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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вашему вниманию предлагается первый в 2024 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, анали-
за теоретических и исторических аспектов государственно-правовых явлений, зару-
бежного законодательства.

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

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Теоретико-
исторические правовые науки». Статья О. А. Голиковой посвящена рассмотрению 
процесса становления и развития процедуры освидетельствования лиц, совершивших 
преступные деяния в состоянии психического расстройства. На основе анализа право-
го материала XVIII – первой половины XIX в. выявлены особенности данного процесса, 
определены характерные черты, а также основные проблемы: поверхностность, обу-
словленная примитивностью установления факта болезни посредством опроса; отсут-
ствие необходимых знаний и специалистов в сфере психиатрии; бюрократизм и фор-
мализм. 

В статье Н. В. Давидовича раскрывается один из наиболее актуальных вопросов со-
временного понимания права собственности. Восприятие информации и информаци-
онных продуктов в качестве объектов гражданских правоотношений повлекло за собой 
возникновение большого количества споров о возможности дальнейшего применения 
традиционной конструкции права собственности, которая в силу своей вещной при-
роды в складывающихся жизненных обстоятельствах утрачивает универсальность и 
нуждается в переосмыслении. В рамках статьи поставлены вопросы понимания права 
собственности и его конструктивных элементов, а также правового статуса информа-
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ционных объектов, проведен анализ допустимости и обоснованности применения тра-
диционной конструкции права собственности к информационным объектам. 

В исследовании доктора юридических наук, профессора А. Е. Епифанова анали-
зируется процесс автономизации Нагорного Карабаха, приводится авторская интер-

претация известных фактов, предпринята попытка восстановить картину исторических 

событий. Автор приходит к выводу, что в настоящее время без решения на уровне Гене-

ральной Ассамблеи ООН спорной ситуации соотношения принципов территориальной 

целостности государства и права наций на самоопределение ставить точку в данном 

вопросе преждевременно. 

Следующую статью подготовили доктор педагогических наук, кандидат юридиче-

ских наук, доцент В. Е. Лапшин и кандидат юридических наук, доцент В. В. Шаханов. По 

мнению авторов, структурные и формальные правила составления нормативных пра-

вовых актов направлены на обеспечение полного изложения необходимой информа-

ции с целью ее эффективного усвоения и дальнейшего использования заинтересован-

ными лицами. Существующие методические рекомендации по юридико-техническому 

оформлению правовых актов различного вида в целом удовлетворяют потребностям 

юридической практики, но некоторые детали нуждаются в уточнении. Так, многим нор-

мативным правовым актам в погоне за наиболее точным отображением предмета пра-

вового регулирования даются плохо запоминающиеся названия. Для устранения этого 

недостатка предлагается легализовать наряду с использованием полных наименова-

ний их сокращенные варианты. 

Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» пред-

ставлена четырьмя статьями. Открывает рубрику исследование доктора юридических 

наук, доцента Н. П. Ворониной. В условиях современных глобальных вызовов и угроз 

актуальным является обеспечение продовольственной безопасности. Обеспечение 

продовольственной безопасности – это задача и интеграционных сообществ. В ста-

тье на примере БРИКС рассмотрено стратегическое планирование в сфере обеспече-

ния продовольственной безопасности. Цифровизация – инструмент, обеспечивающий 

устойчивое развитие сельского хозяйства. Осуществляемая цифровая трансформация 

сельского хозяйства стран БРИКС требует новых подходов к определению механизмов 

совершенствования правового регулирования и стратегического планирования. Выяв-

лены правовые проблемы цифровой трансформации сельского хозяйства и сформули-

рованы авторские предложения по их возможному решению.

В статье кандидата юридических наук, доцента А. Ю. Долинина и Н. В. Моторовой 

обосновывается актуальность изучения проблем повышения эффективности адапта-

ции сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, и с этой 

целью анализируются статистические данные по кадровому обеспечению органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы. Отмечаются такие негативные тен-

денции, как рост количества вакантных должностей в органах и учреждениях, наличие 

увольнений на первом году службы. В качестве меры укрепления кадрового обеспече-

ния ФСИН России авторы рассматривают возможность разработки отдельного доку-

мента, регламентирующего все аспекты организации адаптации сотрудников, впервые 
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принятых на службу, включая полномочия субъектов и оценку эффективности адапта-

ционных процедур. 

Авторы следующей статьи доктор юридических наук, профессор Б. Б. Казак, док-

тор юридических наук, профессор И. Н. Смирнова и кандидат юридических наук  

И. С. Бычинская раскрывают некоторые аспекты организации правоохранительной 

деятельности уголовно-исполнительной системы в рамках предупредительного воз-

действия на лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций. Рассматри-

ваются основные нарушения законности при реализации такой правоохранительной 

деятельности, анализируются их причины. Обосновывается важность для данного на-

правления деятельности поиска новых форм и методов, повышения уровня подготовки 

сотрудников всех заинтересованных ведомств.

Доктор юридических наук, доцент Р. В. Нагорных и С. В. Пяллиев анализируют про-

блемы пересмотра дел об административных правонарушениях в надзорном порядке, 

в том числе совмещения в ст. 30.12–30.19 КоАП РФ положений, касающихся пересмотра 

дел в различных инстанциях. Авторами обращается внимание на отсутствие в законе 

возможности пересмотра в надзорной стадии постановлений по надзорным жалобам, 

вынесенных судами субъектов Российской Федерации, а также на отсутствие положе-

ний о сроках подачи надзорной жалобы. Обосновывается позиция о необходимости 

дальнейшего развития надзорного производства по делам об административных пра-

вонарушениях как важнейшего правового инструмента судебной защиты конституци-

онных прав и свобод граждан нашей страны. 

В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены одиннадцать 

статьей. Открывает раздел статья М. С. Воробьевой, в которой рассматривается струк-

тура криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования, в ко-

торую входят: предмет преступного посягательства; обстановка совершения престу-

пления; способы подготовки, совершения и сокрытия преступления; следы, которые 

остались на месте происшествия; сведения о личности преступника и потерпевшего. 

Дан подробный криминологический портрет мошенника в сфере страхования.

Статья А. А. Житкова и В. В. Шепеля посвящена проблемам применения уголовно-

правовых норм о посягательствах на сотрудников уголовно-исполнительной системы в 

связи с осуществлением ими служебной деятельности. Дана уголовно-правовая харак-

теристика преступлений, предусмотренных ст. 295, 313, 317, 321 УК РФ, проведен ана-

лиз судебной практики по ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества») и указанного состава преступления с точ-

ки зрения юридической техники. Высказаны предложения по разрешению имеющихся 

проблем. Акцентируется внимание на вопросе установления возраста уголовной от-

ветственности по анализируемым составам преступлений. Внесены предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства по исследуемому вопросу. 

Статья В. М. Кабанова посвящена существованию в Уголовном кодексе Российской 

Федерации таких положений, которые можно отнести к разряду условно аксиоматич-

ных. С этой целью проводится анализ утверждений «более опасные деяния должны на-

казываться более строго», «преступление с квалифицирующими признаками обладает 
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повышенной общественной опасностью», «общественная опасность лица, совершив-

шего преступление при административной преюдиции, увеличивается», в результате  

которого установлено, что данные положения являются условно аксиоматичными в 

силу ограниченной сферы действия (распространяются лишь на конкретные составы 

преступлений). Делается вывод о существовании в УК РФ условно аксиоматичных по-

ложений. 

Исследование кандидата психологических наук Т. В. Корниловой и Е. О. Лапенкова 

посвящено анализу персональных данных и личной информации пользователей сайтов 

в сети Интернет, поднимается вопрос защиты этих данных, раскрываются существую-

щие угрозы и пути их нейтрализации в том числе путем ужесточения уголовно-правовой 

ответственности. Анализируется международное и национальное законодательство, 

предлагаются возможные способы блокировки доступа третьих лиц к персональным 

данным онлайн-ресурсов. 

Продолжает рубрику статья доктора юридических наук, профессора О. С. Кучина. 

