде 
преступников;

– способность вербовать и интегрировать новых членов. Некоторые в местах 
лишения свободы начинают активно вербовать других осужденных, используя при-
нуждение и запугивание, с целью существования действующих запрещенных орга-
низаций и интеграции в них новых членов. По мнению С. Н. Ципилева, сторонники 
безапелляционного, категорического ислама, попавшие в места изоляции от обще-
ства, очень опасны не только потому, что результативно влияют на мусульман, отбы-
вающих наказание, но и потому, что способны энергично распространять радикаль-
ные взгляды среди осужденных, исповедующих христианство, буддизм и другие 
религии [3];

– способность негативно влиять на других осужденных в местах лишения свобо-
ды. Нередко в местах лишения свободы происходят конфликты между осужденны-
ми, а также между осужденными и администрацией исправительного учреждения. 
Такие ситуации обусловлены различными причинами: требованиями соблюдения 
прав, получения доступа к социальным услугам и благам и т. д. В большинстве слу-
чаев, когда организаторами групповых неповиновений выступают осужденные, 
склонные к совершению преступлений террористического характера и экстремист-
ской направленности, это заранее спланированные мероприятия, имеющие кон-
кретную цель. Осужденные, объединившиеся в такие группы, способны совершить 
нападение на сотрудников с целью захвата власти или заложников, а также органи-
зовать бунт.

В целях закрепления у осужденных рассматриваемой категории позитивных 
стереотипов поведения, поддержания и закрепления социально полезных связей, 
исключения личностных деформаций, профилактики и недопущения рецидива 
преступлений требуется целый комплекс мероприятий, из которых будет состоять 
процесс исправительного воздействия. В такой комплекс должны входить меры по 
всем направлениям деятельности подразделений исправительных учреждений. К 
ним можно отнести как режимные мероприятия и оперативное сопровождение, так 
и психолого-педагогическое воздействие.

Для комплексного характера исправительного воздействия и усиления его дей-
ствия предлагается ряд специальных мер, направленных на работу с осужденными 
за преступления террористического характера и экстремистской направленности:

– изоляция от общей массы осужденных. В ходе исследования был проведен 
опрос среди сотрудников воспитательных и режимных подразделений исправи-
тельных учреждений УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу и 
ГУФСИН России по Свердловской области. Большая часть сотрудников (78 %) от-
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мечает у осужденных за преступления террористического характера и экстремист-
ской направленности такую отличительную черту как сплоченность. В основном она  
базируется на религиозной почве. Следствием объединения осужденных по такому 
принципу, как отмечают сотрудники, является неэффективность групповых и мас-
совых методов воспитательной работы с данной категорией осужденных. Также со-
трудники практических органов (55 %) указывают на положительный эффект в от-
дельном содержании осужденных за преступления террористического характера и 
экстремистской направленности от общей массы осужденных с целью недопуще-
ния распространения преступной идеологии. На основании проведенного исследо-
вания предлагаем рассмотреть вопрос о создании отдельных локальных участков 
на базе исправительных учреждений. Данная мера позволит изолировать террори-
стов и экстремистов от других осужденных, минимизировать возможность вербов-
ки других лиц, а также поможет оказывать на них целенаправленное воздействие с 
учетом личностных особенностей [4];

– организация качественной профилактической работы, главной целью которой 
является отказ осужденных от радикальных идей. В этой связи требуется контро-
лировать обязательную постановку рассматриваемых осужденных на профилак-
тический учет как лиц, склонных к совершению преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности. Особое внимание и постоянная бди-
тельность важны в работе сотрудников, осуществляющих предупредительно-про-
филактическую работу с рассматриваемой категорией осужденных;

– оперативное сопровождение с учетом индивидуальных особенностей. Отли-
чительные черты осужденных из числа террористов и экстремистов позволяют им 
создавать неформальные группы различной направленности [4]. Грамотное осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности должностными лицами исправи-
тельных учреждений способствует своевременному противодействию распростра-
нению экстремистской идеологии. В перечне оперативно-розыскных мероприятий, 
проводимых сотрудниками оперативных подразделений, особое место при прове-
дении работы с данными осужденными занимают сбор и добывание информации 
посредством проведения разведывательно-поисковых мероприятий, а также при-
менение специальных аппаратно-программных устройств, например полиграфа [6]; 

– организация индивидуальной воспитательной работы основанной на посто-
янном сопровождении психологических служб [7]. Осужденные, относящиеся к ка-
тегории террористов и экстремистов, обладают такими отличительными чертами, 
как способность к манипуляции, демонстративное поведение, завышенная само-
оценка. Именно поэтому в процессе воспитательного воздействия на эту категорию 
осужденных привлекаются психологические подразделения. Психологи пенитен-
циарных учреждений должны быть высококвалифицированными специалистами, а 
также профессионально использовать в своей деятельности методы психологиче-
ского воздействия, особенно убеждение и внушение. 