Разработка концептуальных положений расследования преступлений в сфере кибер-

пространства позволяет формализовать их существенную часть, что обеспечивает 

возможность создания групповой методики расследования этих преступлений. При 

этом речь идет и о разработке единой криминалистической характеристики престу-

плений данной группы и формировании совокупности таких характеристик, имеющих 

однотипную структуру. 

В статье А. С. Малимоновой приведены примеры результатов международного со-

трудничества по борьбе с преступлениями в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности, осуществлен анализ причин нестабильности и паллиативности взаи-

модействия российских правоохранительных органов с коллегами из международных 

полицейских и иных организаций. В частности, рассмотрено проведение международ-

ной операции по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности, противодействию производству и обороту контра-

фактной продукции «OPSON». Автором сделан вывод о высокой эффективности реали-

зуемых совместных мероприятий, а также о крайней нежелательности их приостанов-

ления или отмены.

Раздел продолжает исследование А. В. Пелевиной, в котором рассматриваются  

преступления в сфере компьютерной информации, их эволюция, дается доктриналь-

ная оценка реального состояния, выявляются юридико-технические изъяны в констру-

ировании уголовно-правовых положений, формулируются предложения по их устрое-

нию. Отмечается особая роль Уголовного кодекса Российской Федерации в правовой 

защите информации.

Статья кандидата юридических наук, доцента С. М. Савушкина посвящена про-

блемам предупреждения преступности в исправительных учреждениях. Достижение 

цели уголовно-исполнительного законодательства по предупреждению совершения 

осужденными преступлений в исправительных учреждениях возможно в условиях ком-

плексного и всестороннего изучения ее причин и условий, а также анализа уровня ла-
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тентной преступности. В статье поднимаются вопросы ведомственной категоризации 

преступлений, которая вступает в конфликт с видами преступлений, установленными 

уголовным законодательством.

Продолжает рубрику статья кандидата юридических наук, доцента А. А. Светлично-

го, которая посвящена анализу дискуссионных вопросов относительно использования 

в теории и практике ключевых терминов криминалистической тактики как раздела кри-

миналистической науки. Автором рассматриваются аспекты формирования и разви-

тия криминалистической тактики, анализируются подходы ведущих ученых-кримина-

листов к ее содержанию, терминологической составляющей, обозначаются проблемы, 

требующие дальнейшего осмысления и обсуждения в научной среде. 

В статье Я. М. Халезовой исследуется такое средство юридической техники уголов-

ного права, как оценочные понятия, дается их характеристика. Автор делает вывод о 

том, что существование оценочных понятий в уголовном праве объективно и необхо-

димо, однако наблюдается потребность в выработке универсального стандарта их за-

конодательного закрепления и интерпретации.

Завершает рубрику статья доктора юридических наук, профессора А. С. Шатало-

ва, которая посвящена исследованию наиболее важных аспектов реализации следо-

вателем своих полномочий по обжалованию решений прокурора, принятых на досу-

дебных стадиях уголовного процесса. Автор исходит из того, что для жалоб, в которых 

должностные лица, занимающиеся производством по уголовному делу, излагают свою 

позицию, отличающуюся от точки зрения их непосредственного руководителя или 

осуществляющего надзор прокурора, предусмотрена специальная процессуальная 

процедура подачи, рассмотрения и разрешения обращений. Приводятся аргументы в 

пользу назревшей необходимости совершенствования норм действующего уголовно-

процессуального законодательства в этой части и формулируются предложения, спо-

собные повысить как процессуальную самостоятельность следователя, так и правовую 

защищенность участников досудебного производства по уголовным делам. 

Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» представлена ста-

тьей кандидата юридических наук, доцента И. С. Онищенко и А. В. Федоровой, в кото-

рой рассматривается правовое регулирование установления отцовства в Российской 

Федерации, анализируются положения действующего законодательства и сложившая-

ся судебная практика, а также проблемы, возникающие в связи с наличием пробелов в 

данной сфере. Отмечается, что применение презумпции отцовства не всегда отвечает 

интересам родителей и ребенка.

Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-правовые нау-

ки». Статья доктора юридических наук, профессора Ю. В. Мишальченко, М. Ю. Мишаль-

ченко и В. А. Таранца посвящена исследованию некоторых международно-правовых и 

политических аспектов развития Интерпола в краткосрочной перспективе. Интерпол 

сталкивается с прогрессирующими вызовами современности, для качественного от-

вета на которые организации необходимо уделять особое внимание развитию своего 

цифрового присутствия и методов борьбы с киберпреступлениями, не забывая при 
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этом о классических методах борьбы с транснациональной преступностью. Статья со-

держит некоторые теоретические рекомендации, исполнение которых способно опти-

мизировать деятельность Интерпола.

Мы приглашаем активных читателей и авторов издания обмениваться научными 

идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представленные в данном 

выпуске журнала, поспособствуют пополнению и обновлению научной базы исследо-

вателей 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
доктор юридических наук

Некрасов Василий Николаевич
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А н н о т а ц и я . В статье рассмотрен процесс становления и развития про-
цедуры освидетельствования лиц, совершивших преступные деяния в со-
стоянии психического расстройства. На основе анализа правого материала  
XVIII – первой половины XIX в выявлены особенности данного процесса и 
определены характерные черты. Отмечается, что в XVIII в. целевой аудито-
рией, подлежащей освидетельствованию, являлись дворяне, не имеющие 
возможности нести государственную службу в силу наличия у них душевной 
болезни, к середине XIX в. освидетельствованию подлежали все социальные 
слои российского общества. Обозначены основные проблемы, с которыми 
был сопряжен данный процесс: поверхностность, обусловленная примитив-
ностью установления факта болезни посредством опроса; отсутствие необ-
ходимых знаний и специалистов в сфере психиатрии; бюрократизм и фор-
мализм. Значительное внимание в работе уделено анализу указа от 8 июня 
1815 г., который серьезным образом изменил процесс освидетельствования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : психическое расстройство; опрос; врачебная управа; 
губернская городская комиссия; Сенат. 
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A b s t r a c t . The article considers the process of formation and development of the 
procedure for the examination of persons who have committed criminal acts in a 
state of mental disorder. Based on the analysis of the legal material of the 18th – first 
half of the 19th centuries – the stage of its formation and development – the features 
of this process are revealed and characteristic features are determined. It is noted 
that in the 18th century the target audience to be examined were nobles who were 
unable to perform public service due to their mental illness, while at the middle of 
the 19th century all social strata of Russian society were subject to examination. The 
main problems associated with this process are outlined: superficiality due to the 
primitiveness of establishing the fact of illness through a survey; lack of necessary 
knowledge and specialists in the field of psychiatry; bureaucracy and formalism. 
Considerable attention is paid to the analysis of the decree of June 8, 1815, which 
seriously changed the examination process.

Key w o r d s : mental disorder; survey; medical board; provincial city commission; 
Senate.

5.1.1. Theoretical and historical sciences (legal sciences).

Fo r  c i t a t i o n : Golikova O.A. Features of the process of establishing the fact of  
a mental disorder in relation to persons who have committed a criminally punishable 
act (18th century – the first half of the 19th century). Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2024, no. 1 (25), pp. 15–22. 
doi 10.46741/2713-2811.2024.25.1.001.

Процесс освидетельствования душевнобольных, совершивших уголовное престу-
пление, в российском государстве на протяжении своего существования претерпел зна-
чительную эволюцию. Следует отметить, что до XVIII в. все вопросы решались в рамках 
православной церкви, поскольку именно она занималась призрением и устроением жизни 
сумасшедших, опасных для общества. В XVIII в. ситуация начинает постепенно меняться. 
При Петре I принимаются два правовых акта, касающиеся установления Сенатом факта 
психического расстройства. 

Процедуре освидетельствования подлежали безумные, или, как сказано в указе от 
06.04.1722, «дураки» – лица, страдающие расстройством психики с самого рождения. Указ 
имел ярко выраженную социальную ориентированность, поскольку касался исключитель-
но лиц дворянского происхождения. По мнению И. В. Константиновского, указ носил по-
лицейский характер, преследуя цель поставить под контроль детей дворян, уклонявшихся 
от военной службы (была вероятность симулирования расстройства) [1, с. 41; 2]. В указе по 
этому поводу говорится, что «если человек дурак, из высших или низших чинов, и ни в на-
уку, ни в службу не годится, необходимо об этом подавать известия в Сенат, который про-
водил освидетельствование» [3, с. 643]. 