Также для совершенствования деятельности сотрудников исправительных уч-
реждений, взаимодействующих с лицами, осужденными за преступления террори-
стического характера и экстремистской направленности, необходимо:

– проводить специальные тренинги и занятия с должностными лицами испра-
вительных учреждений с привлечением узких специалистов (представителями ре-
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лигиозных организаций, конфессий и др.). В случае нахождения в ИУ террористов и 
экстремистов, действующих по идеологическим или религиозным соображениям, 
к сожалению, некоторые сотрудники обнаруживают лишь поверхностные знания о 
религии. В рамках исследования сотрудникам воспитательных, режимных и опе-
ративных подразделений исправительных учреждений УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу и ГУФСИН России по Свердловской области был 
задан вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение дополнительных занятий 
с сотрудниками исправительных учреждений с привлечением узких специалистов 
(представители религиозных организаций, конфессий и др.)?». Больше половины 
проанкетированных сотрудников (63 %) ответили «Да». Следовательно, для более 
эффективной воспитательной работы с осужденными данной категории следует 
привлекать высококвалифицированных специалистов с целью более углубленного 
изучения сотрудниками исправительных учреждений вопросов идеологии и рели-
гии;

– разработать новые программы повышения квалификации по работе с лица-
ми, осужденными за преступления террористической и экстремистской направлен-
ности. Так, в Италии функционируют специальные курсы для сотрудников, которые 
работают с заключенными из числа экстремистов. Курсы разработаны в целях по-
лучения новых знаний об исламе и недопущения обмана со стороны осужденных 
вследствие недостаточных знаний персонала о религии, а также во избежание не-
компетентного поведения сотрудников, которое может оскорбить чувства заклю-
ченных мусульман. В течение трех дней сотрудников знакомят с очень важными и 
объемными блоками информации: культурные и религиозные аспекты ислама; от-
правление религиозных обрядов в исламе; международный терроризм, его идео-
логическая база и распространение; прозелитизация и радикализация; обращение 
в тюрьмах с международными террористами; методы оперативной работы. Через 
полгода после прохождения было проведено анкетирование сотрудников, прослу-
шавших курс. По результатам получен вывод о том, что у 80 % должностных лиц 
расширился кругозор, повысился культурный уровень, выросла осведомленность 
в проведении религиозных обрядов заключенных из числа мусульман, и, как след-
ствие, они могут наладить быстрое и конструктивное взаимодействие с такими за-
ключенными [8];

– организовать взаимодействие сотрудников исправительных учреждений и пра-
воохранительных органов. Например, в Республике Казахстан организовано очень 
тесное взаимодействие между уголовно-исполнительной системой и правоохрани-
тельными органами по вопросам, связанным с соблюдением законности, поддержа-
нием правопорядка и борьбой с преступностью в условиях исправительных учреж-
дений. Оперативно-розыскную функцию выполняют правоохранительные органы 
республики, а не пенитенциарные учреждения. В Англии и Уэльсе создано подраз-
деление по борьбе с экстремизмом Национальной исправительной службы. Под-
разделение входит в состав группы по безопасности Национальной исправительной 
службы и отвечает за разработку стратегических, политических и процессуальных 
мер, соответствующих угрозам со стороны террористов, экстремистов и лиц, рас-
пространяющих радикальные взгляды. Оно получает оперативные данные и инфор-
мацию о проявлениях экстремизма из всех тюрем Англии и Уэльса и использует 
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эту информацию для проведения стратегического анализа в помощь оперативным 
сотрудникам тюрем и для будущего сбора оперативных данных. Представленные 
подразделения существуют в целях обобщения оперативных данных, постоянного 
наблюдения за заключенными, которые осуждены за терроризм или экстремизм, а 
также для пресечения противоправных действий лиц данной категории.

Все предложенные выше мероприятия могут быть внедрены только с учетом  
личных качеств осужденных: это и психологические особенности, и уголовно-пра-
вовая и социально-демографическая характеристика. Также при использовании 
указанных мер необходимо учитывать условия и особенности каждого конкретно-
го исправительного учреждения: географическое положение, уровень профессио-
нальной подготовки и штатную численность сотрудников, особенности установлен-
ных правил и режима отбывания наказания и др.

На современном этапе во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации большое внимание обращено на предупреждение, выяв-
ление, пресечение и раскрытие преступлений террористического характера и экс-
тремистской направленности. Для распространения радикальных течений пени-
тенциарные учреждения выступают очень благоприятной средой. Исходя из этого,  
организация исполнения наказаний в отношении лиц, осужденных за террористиче-
ские и экстремистские преступления, выступает одним из главных и обязательных 
критериев в предупреждении, пресечении и профилактике преступлений в рамках 
исправительных учреждений.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются вопросы, связанные с современ-
ными возможностями законодательства и правоприменительной практики в 
сфере реализации исковых требований потерпевших, которые не были ре-
ализованы на досудебной и судебной стадиях в рамках гражданского иска 
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для погашения исковых требований, а также перспективы реализации иско-
вых требований после освобождения из исправительного учреждения с уче-
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A b s t r a c t . The article discusses issues related to modern possibilities of legislation 
and law enforcement practice in the field of satisfaction of claim requirements, 
which were not satisfied at the pre-trial and judicial stages in the framework of a 
civil claim in a criminal case. The article reveals modern possibilities of the labor 
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Проблема возмещения ущерба, причиненного совершенными преступлениями, 
восстановления социальной справедливости и защиты нарушенных прав потерпев-
ших продолжает оставаться актуальной на протяжении долгого времени [1, с. 3–8].

Согласно статистическим данным в Российской Федерации в рамках уголовно-
го процесса потерпевшими признаны 1,376 млн чел. (в 2020 г. – 1 617 177, в 2019 г. – 
1 573 096, в 2018 г. – 1 651 033, в 2017 г. – 1 787 911). Ущерб от преступлений составил в 
2021 г. 659,2 млрд руб., при этом добровольно было возмещено лишь 44,6 млрд руб. 
(в 2020 г. – 44,6 из 627,7 млрд руб., в 2019 г. – 63,5 из 563 млрд руб., в 2018 г. – 43,3 из 
408,5 млрд руб., в 2017 г. – 43,1 из 563,6 млрд руб.) [2].

Наряду с этим результативность исполнения приговора суда в части граждан-
ского иска остается достаточно низкой. Так, на практике за 2021 г. окончено ис-
полнительных производств на сумму 70 114 646 руб. (в 2020 г. – 61 124 000 руб., в 
2018 г. – 64 014 787 руб., в 2019 г. – 58 655 645 руб., в 2017 г. – 54 785 124 руб.) [3].

Оценивая общие масштабы ущерба от преступлений, следует сказать, что в це-
лом их суммы остались практически без изменений: так, в 2015 г. – около 21 млрд руб., 
в 2020 г. – около 20,2 млрд руб. Также следует отметить такую положительную тен-
денцию, как погашение исковых требований до суда. В сравнении с 2015 г. в 2020 г. 
данная сумма возросла в два с лишним раза (с 4 млрд руб. до 9 млрд руб.). Кроме 
того, в 2015 г. сумма ущерба, которая оставалась к погашению осужденными, соста-
вила около 16 млрд руб., а в 2020 г. – 19,5 млрд руб. В органы уголовно-исполнитель-
ной системы России (УИС) направлено исполнительных документов на сумму около 
183 млн руб. [4, с. 68–73; 5, с. 67; 6, с. 139]. 

Эффективность исполнения приговора в части обеспечения исковых требова-
ний потерпевших на стадии отбывания наказания в исправительном учреждении 
напрямую определяется наличием источников дохода осужденных – заработной 
платы и иных средств, находящихся на их лицевых счетах.

Проблематичным представляется исполнение в полном объеме исковых требо-
ваний по исполнительным листам даже для трудоустроенных осужденных [7].
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В соответствии со ст. 103 УИК РФ каждый осужденный обязан трудиться в ме-
стах и на работах, определяемых администрацией. В современных условиях не все 
исправительные учреждения имеют эффективно функционирующие собственные 
производства или центры трудовой адаптации, которые способны обеспечить всех 
осужденных работой.

В целом основными проблемами, возникающими в процессе трудоустройства 
осужденных к лишению свободы, являются: отсутствие специальности или наличие 
невостребованной специальности; физический и моральный износ основных фон-
дов производственного сектора, что препятствует выпуску конкурентоспособной 
продукции; отсутствие производственных заказов; увеличение численности осуж-
денных, не подлежащих привлечению к труду из-за наличия хронических заболева-
ний.

В настоящее время в УИС функционируют около 20 федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, осуществляющих различные виды деятельности, од-
нако их потенциал в трудовой адаптации осужденных недостаточен по причине ис-
пользования менее 1 % осужденных, привлекаемых к труду [8, с. 594]. Приносящая 
доход деятельность осуществляется сегодня в 652 учреждениях УИС (включая ис-
правительные колонии, колонии-поселения, тюрьмы, лечебно-исправительные уч-
реждения, лечебно-профилактические учреждения и воспитательные колонии) [9].

Например, по официальным данным ФСИН России, в местах лишения свободы 
трудоустроено около 136 тыс. осужденных [6, с. 139]. Но если учесть, что по состо-
янию на 1 ноября 2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содер-
жалось 439 453 чел., то как минимум треть из них не работает. При этом в качестве 
результата совершенствования производственно-хозяйственной деятельности в 
Концепции развития УИС до 2030 г. заявлено увеличение доли трудоустроенных лиц 
к 2030 г. до 85 %.

Вместе с тем размер, подлежащий возмещению, может составлять от несколь-
ких десятков тысяч рублей до миллиона и более. В свою очередь размер оплаты 
труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабо-
чего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже 
установленного минимального размера оплаты труда. Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 973 с 1 июня 2022 г. он со-
ставляет 15 279 руб. в месяц. При этом в реальности осужденные к лишению сво-
боды обычно получают до 7 тыс. руб. в месяц. Если они трудятся в исправительных 
центрах на крупных предприятиях, отбывая наказание в виде принудительных ра-
бот, то зарплата может доходить до 15 тыс. руб. [10].

Таким образом, в течение определенного времени осужденный к лишению свобо-
ды, решивший добросовестно начать возмещать причиненный своим преступлением 
ущерб, может рассчитывать исключительно на свои способности и ресурсные воз-
можности производственно-хозяйственной базы исправительного учреждения [11].

На первый взгляд, на фоне общих масштабов ущерба указанная выше сумма 
ущерба, обращенная к взысканию в период отбывания наказания, выглядит доста-
точно скромно, однако необходимо учитывать целый ряд факторов, которые уже 
неоднократно упоминались в научной литературе: низкий заработок осужденных 
из-за низкой квалификации; низкая себестоимость продукции, произведенной на 
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предприятиях УИС, в том числе обусловленная ее качеством; высокая степень изно-
са основных производственных средств (станков, прессов, швейных машин и т. п.); 
технологический уровень производства в местах лишения свободы не может конку-
рировать с производством на современных предприятиях.

Чтобы оценить ситуацию в сфере реального возмещения ущерба осужденными 
в период отбывания лишения свободы, следует привести результаты исследований, 
проведенных в рамках подготовки Федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)»: «Из 133,9 тыс. осужденных, 
имеющих исполнительные листы, погашали иски 63,8 %, из которых к труду привле-
чено 71,2 тыс. человек».