О том, каким образом Сенату следовало выполнять поставленную задачу, сказано в 
указе от 06.12.1723. Единственным методом выступал опрос. Сенаторы задавали вопро-
сы на различные темы бытового характера и принимали решение на основе полученных 
ответов [4, с. 184]. Кроме них никакие другие лица, тем более близкие к медицине, не при-
нимали участия в постановке диагноза.

Установленный порядок был основным способом определения факта психического 
расстройства и сохранялся до середины XIX в. 

Анализ указов Петра I 1722 и 1723 гг. позволяет выявить основные черты процедуры 
освидетельствования. Во-первых, все вопросы решались Сенатом; во-вторых, освиде-
тельствованию подлежали только дворяне; в-третьих, наличие психического расстройства 
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устанавливалось на основании устного опроса; в-четвертых, причиной освидетельствова-
ния являлось уклонение от службы и небрежное отношение к имуществу; в-пятых, ответ-
ственность за первоначальное выявление болезни и доставка больных в Сенат возлага-
лись на родственников. 

Необходимо сказать, что цель петровских указов заключалась не в том, чтобы освобо-
дить имеющего проблемы с психикой дворянина от наказания за совершение им уголовно 
наказуемого деяния, заменив его на помещение в дом для сумасшедших, как, например, 
в XIX в., а в том, чтобы поставить под контроль государства несение дворянами службы и 
благосостояние их имений. 

В XIX в. процедура освидетельствования претерпела значительные изменения и ста-
ла носить более прогрессивный характер. Развитие процесса освидетельствования ума-
лишенных, совершивших общественно опасное деяние или уголовное преступление, в  
XIX в. условно можно разделить на два этапа – до и после судебной реформы 1864 г. В рам-
ках данной работы мы рассматриваем первый этап – дореформенный период, поскольку 
именно в это время государство уделяло внимание установлению факта психического рас-
стройства, делая процедуру доступной для различных слоев населения. Особое значение 
имело принятие указа от 08.07.1815 [5, с. 880], заложившего основу освидетельствования 
на местном уровне.

Особенностями дореформенного периода выступали: расширение социальной базы, 
то есть освидетельствованию подлежали все категории населения; деятельность специ-
альной комиссии, на которую возлагалось осуществление данной процедуры на местном 
уровне; создание двухуровневой системы свидетельствования – комиссия в губернском 
городе и Сенат; привлечение медицинских работников в качестве членов местной комис-
сии; возможность помещения испытуемого на некоторое время под наблюдение врача для 
проведения дополнительного исследования; замена уголовного наказания на помещение 
в дом для умалишенных. 

Процесс освидетельствования осуществлялся в два этапа. Первый заключался в дея-
тельности созданной комиссии на уровне губернского города, которая занималась сбором 
необходимой информации о возможном психическом расстройстве и составляла заклю-
чение, направляемое в Сенат. Второй этап представлял собой непосредственное решение 
Сената, принимаемое на основе направленных материалов. Основным способом свиде-
тельствования был устный опрос. После 1841 г. по решению Сената стало возможным ис-
пользование письменных ответов, которые прикладывались к делу. 

Указом от 08.06.1815 были регламентированы создание, состав и деятельность комис-
сии. Причина его появления была вызвана практической значимостью, так как Сенат не мог 
справиться с потоком поступающих обращений, к тому же сам механизм доставки лиц для 
освидетельствования был крайне не удобен. 

Принятие указа дало возможность устанавливать факт психического расстройства в 
губернском городе, для этого при содействии Врачебной управы создавалась комиссия 
из основных должностных лиц губернии: губернатора, вице-губернатора, председателя 
гражданской палаты, губернского прокурора. В зависимости от социальной принадлеж-
ности испытуемого в состав комиссии входили дополнительные члены. Так, для освиде-
тельствования дворян приглашался губернский предводитель дворянства и один или два 
уездных. В случае если речь шла о купце или разночинце, то приглашались городской го-
лова и один или два члена от магистрата. Итогом работы комиссии было «несомнительное» 
решение, направляемое для утверждения в Сенат.
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Процедура установления психического расстройства для крестьян, совершивших уго-
ловное преступление, проводилась на основании указа от 23.04.1801 [6, с. 617] и была зна-
чительно проще. Поводом для его принятия послужил инцидент в Калужской губернии. 
Так, поврежденный в уме крестьянин Василий Пахомов совершил убийство своего дяди  
крестьянина Петрова и был предан суду как виновный. Однако следовало установить факт 
психического расстройства и предать крестьянина не суду, а поместить в дом безумных. 
Установление факта расстройства возлагалось на земскую полицию и врачебную управу, 
принимаемое решение не требовало утверждения в Сенате и было достаточным. Приня-
тие указа дает основания не согласиться с мнением Ц. М. Фейнберг, утверждавшей, что 
освидетельствование и призрение умалишенных крестьян, совершивших преступления, 
относится к 1830 г. [7, с. 461].

Важной особенностью проведения освидетельствования на местном уровне являлось 
то, что полномочия комиссии касались лишь умалишенных. Психиатрия XIX в. имела до-
вольно скудные познания области душеных болезней, что на практике означало весьма 
условное выделение всего двух категорий душевнобольных – безумные и умалишенные. 
Разница между ними, как отмечает Ю. А. Левенштейн, заключалась в том, что безумие счи-
талось врожденным заболеванием, а умалишенность – приобретенным [8, с. 493]. Безум-
ные проходили освидетельствование в Сенате, а умалишенные – в комиссиях, действо-
вавших в губернских городах на основании указа 1815 г. Такое деление непосредственным 
образом отражалось на процессуальной стороне вопроса. 

Сложившаяся практика действовала до 31 мая 1835 г. [9, с. 685]. В 1835 г. Государствен-
ный совет отменил требование свидетельствовать слабоумных в Сенате, это означало, что 
с Сената снималась обязанность, предусмотренная петровскими указами по свидетель-
ству «дураков», и все вопросы передавались в ведение губернской городской комиссии. 
С этого времени Сенат стал выносить только окончательное решение. С принятием указа 
вводилась практика заочной постановки диагноза, что не могло положительным образом 
отразиться на его точности и верности принимаемого решения.

Порядок, установленный указом от 08.07.1815, в целом сохранится до 1870-х гг. Несмо-
тря на то что на протяжении этого времени принимается целая серия правовых актов, за-
трагивающих процесс свидетельствования, принципиальных изменений не произошло. В 
основном они касались состава комиссии. Например, указ Сената от 12.06.1830 [10, с. 526] 
в качестве членов предусматривал введение представителя от сиротского суда, мирового 
судьи, была возможна замена председателя окружного суда и прокурора на их заместите-
лей. Состав комиссии мог быть расширен в зависимости от социального положения испы-
туемого и места его службы [9]. Так, например, председатель казенной палаты приглашал-
ся в случае, если речь шла о лице, служащем в этой казенной палате, а представитель от 
военного ведомства – если свидетельству подлежал дворянин, находившийся на военной 
службе. 

С 1836 г. свидетельство разрешалось проводить по месту жительства или непосред-
ственного пребывания в случае, если здоровье испытуемого не позволяло доставить его 
в губернский город. Разрешение распространялось на лиц дворянского происхождения, 
купцов, мещан, разночинцев. Для проведения процедуры создавалась комиссия, предсе-
дателем которой было лицо равного социального положения с испытуемым [10, с. 226]. 

Некоторые изменения претерпела и процедура опроса. На основании решения Госу-
дарственного совета от 18.02.1835 [9, с. 686] проводить освидетельствование лиц следо-
вало согласно правилам, составленным медицинским советом. Правила применялись при 
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определении психического расстройства для лиц, которые в припадке сумасшествия со-
вершили убийство, посягнули на свою жизнь или другого. 

Установленный порядок не уделял особого внимания медицинскому заключению, ко-
торое давалось медиком, входящим в состав комиссии. Во время освидетельствования 
больного рассматривались и сравнивались ответы по заранее подготовленным вопросам. 
По итогу комиссия принимала один из трех потенциально возможных вариантов: положи-
тельный (болен), отрицательный (здоров), промежуточный (сомнительный). Первый при-
нимался в том случае, если психическое отклонение явилось очевидным, второй – при-
нимался по аналогичной схеме. Наибольшую трудность представлял третий вариант. Он 
возникал тогда, когда ответы испытуемого не были абсурдны и вызывали сомнения. При 
возникновении такой ситуации комиссия проводила голосование по вопросу – признать 
расстройство или отправить на дополнительное испытание. 

Практика дополнительных испытаний не была закреплена законодательно, но имела 
широкое распространение в спорных ситуациях. Она заключалась в том, что испытуемого 
направляли на дополнительное медицинское наблюдение. Изначально эту процедуру стал 
использовать Сенат, когда не мог принять однозначного решения. Постепенно она пере-
шла на местный уровень. 

Подробное описание установления факта психического расстройства приводится  
А. Д. Любавским. Автором собраны разнообразные материалы касательно освидетель-
ствования лиц, совершивших уголовные преступления в середине XIX в. Например, в деле 
«Об убийстве Тарасовым старухи» говорится, что во время проведения медицинского ос-
видетельствования – ответов на вопросы, члены врачебной управы не нашли следов ум-
ственного расстройства, но его внешний вид говорил об обратном. Решением стала от-
правка на дополнительное испытание сроком на три месяца в томскую тюремную больницу.

В деле «О майоре Самойловиче, судимом за кражу часов у г. Муравьева» рассматри-
вается случай, произошедший 22 марта 1862 г. Проживающий в г. Воронеже майор Са-
мойлович пришел к Муравьеву и украл у него золотые часы. Во время разбирательства 
выяснилось, что в 1857–1858 гг. Самойлович дважды находился под наблюдением в при-
казе общественного призрения, так как обнаруживал признаки душевного расстройства. 
После каждого пребывания он проходил повторное освидетельствование и признавался  
здоровым. 

Воронежский суд изучил все обстоятельства дела и предыдущие моменты, связанные 
с деятельностью Самойловича, провел неоднократный опрос, в результате чего особое 
присутствие губернского правления заключило, что Самойлович одержим слабостью па-
мяти и ослаблением умственных способностей вследствие прогрессивного паралича. Во-
ронежское губернское правление представило это дело на усмотрение Сената. 

Насколько сложно могло проходить разбирательство, можно судить на основании дела 
об убийстве крестьянином Ананием Кузнецовым трех лиц. Согласно материалам дела  
17 мая 1859 г. крестьянин деревни Миловки Уфимского уезда убил трех человек: любов-
ницу, жену и сына. Во всем сознался. Рассмотрев обстоятельства дела, члены местной 
врачебной управы признали необходимым подвергнуть его трехмесячному испытанию в 
тюремной больнице под наблюдением врача. 

В ноябре 1859 г. губернское правление освидетельствовало Кузнецова посредством 
устного опроса и пришло к выводу, что он вполне здоров. В свою очередь члены врачебной 
управы настаивали на том, что Кузнецов находится в состоянии психического расстрой-
ства, и требовали провести дополнительную экспертизу, по итогам которой пришли к вы-
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воду, что Ананий совершил убийство в состоянии полного «умоиступления». Оренбургская 
палата уголовного суда, напротив, заключила, что Кузнецов предумышленно совершил де-
яния в состоянии полного здравия. Начальник Оренбургской губернии, усмотрев противо-
речия между заключением врачебной управы и палатой уголовного суда, направил дело в 
Сенат [12, с. 20–62]. 

Одна из проблем установления факта психического расстройства заключалась в том, 
что на момент совершения деяния или проведения освидетельствования лицо находилось 
в разных психических состояниях. Об этом говорится в деле по поводу совершения не-
скольких краж неким В. Б. Как отмечает П. И. Ковалевский, преступник совершил несколько 
«странных краж», украв ненужные вещи, шаль, корзину с хламом, пустую бутылку, несколь-
ко пачек табака, немного бумаги. На месте совершения преступления он оставил свое пла-
тье, по которому его опознали и задержали. На допросе он объяснял, что бумагу украл, 
чтобы научиться писать (хотя сам умел читать, знал польский и латынь). Через некоторое 
время В. Б. пришел в себя, но ничего не помнил (ни своих действий, ни допросов). Свиде-
тельствовавшие врачи признали, что на момент осмотра он был совершенно здоров, но в 
момент совершения краж – душевно больным [13, с. 49]. 

Приведенные примеры показывают сложности, возникавшие при установлении душев-
ного расстройства, а также демонстрируют, насколько условным являлся факт медицин-
ского освидетельствования, которому чиновники не уделяли должного внимания. Все это 
позволяет заключить, что деятельность комиссии, прежде всего, представляла собой де-
ятельность административной инстанции, к верности решений которой можно относиться 
скептически. Основной причиной сомнений является метод опроса, не утративший своей  
актуальности еще с XVIII в. Современник происходивших событий Ю. А. Левенштейн верно 
отмечал, что сама процедура носила шаблонный характер, однако ей неукоснительно про-
должали следовать, несмотря на массу проблем и недочетов [8, с. 521].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что на протяжении XVIII – первой половины 
XIX в. шел процесс становления и развития процедуры установления факта психическо-
го расстройства. Он был сопряжен с рядом трудностей, среди которых можно отметить 
формализм, заключающийся в том, что комиссия, неукоснительно следуя процедуре ос-
видетельствования, игнорировала очевидные факты, не применяла новаторские формы и 
методы в своей работе, оставляя единственно верным способом опрос испытуемого. Как 
отмечали психиатры XIX в., данная система была крайне неэффективной, поскольку была 
чревата многочисленными ошибками и неточностями. 

Отдельной проблемой являлось отсутствие специалистов в сфере психиатрии, кото-
рые могли бы оказать положительное влияние на процесс освидетельствования. В это вре-
мя в нашей стране только шел процесс зарождения отечественной психиатрии. 

Большим препятствием выступали разногласия между членами комиссии, возникаю-
щие в процессе освидетельствования. Как показала практика, они не были редким явле-
нием. К сожалению, решающую роль играло мнение административных, а не медицинских 
органов. 
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А н н о т а ц и я . В статье рассматривается один из наиболее актуальных во-
просов – понимание права собственности. Восприятие информации и инфор-
мационных продуктов в качестве объектов гражданских правоотношений по-
влекло за собой возникновение большого количества споров о возможности 
дальнейшего применения традиционной конструкции права собственности, 
которая в силу своей вещной природы в складывающихся жизненных обсто-
ятельствах утрачивает универсальность и нуждается в переосмыслении. В 
рамках статьи поставлены вопросы понимания права собственности и его 
конструктивных элементов, а также правового статуса информационных 
объектов, проведен анализ допустимости и обоснованности применения 
традиционной конструкции права собственности к информационным объ-
ектам. Сделан вывод о схожей правовой конструкции классического права 
собственности и правового режима, необходимого для применения к инфор-
мационным объектам.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : право собственности; информационные объекты; граж-
данские правоотношения; правовой механизм; объекты гражданских прав.
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A b s t r a c t . The article deals with one of the most pressing issues of modern 
understanding of property law. The perception of information and information 
products as objects of civil relations has led to the emergence of a large number 
of disputes about the possibility of further application of the traditional construction 
of property rights, which, due to its material nature, loses its universality in the 
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current life circumstances and needs to be rethought. The article raises questions 
of understanding property rights and its structural elements, as well as the legal 
status of information objects, analyzes the admissibility and validity of applying the 
traditional construction of property rights to information objects. The conclusion is 
made about the similar legal structure of the classical property right and the legal 
regime necessary for application to information objects.

Key w o r d s : property rights; information objects; civil relations; legal mechanism; 
objects of civil rights.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Davidovich N.V. Data ownership: problems of understanding and 
implementation features. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2024, no. 1 (25), pp. 23–32. doi 10.46741/2713-
2811.2024.25.1.002.