Анализ статистических показателей судимости в России позволяет сделать ряд 
выводов относительно возможностей по организации трудовой занятости осужден-
ных в исправительном учреждении (ИУ). Так, например, анализ данных за истекшие 
12 лет свидетельствует о том, что в целом число осужденных лиц трудоспособного 
возраста (от 29 до 50+ лет) стабильно превышает 350 тыс. чел. [12]. Количество лиц, 
имеющих рабочие специальности, работников сельского хозяйства, а также служа-
щих ежегодно превышало 150 тыс. чел., а нетрудоспособных насчитывалось около 
20 тыс. чел. ежегодно [12]. Таким образом, нельзя говорить о том, что в местах ли-
шения свободы содержатся исключительно лица, не обладающие необходимыми 
трудовыми навыками.

Исходя из сказанного выше организация труда в условиях лишения свободы 
остается одним из основных факторов, оказывающих влияние на эффективность 
возмещения ущерба, причиненного преступлениями. 

Вполне естественно, что решение данной проблемы не исчерпывается только 
производственно-хозяйственным сектором УИС. Данная проблема носит комплекс-
ный, организационный и экономико-правовой характер. Как уже неоднократно от-
мечалось, УИС – это система, которая функционирует во взаимосвязи с иными госу-
дарственными институтами, а не существует изолированно от них. Проблемы УИС 
требуют внимания именно на высоком управленческом уровне (с участием, напри-
мер, Минрегионразвития России).

Решение проблемы охвата осужденных, имеющих исполнительные листы, опла-
чиваемым трудом должно заключаться, на наш взгляд, в расширении сотрудниче-
ства УИС и коммерческих предприятий. Это необходимо для того, чтобы по истече-
нии определенного периода времени и при установлении невозможности взыскать 
имеющийся долг судебным приставом-исполнителем он не признан безнадежным. 
Для привлечения инвестиций и реанимирования производства в учреждениях УИС, 
восстановления и закупки современных производственных мощностей необходи-
мо проведение целенаправленной государственной политики по предоставлению 
льготного режима налогообложения и создания облегченных условий кредитова-
ния тем предпринимателям, кто готов сотрудничать с учреждениями УИС.

Таким образом, на этапе отбывания наказания в виде лишения свободы вероят-
ность реализации исковых требований потерпевших очень мала.

В контексте рассматриваемой проблемы полагаем, что заслуживает внимания и 
институт условно-досрочного освобождения (далее – УДО) от отбывания наказания 
в виде лишения свободы.
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С 2001 по 2014 г. было принято 12 федеральных законов, вносящих поправки в 
ст. 79 УК РФ, и два федеральных закона, касающихся ст. 93 УК РФ (условно-досроч-
ное освобождение лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем воз-
расте).

За период с 2010 г. по 2017 г. было принято не менее восьми федеральных зако-
нов, вносящих изменения в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-про-
цессуальное законодательство и направленных на повышение эффективности рас-
сматриваемого межотраслевого института.

Попытки одновременного решения проблем УДО сразу во всех правовых отрас-
лях неизбежно приводят к появлению коллизий и противоречий, а формулировки 
законодателя далеко не всегда позволяют с достаточной определенностью понять 
его замысел [13, с. 78–85].

Анализ содержания научной дискуссии [14; 15, с. 195], данных статистики по-
зволяет говорить о том, что на этапе решения вопроса о применении судом УДО 
в контексте реализации исковых требований потерпевших возможно выделить ряд 
характерных вариантов развития событий, при которых формально сохраняется 
возможность осужденного претендовать на применение УДО, однако в отношении 
возмещения ущерба им не предпринимается достаточно усилий [14; 16]. Речь идет 
о той категории осужденных к лишению свободы, которые начинают трудоустраи-
ваться только за год или полгода – год, отбытие которого дает основания претен-
довать на УДО и, соответственно, частично гасить долг. Это связано с тем, что факт 
совершения осужденным действий по возмещению причиненного ущерба учитыва-
ется комиссиями исправительных учреждений и впоследствии судом при вынесе-
нии решения об условно-досрочном освобождении. При этом совершенно очевид-
но, что ущерб за короткий срок не выплачивается и, возможно, не будет выплачен и 
после освобождения.

При этом исходя из Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 21.04.2009 № 8 (ред. от 17.11.2015) «О судебной практике условно-до-
срочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания», в котором анализируются вопросы судебной 
практики об условно-досрочном освобождении, следует, что суд не вправе отказать 
только на том основании, что ущерб возмещен лишь в незначительном размере в 
силу объективных причин. Незначительность выплат должна быть вызвана состо-
янием здоровья, которое препятствует работе, или отсутствием в исправительном 
учреждении работы для осужденных.

Вторым негативным для потерпевшего сценарием следует признать тот, при 
котором, согласно ч. 1 ст. 79 и ч. 4 ст. 80 УК РФ, формально признается условие о 
возмещении вреда выполненным, даже если он возмещен частично. При этом само 
понятие частичного возмещения вреда имеет оценочный характер. В этой связи на 
практике не исключаются и случаи, когда осужденный перед направлением хода-
тайства перечислит в пользу потерпевшего незначительную сумму, чтобы соблюсти 
это условие формально [17]. Таким образом, риск неисполнения исковых требова-
ний потерпевшего при применении УДО сохраняется.

В этой связи считаем возможным согласиться с мнением авторов, полагающих, 
что основанием для применения условно-досрочного освобождения не могут быть 
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только данные, свидетельствующие о примерном поведении лица в исправительном 
учреждении. Условно-досрочное освобождение должно быть доступным каждому 
осужденному, но должны быть конкретными и учитываемые критерии, в против-
ном случае дискуссионным остается вопрос судейского усмотрения [8, с. 100–102]. 
Нельзя не согласиться с тем, что при решении вопроса о применении УДО оцен-
ка и учет судами степени исправления осужденного также повышает вероятность 
судебного усмотрения. Несмотря на длительную дискуссию о целесообразности 
учета степени исправления осужденного при применении УДО с позиции защиты 
нарушенных имущественных прав потерпевших полагаем, что требуется пересмотр 
подходов к данному понятию в вопросах реализации УДО. На наш взгляд, предло-
жение об исключении данного понятия как основания для применения УДО и за-
крепления фактически действующего принципа целесообразности заслуживает 
внимания и дальнейшего изучения. Судом должны учитываться факты, характери-
зующие поведение осужденного в период отбывания наказания, данные психоло-
гического и социального прогноза в отношении осужденного. В качестве одной из 
форм выражения примерного поведения освобождаемого должно остаться его по-
ложительное отношение к труду, социально полезной деятельности и стремление 
к повышению квалификации. Также предметом оценки со стороны судов должны 
оставаться вопросы условий жительства лица, его трудоустройство, источники воз-
мещения ущерба и другие сведения, подтверждающие наличие позитивных соци-
альных установок лица и его жизненных планов.

В контексте изложенных выше рассуждений открытым для дискуссии и важным 
остается вопрос необходимости восстановления такой меры, как привлечение ос-
вобождающегося по УДО к труду путем официального трудоустройства. Полагаем, 
что в современных социальных и экономических условиях должны быть заново рас-
смотрены и оценены перспективы применения данной меры. Такой подход, на наш 
взгляд, должен учитывать содержание ст. 4 Трудового кодекса Российской Феде-
рации «Запрещение принудительного труда» в целом и с учетом условности осво-
бождения содержание соответствующего подпункта данной статьи: «Для целей на-
стоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя: работу, выполняемую 
вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государ-
ственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении 
судебных приговоров».

В этой связи заслуживает внимания со стороны ученых, представителей судей-
ского сообщества вопрос об активности и эффективности применения положений 
ч. 2 ст. 79 УК РФ: «Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возло-
жить на осужденного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 насто-
ящего Кодекса, которые должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой 
части наказания.», которая отсылает к содержанию ч. 5 ст. 73 УК РФ: «Суд может воз-
ложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствую-
щих его исправлению». Таким образом, в перспективе это создаст условия для на-
личия официального источника заработка освобожденного лица и, как следствие, 
источника обращения взыскания по исполнительному листу.

К сожалению, вопросы контроля за соблюдением данной обязанности еще пред-
стоит решать, так как служба пробации, о создании которой в России достаточно 
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давно ведутся дискуссии [17; 19, с. 48–49], в контексте самого понятия «пробация» 
рассматривается «в том числе ресоциализация, социальная адаптация и социаль-
ная реабилитация, защита прав и законных интересов указанных лиц», то есть речи 
о контроле за поведением лиц, освобожденных из исправительных учреждений, в 
части соблюдения обязанностей, вытекающих из применения УДО и реализации 
требований по исполнительных листам, снова не идет. В свою очередь Федераль-
ная служба судебных приставов России не наделена такими полномочиями, как и 
полиция, поскольку ст. 2 и 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
не учитывает специфику условно-досрочного освобождения и исполнения исковых 
требований потерпевших после освобождения с учетом обязанностей, возложенных 
судом (в частности трудоустройство и наличие обязательного источника заработка).
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История международного полицейского сотрудничества восходит к началу про-
шлого столетия – именно тогда концепция международной комиссии криминальной 
полиции (МККП) впервые упоминается в качестве самостоятельной международной 
единицы, призванной служить на благо поддержания правопорядка как в рамках 
конкретных государств, так и за их пределами с целью координации деятельности 
полицейских ведомств различных стран. В 1914 г. в рамках международного кон-
гресса представителей криминальной полиции в Монако [1] была озвучена идея 
создания международного органа, впоследствии получившего название МККП, 
с целью унификации процесса экстрадиции преступников и максимально опера-
тивного обмена информацией для упрощения и ускорения проведения розыскных 
мероприятий. Однако сама МККП была создана лишь в 1923 г. [1], после окончания 
Первой мировой войны. В дальнейшем организацию ожидало множество событий и 
потрясений, которые существенно изменили ее функционал, облик и структуру, од-
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нако прежде видится логичным кратко описать причины, которые лежали в основе 
создания уникальной международной организации, сегодня известной под назва-
нием Интерпол. 

В предвоенный период международные отношения в Европе отличались вы-
сокой степенью напряженности между государствами, которая в итоге вылилась в 
первый глобальный конфликт в истории человечества. Несмотря на то что Первая 
мировая война являет собой достаточно красноречивое оправдание концепции по-
литического реализма (а в дальнейшем – неореализма), травматичный для госу-
дарств опыт войны привел к определенному ослаблению позиций неореалистов и 
популяризации идей их оппонентов – либералов (в дальнейшем, по аналогии, не-
олибералов), полагавших, что отношения между государствами строятся на куда 
более сложном базисе, нежели обычный конфликт интересов и попытка обеспечить 
максимальную степень защищенности для своей страны. Для исключения повто-
рения трагического опыта глобальной войны международное сообщество начало 
активную дискуссию о важности новых форматов взаимодействия, призванных 
сделать узы между государствами крепче и снизить вероятность потенциального 
конфликта в будущем. 