Современное общество характеризуется быстрым развитием информационных техно-
логий. Такие из них, как big Data, Интернет вещей, блокчейн и искусственный интеллект, 
изменяют не только количество, но и качество данных, позволяя создавать и обмениваться 
информацией как между людьми, так и устройствами.

С учетом разнообразия новых видов информационных объектов и связей между ними 
необходимы разработка унифицированного понятийного аппарата и формирование опре-
деленного гражданско-правового регулирования.

Цель статьи – на основе теоретических положений науки гражданского права сформи-
ровать представление о возможности применения правового регулирования права соб-
ственности к информационным объектам, а также сформулировать теоретико-правовой 
подход, позволяющий раскрыть информационные объекты как объекты гражданских прав 
для обеспечения их имущественного оборота.

Содержание права собственности нашло свое отражение как в доктринальных тру-
дах, так и в законодательстве Российской Федерации. Так, в ст. 209 ГК РФ содержание 
права собственности как субъективного права лица составляют правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом. Важно, что наиболее содержательный анализ 
представляется возможным при обособленном рассмотрении указанных правомочий.

Под владением принято понимать фактическое господство над имуществом. К насто-
ящему моменту сформировано достаточно большое количество определений термина 
«владение», однако наиболее полной, на наш взгляд, является дефиниция, предложенная 
М. Ю. Тихомировым: «Владение – это юридически обеспеченная возможность хозяйствен-
ного господства собственника над вещью. Данное правомочие предоставляет его облада-
телю возможность оказывать какое-либо непосредственное воздействие на имущество» 
[1, с. 14].

Что касается момента возникновения правомочия владения, допустимо выделить две 
большие группы имущества. Так, в отношении движимого имущества владение традици-
онно возникает с момента его физического получения, в отношении недвижимого право-
мочие владения включает более сложный комплекс действий, в том числе по его освоению, 
установлению границ.

Подразделить правомочие владения допустимо и по другому критерию – его закон-
ности. Титул владельца предоставляет субъективное право совершать действия, являю-
щиеся содержанием правомочия владения. Титульным владельцем могут быть не только 
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собственник, но и лица, которым правомочие передано на ином законном основании, на-
пример на праве аренды. 

Основной ценностью имущества для его правообладателя являются его полезные 
свойства. Рассматриваемое правомочие пользования предусматривает возможность для 
правообладателя извлекать такие полезные свойства. З. А. Ахметьянова утверждает, что 
правомочие пользования позволяет правообладателю использовать вещь, потреблять ее 
и получать полезные свойства [2].

Пользование имуществом предполагает влияние на его свойства, поскольку в отноше-
нии потребляемых вещей пользование предусматривает прекращение существования в 
результате пользования, в то время как непотребляемые вещи используются, например, в 
процессе производственной или иной деятельности, в результате чего происходит амор-
тизация и утеря изначального состояния.

Объем права пользования в отношении ряда вещей может ограничиваться законодате-
лем путем установления специального предназначения имущества. 

Пользование, как и правомочие владения, может быть подразделено на законное и не-
законное. При этом указанное разграничение может быть связано как с основанием при-
обретения правомочия, так и с результатами пользования. В результате реализации право-
мочия распоряжения правообладатель осуществляет наиболее существенные действия в 
отношении имущества. Именно распоряжение позволяет обеспечить экономический обо-
рот через реализацию сделок, таких как купля-продажа, передача в аренду, дарение, мена. 

Таким образом, право собственности позволяет лицу оформить юридическое господ-
ство над вещью. Триада правомочий собственника комплексно предоставляет лицу воз-
можность в полной мере использовать имущество как для своих целей, так и сделать его 
элементом гражданских правоотношений.

Необходимо обратить внимание, что все перечисленные правомочия собственника 
сформулированы именно для имущества, под которым понимаются материальные объек-
ты, поскольку реализация правомочий в большинстве случаев предполагает физическое 
взаимодействие с объектом внешнего мира.

В силу буквального толкования действующего законодательства допустимо утверж-
дать, что предметом права собственности является имущество. Под имуществом в граж-
данском обороте понимаются вещи или комплекс таких вещей. 

Овеществленный характер имущества предполагает и действующее правовое регули-
рование в сфере защиты прав собственника, предусмотренных ст. 301–305 ГК РФ. Нор-
мами данных статей предусматривается оказание защиты права собственности и вещных 
прав на имущество, совокупность вещей, представляющих собой имущество гражданина, 
находящегося у него в праве собственности, пользования.

Г. Ф. Шершеневич и Д. И. Мейер определяли имущество как совокупность вещей и прав 
на чужие действия. Высказывалась в литературе и иная точка зрения, согласно которой 
«имущество есть особое понятие, которым мы пользуемся, чтобы сокращенно выразить 
целую совокупность юридических отношений, но оно не является самостоятельным объ-
ектом права» [3, с. 124]. Вещи или их совокупность часто именуются имуществом. Это иму-
щество и составляет объект права собственности [4, с. 94].

Наиболее широкого подхода придерживается Л. В. Санникова. Согласно ее позиции 
понятием имущества охватывается все то, что обладает экономической ценностью (имеет 
объективную ценность) для участников гражданского оборота и допускает передачу (пе-
реход) от одного лица к другому. Имущество следует понимать расширительно исходя из 
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практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по толкованию Конвенции о пра-
вах человека и Протокола № 3 к ней [5, с. 13–15].

В гражданском праве существует большое количество определений понятия «вещь». 
Наиболее развернутую характеристику дает В. А. Пантелеенко, который под вещами по-
нимает существующие независимо от субъекта пространственно ограниченные предметы 
и явления материального мира как в их естественном состоянии, так и приспособленные 
человеком к его потребностям, признаваемые объективным правом в качестве объекта 
субъективных прав, в том числе некоторые виды энергии, освоенной человеком (атомная, 
лучевая, электрическая, тепловая и т. д.) [6].

Таким образом, к объектам гражданских прав, которые не ограничены в обороте (п. 1 
ст. 129 ГК РФ), относятся такие вещи и имущественные права, которые могут выступать 
объектами любых сделок. Их переход от одного лица к другому законодателем не ограни-
чен. Главное при этом – соблюдать те формальности, которые установлены законодателем 
для оформления сделок (соблюдать форму договора, завещания и пр.) [7].

Прогрессивное развитие информационных технологий и процесс цифровизации ока-
зывают воздействие на область гражданского права, включая появление новых объектов 
интеллектуальной собственности и возникновение новых юридических вопросов относи-
тельно регулирования информационных активов. В свете современных вызовов в некото-
рых случаях требуется пересмотреть устоявшиеся подходы в области гражданского права 
и разработать новые концепции как на теоретическом уровне, так и на практике.

Соответственно динамике экономических отношений происходят изменения и в граж-
данском законодательстве, адаптируя его к новой реальности цифровой эпохи. В связи с 
процессом цифровой трансформации актуальным становится вопрос о целесообразности 
выделения категории информационных объектов как отдельной категории гражданских 
прав или применении к ним режимов, которые действуют для уже существующих объектов.

К настоящему моменту в ст. 128 ГК РФ цифровые права определены в перечне объек-
тов гражданских прав как разновидность имущественных прав, являющихся частью иного 
имущества [8]. При этом необходимо понимать разницу между информационными и циф-
ровыми объектами. Так, под информационным объектом в современной доктрине пони-
маются обладающие экономической ценностью сведения, созданные или приобретенные 
в ходе гражданских правоотношений. Цифровые объекты являются информационными, 
содержатся на определенных носителях и выполнены в форме цифровых данных. Таким 
образом, информационные объекты шире цифровых объектов.

Современные исследователи в области гражданского права соглашаются с тем, что 
именно потребности оборота оказывают влияние на неизбежное распространение на объ-
екты гражданских прав, которые, несмотря на свою сущность, не являются материальны-
ми вещами, правового режима вещи, включая правовые последствия, связанные с ее обо-
ротом [9].