Сложившийся в послевоенные годы тренд на либерализацию международных 
отношений привел к тому, что зародившийся в 1914 г. концепт МККП получил свое 
логическое продолжение в 1923 г. – именно тогда в рамках второго международного 
конгресса криминальной полиции была создана МККП – предшественница нынеш-
него Интерпола со штаб-квартирой в столице Австрии. С этой отправной точки на-
чинается история международного полицейского сотрудничества. 

МККП наряду с очевидными достоинствами несла в себе и существенные недо-
четы, которые с течением времени обрели системный характер и до сих оказывают 
влияние на деятельность Интерпола. К таким недочетам относится, например, при-
верженность принципу соблюдения государственных суверенитетов и, как след-
ствие, невозможность «бесшовного» продолжения следственных мероприятий на 
территории другого государства. В соответствии со ст. 3 устава МККП, которая в 
дальнейшем мигрировала в устав Интерпола [2], организация обязуется занимать-
ся расследованием, предотвращением и раскрытием исключительно уголовных 
преступлений, не вмешиваясь при этом никоим образом в преступления военно-
го, политического, религиозного или расового характера, равно как и собирать или 
предоставлять по запросу информацию о личностях и событиях, так или иначе во-
влеченных в преступления указанного характера. Данная статья устава сыграла су-
щественную роль в самоустранении Интерпола от вопроса международного терро-
ризма, преодолеть которое удалось лишь в конце двадцатого столетия – в 1985 г. [3, 
с. 587]. Более того, с увеличением степени глобализации международной системы 
в течение ХХ столетия преступления стали обладать комплексным, а не исключи-
тельно уголовным характером. Вдобавок отметим, что даже в случае если уголовное 
преступление является таковым на территории одного государства, то необходимо, 
чтобы указанное преступление обладало аналогичным статусом на территории того 
государства, где планируется продолжать уголовное преследование правонаруши-
телей. Подобное искусственное повышение степени бюрократизации существенно 
ухудшает качество оперативной работы сотрудников Интерпола, равно как и коор-
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динацию деятельности функционеров по разные стороны государственных границ. 
Другой недостаток, заложенный в МККП, – схема бюджетирования организации, 

в рамках которой взносы государств были обусловлены численностью населения. К 
примеру, густонаселенная, но относительно бедная Индия платила крупные взно-
сы, хотя проблем для решения силами Интерпола в рамках индийской юрисдикции 
было значительно меньше, чем в богатых Соединенных Штатах. Другая диспропор-
ция заключалась в том, что степень участия в бюджетировании организации была 
достаточно низкой для обеспеченных государств Западной Европы. Это привело к 
тому, что МККП, а затем и Интерпол испытывали существенный дефицит бюджета, 
что напрямую влияло на качество предотвращения и расследования преступлений. 

Наконец, в ходе развития систем международных правоотношений Интерпол 
столкнулся с достаточно серьезным противоречием – отношением к феномену меж-
дународного терроризма. Наиболее остро эта проблема начала проявляться в ходе 
активных действий террористов, связанных с арабо-израильским противостояни-
ем в Израиле. Жестокие акции террористов и не менее печально известные акции 
Моссада и израильской контрразведки оказали существенное влияние на дестаби-
лизацию и без того шаткой системы международной безопасности, сложившейся 
в ходе блокового противостояния Востока и Запада, что не могло не сказаться на 
положении международной преступности, в частности на торговле оружием и плен-
никами, наркотрафике, а также экономических преступлениях. Казалось, что насту-
пает тот самый момент, когда Интерпол может действительно взять ситуацию под 
контроль и внести свой вклад в стабилизацию положения. Однако он занял позицию 
невмешательства сразу по нескольким причинам, к которым можно отнести, во-
первых, нежелание руководства Интерпола, фактически полностью находившего-
ся в зоне влияния французского правительства, испортить отношения с арабскими 
странами – участницами организации, которые негласно поддерживали радикаль-
но настроенных исламистов и вносили существенный вклад в бюджет организации. 
Во-вторых, Интерпол руководствовался ст. 3 устава, которая не позволяла ему при-
нимать участие как в расследовании, так и в информационном обеспечении заин-
тересованных сторон в случае, если преступления несут не сугубо уголовный, но 
политический, расовый, военный или религиозный характер, и под все эти факторы 
подходило фактически каждое преступление террористов. Подобная политика ор-
ганизации привела к определенным последствиям. 

Руководствуясь ст. 3 устава, Интерпол бездействовал, так как терроризм в со-
ответствии с нормами права считался тогда сугубо внутригосударственным делом. 
Организация противостояла лишь воздушному пиратству, так как подобное деяние 
было связано с незаконным пересечением государственных границ. Столь поверх-
ностное отношение к терроризму в то время привело как к распространению тер-
роризма, который постепенно обретал международный, а впоследствии сетевой 
характер, так и к глубокому, системному кризису организации. Примечательно, что 
аналитики Интерпола неоднократно выступали против столь пассивной позиции, но 
не были услышаны руководством организации ввиду концентрации Интерпола на 
других целях, в частности на борьбе с экономическими преступлениями и нарко-
трафиком [4, с. 117]. Руководство в лице Жана Непота и Пауля Дикопфа проявило 
известную степень зашоренности в процессе принятия решений, что впоследствии 
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расценивалось исследователями как один из наиболее ярких критериев кризиса 
организации [5, с. 24]. 

Подобная пассивность организации положила начало кризису, преодолеть кото-
рый удалось лишь в середине следующего десятилетия – в 1976 г. У Интерпола воз-
никли и некоторые другие проблемы более глубокого, системного характера, к ко-
торым следует отнести двойные стандарты в области квалификации преступлений 
как исключительно уголовных: довольную большую долю дел в ведении Интерпола 
занимали преступления, связанные с международным наркотрафиком или финан-
совыми преступлениями. Примечательно, что обе группы преступлений изначально 
тоже можно было квалифицировать как исключительно внутригосударственные, а 
следовательно, не требующие вмешательства Интерпола. Однако расследование 
либо помощь в расследовании подобных дел никоим образом не отражались на 
отношениях Интерпола, в частности его французских покровителей, с представи-
телями арабского мира. Подобная двойственность в классификации привела к до-
статочно серьезному падению имиджа Интерпола как компетентной и независимой 
организации, деятельность которой находится за пределами интересов одной или 
нескольких стран-участниц. С точки зрения теории международных отношений, в 
частности неолиберального институционализма [6, с. 116], подобная тенденция от-
нюдь не нова и присуща не только Интерполу. ООН также в большей степени тяготе-
ет к интересам Африки, Северной Америки или Китая в зависимости от конкретного 
председательства в ГА ООН или СБ ООН. Европейская интеграция и, как следствие, 
политика Европейского союза также находились и до сих пор находятся под наи-
большим влиянием так называемых стран ядра (corecountries) – Франции, Герма-
нии и Италии, тогда как влияние Венгрии или Испании, равно как и их государствен-
ные интересы в рамках Европейского союза, обладают куда более меньшим весом. 
Однако схожесть проблем Интерпола с другими международными организациями 
разных формаций не делает эти проблемы менее значимыми, что существенно ос-
ложняет международное полицейское сотрудничество и замедляет процесс рас-
следования различных преступлений, требуя новых и новых раундов согласований 
и консультаций, что, в свою очередь, дает очевидную фору преступникам. 

Замедление процессов как тенденция также присуще многим акторам между-
народных отношений. Некоторый отрыв от реальности и несвоевременность ре-
шений либо принятие решений де-факто – отличительная черта многих институтов 
международного сотрудничества (ООН, БРИКС, ШОС, ЕС и т. д.). Данная тенденция 
в целом свидетельствует о «догоняющем» характере международного сотрудниче-
ства, особенно в контексте принятия ответных либо регулирующих мер в той или 
иной области общественной жизни. То же самое можно сказать и о теоретизации 
международных правоотношений, которая, как правило, на несколько лет отстает от 
актуальных трендов развития современных субъектов международного права, так 
как неразрывно связана с поведенческим (бихеовиоральным) характером принятия 
решений [7]. 

Если ранее подобная бюрократизация была вызвана отчасти отсутствием 
средств оперативной связи между различными частями Интерпола, то с появлени-
ем Интернета и развитием информационных технологий процесс согласования тех 
или иных акций Интерпола существенно ускорился, равно как и обмен оперативной 
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информацией между государствами, в рамках которого Интерпол выступает своего 
рода хабом, координирующим центром. Тем не менее информационное обеспече-
ние международного полицейского сотрудничества испытывает определенное ко-
личество проблем. 

Возвращаясь к кризису организации, спровоцированному отчасти невмеша-
тельством Интерпола в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, стоит отметить, 
что ситуация изменилась лишь в 1976 г. [3] после отставки Генерального Секретаря 
Жака Непота, о личности и роли которого в кризисе организации упоминалось не-
сколько ранее. Несмотря на то что сменивший его Андре Броссар тоже был фран-
цузом и стремился придерживаться линии, избранной своим предшественником, 
вопрос отношения к международному терроризму стал решаться более конкретно. 
К середине 1970-х гг. Интерпол серьезно отстал от актуальных трендов в междуна-
родной преступности, и поэтому требовались существенные изменения. Сказыва-
лись и задержки с определением международной правосубъектности организации. 

В 1985 г. Интерпол начинает принимать непосредственное участие в борьбе с 
международным терроризмом [5]. Изначально поддержка носила информацион-
ный характер, но сам факт вовлечения организации в борьбу с террористами су-
щественно изменил баланс сил в противостоянии. Информационная поддержка, 
оказываемая Интерполом, существенно упрощала розыск и арест участников тер-
рористических организаций практически повсеместно, а аккумулированный опыт 
розыска национальных полиций различных стран существенно расширил арсенал 
методов борьбы с террористами. 

После теракта 11 сентября 2001 г. Интерпол сконцентрировался не только на роли 
информационного посредника, но и на широком спектре превентивной деятельно-
сти, направленной на раннее предотвращение террористических актов, расшире-
ние сети информаторов и подпольных агентов [8]. Более того, Интерполу удалось 
привлечь профессиональных аналитиков к работе как в Генеральном Секретариа-
те, так и в представительствах Интерпола на территории различных стран. Прогно-
зы этих интеллектуальных центров существенно облегчают как оперативную, так и 
превентивную деятельность по борьбе не только с международным терроризмом, 
но и с другими формами преступности, попадающими под юрисдикцию Интерпола. 