С момента появления экономической ценности информационных объектов, имеющих 
нематериальную природу, они изначально рассматривались как предметы права соб-
ственности. Однако с XIX в. в странах континентальной правовой системы стали появляться 
противники проприетарной (собственнической) теории. Помимо традиционных институтов 
вещных и обязательственных прав была разработана самостоятельная концепция интел-
лектуальной собственности. Интеллектуальные права стали признаваться как уникальная 
категория прав, представляющая собой как имущественные (исключительные), так и не-
имущественные права. 
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Институт исключительных прав по-прежнему является предметом критики со стороны 
сторонников проприетарной концепции [10, с. 137–179]. Вопрос о соотношении исключи-
тельных прав с вещными является спорным. Так, ученые обосновывают применение норм 
вещного права к интеллектуальным правам, в частности вещно-правовых способов защи-
ты. Согласно позиции А. П. Сергеева при разрешении споров по поводу объектов интел-
лектуальной собственности (в том числе товарных знаков) имеются все необходимые ус-
ловия для применения правил о виндикации имущества по аналогии [11, с. 96]. Критикует 
выделение правового режима исключительных прав и называет данный факт недостатком 
ГК РФ и А. А. Иванов, предлагая к виртуальным образам, размещаемым на реальных зе-
мельных участках, их собственникам применять нормы о негаторном иске [12, с. 86–89].

Вещные права оформляют и закрепляют принадлежность вещей субъектам граждан-
ских прав (власть лица над объектом), то есть статику имущественных отношений [13, с. 
308]. Эти права контрастируют с обязательственными правами, формирующими динамику 
отношений в сфере имущества и гражданского оборота, при которых управомоченное лицо 
обладает контролем над действиями обязанного лица, а не над конкретным объектом.

Суть вещных прав заключается в том, что между субъектом и предметом устанавли-
вается абстрактная (юридическая) связь: предмет находится под господством субъекта, 
под его волей и считается его собственностью. Для остальных лиц запрещаются действия, 
которые могут нарушить это господство, поэтому такие права относятся к абсолютным.

Под абсолютным понимается право, где правомочию носителя права соответствуют 
обязательство неопределенного круга лиц, не обладающих этим правом, не препятство-
вать такому праву, так как он вступает в сферу власти, принадлежащей лицу, уполномочен-
ному на это. Абсолютное право обеспечивает полную защиту от вмешательства со стороны 
всех других лиц. 

Предметом права собственности в системе координат российского вещного права яв-
ляются только вещи, причем индивидуально-определенные [14; 15, с. 39]. Однако отмеча-
ется современная тенденция отказа от классического понимания права собственности и 
распространения режима права собственности на нематериальные объекты.

С одной стороны, интерпретация нормы, закрепленной в ст. 128 ГК РФ, позволяет рас-
сматривать информационные права как отдельную категорию имущественных прав. С дру-
гой стороны, они также определены как обязательственные и прочие права, зафиксиро-
ванные в информационной системе. В связи с этим обосновано мнение, что цифровизация 
прав – это не возникновение нового вида имущественных прав, существующего наряду с 
обязательственными, корпоративными, исключительными правами, а лишь их цифровой 
способ фиксации [16, с. 113]. Отмечается также, что цифровое право можно рассматривать 
в качестве тождественного праву на объект, зарегистрированный в децентрализованном 
реестре, то есть фиксация прав в цифровой форме не порождает новый объект [17].

Критика признания информации самостоятельным предметом права собственности 
обычно обусловлена тем, что информацию сложно выделить как отдельный идеальный 
предмет, она может быть одновременно использована множеством субъектов, и ее отчуж-
дение не всегда означает полное изолирование от дальнейшего использования. Однако в 
условиях развития технологий возникает возможность рассматривать определенные ин-
формационные объекты, которые обладают указанными признаками, как предметы абсо-
лютных прав.

Современный уровень технологического развития позволяет устанавливать уникаль-
ный доступ и эксклюзивный контроль над некоторыми информационными объектами, на-
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пример, путем использования технических средств, которые ограничивают копирование и 
использование данных без разрешения владельца. Таким образом, господство над инфор-
мационными объектами может быть реализовано через правомочия доступа, пользования 
и распоряжения.

Правомочие владения в отношении информационных объектов включает перерабо-
танные аспекты традиционного права собственности, такие как право доступа. Это делает 
абсолютное право на информационные объекты действенным и эффективным средством 
защиты. Технологические возможности позволяют превратить фактическое владение ин-
формационными объектами в право на беспрепятственный и абсолютный доступ к ним, а 
также на удержание такого доступа. 

В судебной практике превалирует позиция о доступе к информации как возможности 
получения и использования информации [18].

Правомочие пользования информационными объектами выражается в возможности 
использования этих данных для эксплуатации и получения доходов. Например, это вклю-
чает в себя разрешение на запуск кода в программе на компьютере, создание временных 
и постоянных копий данных, внесение изменений в код, извлечение новой информации из 
закодированных данных и др. Это право также охватывает действия, связанные с автома-
тизированной обработкой информационных объектов, такие как сбор, запись, системати-
зация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, обезличивание, блокирование и др. 
Целью такой обработки является получение пользы от этой информации, например, путем 
объединения с другими данными для получения новых знаний, извлечения семантической 
информации и т. д.

Правомочие распоряжения предоставляет обладателю возможность принимать реше-
ние о юридической судьбе информационных объектов. Это включает в себя такие действия, 
как копирование, продажа, дарение, завещание, залог, блокировка, удаление и уничтоже-
ние информационных объектов, осуществляемые по усмотрению владельца. Аналогично 
другим правомочиям технические средства обеспечивают выполнение таких действий.

Обладатель имеет право на распоряжение имуществом в той мере, в которой это не 
противоречит закону или правам третьих лиц. В контексте информационных объектов рас-
поряжение происходит через предоставление доступа, что может включать его разреше-
ние или ограничение. Этот процесс фактически осуществляется через предоставление 
доступа к материальному носителю данных, кода или пароля для доступа, а также копии 
информационных объектов.

При этом необходимо подчеркнуть, что содержание права собственности отражает 
отношения в статике. Исследуя отношения собственности в динамике, необходимо обра-
титься к теории реализации права. Под реализацией права принято понимать претворе-
ние, воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения 
субъектов общественных отношений (государственных органов, должностных лиц, обще-
ственных объединений, физических лиц).

Соблюдение права в отношении информационных объектов реализуется через запрет 
на злоупотребление правом самим собственником информационного объекта, с одной 
стороны, а также запрет, установленный для третьих лиц, на нарушение права правообла-
дателя информационного объекта – с другой. Соответственно, в части исполнения права 
данная сторона реализации права тождественна классическому пониманию права соб-
ственности.

Подобная ситуация наблюдается в отношении исполнения права на информационные 
объекты. Правообладатель такого объекта несет обязанности, схожие с обязанностями 
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собственника вещи, однако современный уровень развития законодательства возлагает 
на собственника информационных объектов меньший объем обязанностей, чем на соб-
ственника движимого и недвижимого имущества, при этом механизм их реализации явля-
ется схожим.

Наиболее существенные отличия допустимо выявить в части использования права пра-
вообладателя информационного объекта. Одной из причин названного отличия является 
нематериальная природа информационных объектов, что обусловливает отсутствие пря-
мого правового регулирования правоотношений в отношении таких объектов. 

С учетом приведенных обстоятельств правообладатель информационного объекта при 
использовании принадлежащего ему права вынужден руководствоваться аналогией пра-
ва. При этом большинство норм с трудом может быть применено к информационным объ-
ектам, поскольку они не имеют вещественного воплощения.

Традиционное право собственности сложно полностью применить к информационным 
объектам, так как оно исходит из концепции владения материальными объектами. Если 
ранее эти аргументы представлялись убедительными для отказа от использования такой 
структуры, то сегодня существует основание для создания аналогичного правового режи-
ма и для новых объектов.

Господство над информационными объектами может быть обеспечено через владение 
материальным носителем (когда собственник носителя и обладатель информационного 
объекта совпадают), а также контроля доступа к данным, выраженным вне материально-
го носителя. Это включает в себя разрешение или предотвращение доступа третьих лиц к 
объекту, а также регистрацию прав в государственных реестрах.