На данный момент Интерпол в основном предоставляет возможности для ин-
формационной координации, однако в случае экстренных происшествий может 
направить экспертную группу, которая предоставит национальным властям в рас-
поряжение свою экспертизу и оперативно-материальные ресурсы. Вопреки тра-
диционному мнению Интерпол не является наднациональной организацией, пред-
ставляя собой на самом деле скорее сеть национальных полицейских ведомств, 
координирующуюся на международном уровне [9]. Именно поэтому Интерпол не 
ведет «наступательной» деятельности в борьбе с терроризмом и иными преступле-
ниями, работает четко в рамках юрисдикции государств – членов Интрепола. По-
добная позиция организации вызвала существенные споры в начале ХХ столетия 
[10, с. 186], и критика в основном была направлена на недостаточную эффектив-
ность международного полицейского сотрудничества. Однако отметим, что в таком 
случае Интерпол столкнулся бы с рядом трудностей. 
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Во-первых, был бы высок риск получить статус «дублирующей структуры» и на-
чать делить функции с миротворческим корпусом ООН, реформа которой активно 
обсуждается на протяжении последних тридцати лет [11]. 

Во-вторых, подобное изменение статуса существенно осложнило бы и без того 
запутанную ситуацию с правовым статусом Интерпола. Юридическое закрепление 
нынешнего статуса произошло лишь в 1971 г. – спустя почти тридцать лет после по-
вторного создания организации после Второй мировой войны [12, с. 83]. До это-
го Интерпол фактически не вписывался ни в одну из существующих на тот момент 
юридических концепций, так как не было прецедента, позволившего бы легализо-
вать его деятельность на международном уровне. 

Подводя краткий, промежуточный итог истории развития международного по-
лицейского сотрудничества, стоит отметить некоторые очевидные тенденции, ко-
торые позволяют говорить о таком развитии, как о качественном и поступательном 
процессе, существенно влияющем на конъюнктуру международных правоотноше-
ний в статике и динамике. Будучи частью системы международных отношений, Ин-
терпол так или иначе оказывается интегрирован в нее, несмотря на прописанную в 
рамках его устава политику невмешательства в сферу любой юрисдикции, кроме 
сугубо уголовной. 

Первой среди упомянутых выше тенденций в развитии Интерпола стоит выде-
лить способность так или иначе подстраиваться под постоянно меняющиеся реалии 
современного мира. Использование в работе способов борьбы с новыми методами, 
к которым прибегают преступники, некоторые либеральные сдвиги внутри самой 
организации в сторону большей открытости и прозрачности – все это и многое дру-
гое позволяют сделать вывод о том, что Интерпол представляет собой организа-
цию, демонстрирующую тенденцию к поступательному развитию. 

Вторая тенденция заключается в том, что развитие носит скорее догоняющий 
характер и с трудом успевает за трендами и динамикой международной правовой 
системы. Этот аспект не столь критичен, так как он в той или иной мере присущ всем 
элементам современных международных организаций. Наиболее ярко он выража-
ется в некотором разрыве между деятельностью таких организаций и реальными 
событиями, происходящими в международных правоотношениях, мировой полити-
ке и общественной жизни в целом. Проводя параллель с эволюцией международных 
правоотношений, можно привести такой пример: сначала в международной жизни 
возникает прецедент, который лишь спустя некоторое время выходит на уровень 
общей международной практики и, как следствие, обретает специфику, которая 
позволяет адаптировать те или иные нормы международного реагирования субъ-
ектов международного права к каждому конкретному случаю. Подобная практика 
присуща и ООН, и Европейскому союзу, и многим другим форматам международно-
го сотрудничества в межправительственных организациях и является в некотором 
смысле объективной реальностью современного мира. Это приводит к затяжному 
характеру реформ, связанному с высокой степенью бюрократизации организа-
ции и, как следствие, громоздким и неповоротливым механизмом, отвечающим за 
процесс принятия решений внутри организации. Здесь стоит учесть и специфику 
организации, которая отличается от других тем, что фактически является не меж-
дународной организацией со свободой воли и принятия решений, но «продолжени-
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ем» структур криминальной полиции государств, входящих в ее состав. Подобная 
структура накладывает отпечаток на деятельность Интерпола и требует многоуров-
него согласования, что негативным образом сказывается на скорости и динамике 
организации. Впрочем даже в случае иной структуры организации характер ее ре-
форм в любом случае был бы затяжным – к примеру, дебаты о реформировании 
Совета Безопасности и ООН в целом продолжаются более 30 лет, однако никаких 
существенных решений до настоящего времени так и не было принято [11], в связи 
с чем тенденцию можно охарактеризовать как присущую современным междуна-
родным организациям в целом. 

Данные тенденции позволяют сделать вывод о том, что несмотря на статус, Ин-
терпол во многом следует трендам развития современных международных орга-
низаций, что создает интересную дихотомию, в рамках которой Интерпол обладает 
отличным от других статусом и положением в современной международной право-
вой системе, но при этом является ее неотъемлемой частью и подчиняется принци-
пам и трендам, по которым она развивается. Подобная тенденция достаточно хоро-
шо вписывается в неоинституциональное развитие современных международных 
отношений [13, с. 815], где ключевая ставка сделана на увеличение объемов между-
народного сотрудничества и проявление особой роли международных организаций 
вне зависимости от их уровня и статуса. 

Без высокой интенсивности международного полицейского сотрудничества се-
годняшняя ситуация с трансграничными преступлениями рисковала бы стать куда 
более угрожающей и пугающей, поэтому роль Интерпола в поддержании междуна-
родной безопасности и правопорядка сложно переоценить. Организация прошла 
долгий и сложный путь, сумев преодолеть системный кризис и относительно успеш-
но вписаться в современную систему международных правоотношений, являясь, по 
сути, международным координационным центром для национальных служб крими-
нальной полиции и внутренних дел, совмещая этот статус с положением одного из 
драйверов динамики развития как региональных подсистем, так и глобальной си-
стемы международных правоотношений, что вполне естественно для организации 
такого уровня и размера, как Интерпол.
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