Использование технических и юридических средств позволяет ограничить доступ к ин-
формации, обеспечивая некоторое господство над объектом. В итоге информационные 
объекты рассматриваются как отдельный объект гражданских прав, выделяющийся от дру-
гого имущества, к которому в настоящее время относятся новые неохраняемые объекты.

На данный момент нет препятствий для выделения информационных объектов как от-
дельного объекта гражданских прав. В этой связи предлагается внедрить новый правовой 
режим абсолютных прав, подобный режиму права собственности, для информационных 
объектов. Это обосновывает признание информационных объектов, обладающих опреде-
ленными характеристиками, самостоятельным объектом гражданских прав.

Принимая во внимание, что цифровые объекты к настоящему моменту стали неотъ-
емлемой частью гражданского оборота, необходимым представляется определить верное 
правовое основание их регулирования. 

С учетом указанных особенностей нельзя традиционно рассматривать информацион-
ные объекты как предмет права собственности. Однако для информационных объектов 
представляется целесообразным использование аналогичного режима, как в случае вещ-
ных прав, и это может быть обосновано по следующим причинам.

Во-первых, применение режима, аналогичного вещным правам, для информационных 
объектов обусловлено необходимостью защиты прав обладателя таких объектов от воз-
можных действий собственника материального носителя, на котором хранятся информа-
ционные объекты. Это позволяет обладателю требовать доступа к своим информационным 
объектам и устранения препятствий в их использовании. Учитывая, что информационные 
объекты часто хранятся на носителях, принадлежащих третьим лицам, правовой механизм 
также должен предоставлять обладателю право запрета на внесение изменений в данные 
без его согласия.
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Во-вторых, предоставление определенных экономических привилегий участникам 
гражданского оборота позволяет им эффективно вовлекать информационные объекты в 
оборот и получать прибыль от их использования. Этот аспект подчеркивает необходимость 
создания правового режима, который обеспечивал бы права обладателей информацион-
ных объектов на пользу от своего труда и вложенных ресурсов.

В то время как в традиционном понимании правомочие владения характеризуется фак-
тическим господством над вещью, владение по отношению к информационным объектам 
включает право доступа и удержание доступа к информационным объектам. 

Правомочие владения в отношении информационных объектов включает переработан-
ные аспекты традиционного права собственности, такие как право доступа, использования 
и распоряжения. Это делает абсолютное право на информационные объекты действенным 
и эффективным средством защиты. Технологические возможности позволяют превратить 
фактическое владение информационными данными в право на беспрепятственный и абсо-
лютный доступ к ним, а также на удержание такого доступа. 

Правомочие пользования информационными объектами наиболее близко к традицион-
ному пониманию пользования. Применительно к пользованию как к элементу содержания 
права собственности под ним понимается возможность собственника извлекать полезные 
свойства из принадлежащего ему имущества. Рассматривая правомочие пользования в 
отношении информационного объекта, допустимо утверждать, что оно включает в себя 
право использования таких объектов для получения дохода различными способами.

Правомочие распоряжения в отношении информационных объектов схоже с распоря-
жением в традиционном понимании. При этом важно отметить, что информационные объ-
екты не являются имуществом в классическом виде, поскольку не обладают овеществлен-
ным выражением. Соответственно, реализуя правомочие распоряжения, правообладатель 
информационного объекта вправе определять его юридическую судьбу, однако осущест-
вление данного правомочия происходит в условии невозможности физического распоря-
жения им.
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Претензии Нагорного Карабаха наряду с многочисленными требованиями независи-
мости соседних территориальных образований даже после установления территориаль-
ного суверенитета Азербайджаном в границах Карабаха определяют отношения между го-
сударствами Закавказья. Вопрос о политическом ландшафте региона пронизан широкими 
дискуссиями, возникшими после распада Советского Союза, политического коллапса, по-
зволившего проявиться требованиям, некогда подавляемым советской наднациональной 
идентичностью. 

Работы о национализме, национальной идентичности, наряду с множеством научной 
литературы о динамике постсоветского пространства, могут помочь осознать центробеж-
ные и центростремительные силы, которые удерживают это противостояние незаморожен-
ным. До настоящего времени остается открытым вопрос: достаточно ли притязаний кара-
бахских армян, воспринимающих свой статус как государства и нации, для потенциального 
признания международным сообществом конечной цели анклава (независимости) и права 
нации на самоопределение.

Проблемы территорий государств на Кавказе – явление не только XXI в. Ранее этниче-
ские и религиозные различия стремились вытеснить путем создания административных 
единиц, включавших армян, азербайджанцев и грузин, например Федеративного Союза 
Социалистических Советских Республик Закавказья [1, с. 197].

Когда политический союз СССР оказался нежизнеспособным, народы Закавказья по-
пытались консолидироваться в качестве независимых государств, начав процесс терри-
ториальной демаркации, который вскоре стал спорным. В этом контексте конфликт между 
Арменией и Азербайджаном существенно обострился. 

В настоящее время при кажущемся разрешении проблемы Нагорного Карабаха сле-
дует признать, что без решения на уровне Генеральной Ассамблеи ООН спорного вопроса 
соотношения принципов территориальной целостности государства и права нации на са-
моопределение ставить точку в данной ситуации преждевременно.

В данной статье попытаемся рассмотреть, насколько дискриминационная политика 
Азербайджана могла стать основой требований Нагорного Карабаха об отделении, могла 
ли азербайджанская миграционная политика, которая была призвана компенсировать до-
минирование армян в регионе равным количеством азербайджанских жителей, стать угро-
зой культуре армян. 

История последовательного военного противостояния между армянами и азербайд-
жанцами, пик которого пришелся на волну претензий союзных республик на независи-
мость в 1992 г., привела к абсолютной изоляции, отсутствию взаимопонимания между 
двумя этносами. После больших человеческих потерь и перемещений в дни войны анклав 
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Нагорного Карабаха превратился в моноэтническое общество, состоящее исключительно 
из армян [2, с. 125]. Несмотря на перемирие, подписанное в 1994 г., отсутствие прямой кон-
фронтации не означало, что был установлен мир. Действия ОБСЕ были направлены на то, 
чтобы разрушить атмосферу недоверия. Предложения о политическом будущем региона, 
в которых подчеркивалось уважение территориальной целостности Азербайджана, пред-
ставлялись недостаточными для окончательного определения его статуса [3, с. 236].

Так называемое национальное государство является единственным типом политиче-
ского единства, допустимым и необходимым в современном мире, который признается 
мировым сообществом. Национальное государство – это сценарий совместимости между 
границами территории государства и границами населяющей его однородной этнической 
группы [4, с. 11].

Понятно, что Армения построила свои представления о Нагорном Карабахе на идее, 
что ее этническая принадлежность должна быть защищена от внешних угроз, тогда как 
Азербайджан подчеркивает целостность территории своего государства. С этих точек зре-
ния участники спора территоризовали регион во взаимоисключающих конструкциях, фор-
мируя и продвигая эти нарративы как средство узаконить свой контроль над этой террито-
рией [5, с. 165].

Однако развитию национализма среди карабахских армян способствовало не только 
возрождение этих этнических мифов, но и то, как Советский Союз обращался с рядом на-
циональностей, составлявших бывшее советское пространство. По мнению А. Н. Мочало-
ва, примирение различных этнических групп происходило посредством «институционали-
зации многонациональности», что означает, что Советское государство не просто терпело 
национальную неоднородность, но одновременно решало кодифицировать и превратить 
ее в фундаментальную социальную категорию. Однако важно подчеркнуть, что национа-
лизм поощрялся, поскольку он не бросал вызов господству советского режима [6, с. 60].

Определяя государственность, Советский Союз разделил свою территорию на множе-
ство национальных образований, установив различные уровни автономии для каждого из 
них. В рамках этой иерархии государственности основным этническим группам, имеющим 
внешнюю границу, был предоставлен статус союзной республики – образования, облада-
ющего самым высоким уровнем автономии по сравнению с автономными республиками 
и автономными областями [7, с. 15]. Формальное устройство автономных областей, ста-
тус, характерный для Нагорного Карабаха во времена советской власти, хотя, несомненно, 
ограниченный юрисдикцией титульного государства, дал анклаву некоторую институцио-
нальную основу для того, чтобы поставить под сомнение действия, предпринятые Азер-
байджаном.

Таким образом, уступка автономии, основанной на этнической принадлежности, соз-
дала средства и основу, с помощью которой эти национальные территории могли пре-
тендовать на отделение. Так, оказалась, что этнические границы Нагорного Карабаха не 
совпадали с политическими. Иными словами, карабахцы оказались по другую сторону 
этнической границы, находящейся под властью Азербайджана, а советское институцио-
нальное наследие стало основой для инструментализации идентичности и перевода обид 
в политические и территориальные претензии [8, с. 130–132].

Краеугольным камнем либеральной доктрины является то, что процесс институци-

онального строительства должен быть демократическим [9, с. 101]. В случае с Нагорным 

Карабахом примечательно, что была консолидирована существенная приверженность 

развитию политических институтов. После референдума об отделении и последующего 
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провозглашения независимой Карабахской Республики в 1992 г. было проведено три пар-

ламентских и два президентских цикла выборов. Последний из этих процессов считался 

конкурентным, свободным и справедливым, состоящим из множества партийных органи-

заций и программ, хотя во всех из них преобладают претензии на независимость [10].

Территориальная оборона и контроль также являются ключевым элементом процесса 

государственного строительства [11, с. 11]. Очевидно, что Нагорный Карабах контролирует 

не только всю территорию, на которую претендует республика, но и стратегические райо-

ны. Поскольку внешняя угроза является серьезным вызовом для этой территории, неуди-

вительно, что армия Нагорного Карабаха стала наиболее развитым военным институтом 

на Южном Кавказе, поскольку была интегрирована с армянскими регулярными силами. В 

отличие от проницаемых границ других де-факто государств региона, например между Аб-

хазией и Южной Осетией, линия прекращения огня в Нагорном Карабахе четко определена 

и укреплена [12].

Нельзя отрицать, что на Южном Кавказе были достигнуты значительные успехи в про-

цессе национального и государственного строительства. Примечательно, что построение 

нарратива о судьбе армян как этнической группы и их уникальности по отношению к Азер-

байджану стало фундаментальным инструментом мобилизации населения на требование 

ирредентизма, а в последние годы и сепаратизма. 

Что касается процесса государственного строительства, то следует отметить, что со-

ветское прошлое способствовало созданию средств, с помощью которых регион мог пре-

тендовать на автономию, поскольку национальный вопрос был институционально привя-

зан к территории. Заметно и то, что такое развитие событий поддерживалось армянским 

населением как внутри региона, так и за его пределами. Несмотря на экономический и со-

циальный дефицит в Нагорном Карабахе, обеспечение безопасности от внешней угрозы 

осталось основополагающей логикой формирования государства и нации.

Несмотря на то что принцип самоопределения является одним из столпов междуна-

родных отношений, идея нерушимости территориальной целостности государств продол-

жает оставаться важнейшей доктриной международной политики [13].

28 сентября 2023 г. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики под-

писал указ о фактической ликвидации республики. Так, к 1 января 2024 г. были распущены 

государственные учреждения и организации, действовавшие на территории Карабаха. По 

странной случайности или с целью подчеркнуть силовое решение армяно-азербайджан-

ского конфликта вышло так, что указ о ликвидации республики был издан почти в годовщи-

ну начала второй карабахской войны.

В настоящее время одной проблемой во взаимоотношениях между Баку и Ереваном 

стало меньше, но при кажущемся разрешении проблемы Нагорного Карабаха следует 

сделать вывод: без решения на уровне Генеральной Ассамблеи ООН спорного вопроса со-

отношения принципов территориальной целостности государства и права нации на само-

определение ставить точку в данной проблематике преждевременно.
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А н н о т а ц и я .  Структурные и формальные правила составления норматив-
ных правовых актов направлены на обеспечение полного изложения необ-
ходимой информации с целью ее эффективного усвоения и дальнейшего 
использования заинтересованными лицами. Существующие методические 
рекомендации по юридико-техническому оформлению правовых актов раз-
личного вида в целом удовлетворяют потребностям юридической практики, 
но некоторые детали нуждаются в уточнении. Так, многим нормативным пра-
вовым актам в погоне за наиболее точным отображением предмета правово-
го регулирования даются плохо запоминающиеся названия. Для устранения 
этого недостатка предлагается легализовать наряду с использованием пол-
ных наименований их сокращенные варианты. Практика нормотворческой 
деятельности знает случаи отступления от требований методических реко-
мендаций по юридико-техническому оформлению нормативных правовых 
актов, что не способствует формальному совершенству правовых норм. Это 
связано с неопределенным статусом методических рекомендаций в системе 
элементов правового регулирования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  структура правового акта; форма правового акта; ме-
тодические рекомендации; сокращенное наименование закона; закон Димы 
Яковлева; статья правового акта.
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A b s t r a c t . Structural and formal rules for drafting normative legal acts are aimed 
at ensuring complete presentation of the necessary information in order to effec-
tively assimilate it and further use by interested parties. Available methodological 
recommendations on the legal and technical design of legal acts of various types 
generally meet requirements of legal practice, but some details need to be clarified. 
Thus, many normative legal acts, in pursuit of the most accurate representation of 
the subject of legal regulation, get poorly remembered names. To eliminate this 
disadvantage, it is proposed to legalize their abbreviated versions along with the 
use of full names. The practice of normative activity has cases of deviation from the 
requirements of methodological recommendations on the legal and technical design 
of normative legal acts, which does not contribute to the formal perfection of legal 
norms. This is due to the uncertain status of methodological recommendations in 
the system of elements of legal regulation.
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Правильное структурирование нормативного правового акта играет важную роль в его 
понимании, а значит, способствует формированию единообразной практики его приме-
нения. С формально-логической точки зрения следует различать структуру и реквизиты 
нормативно-правового акта. Структура – это внутреннее строение акта, реквизиты – его 
внешнее оформление. Исходя из этого, можно различать структурные и реквизитные пра-
вила. Однако мы считаем, что делать этого не стоит, так как эти правила находятся в диа-
лектическом единстве и необходимы для того, чтобы: «а) обеспечить полное изложение не-
обходимой для правового документа информации; б) обеспечить эффективное усвоение 
правовой информации теми, кому она адресована» [1, с. 115–116]. Именно этой точки зре-
ния придерживается и Т. В. Кашанина, так как, характеризуя структурные правила, относит 
реквизиты правового документа к его вступительной части [1, с. 116]. Однако формальные 
(реквизитные) правила она в дальнейшем конкретизирует в рамках отдельного парагра-
фа, чем нарушает логику своих суждений. В настоящей статье мы рассмотрим некоторые 
юридико-технические проблемы, связанные с использованием структурных и реквизитных 
правил оформления нормативных правовых актов.

Юридико-технические средства структурирования нормативных правовых актов имеют 
многовековую историю. Структурное деление было отличительной чертой еще правовых 
памятников Месопотамии. «Законы Шульги» (сборник, составленный в государстве Шуме-
ра и Аккада в период правления Шульги (2093–2046 гг. до н. э.)) имели пролог. Исследова-
тели предполагают, что данный памятник права заканчивался эпилогом, но утверждать это 
нельзя, так как документ сохранился не в полном объеме [2, с. 3]. С пролога начинаются 
«Законы Эшнунны» (ок. 1790 г. до н. э.) и юридический сборник месопотамского государ-
ства Иссин, созданный во время правления Липит-Иштара (1934–1924 гг. до н. э.). Пролог, 
основной текст и эпилог являлись структурными единицами дошедших до наших дней «За-
конов Хаммурапи» (1750-е годы до н. э.). В прологе выражаются представления о функциях 
государственной власти и предназначении верховного правителя [2, с. 3–4].

Структура современных нормативных правовых актов более детальна. Объемные пра-
вовые акты могут делиться на части, разделы, подразделы, главы, параграфы. Отдельные 
статьи законов делятся на части, которые в свою очередь могут подразделяться на пун-
кты, подпункты и абзацы. Подобная детализация ускоряет процесс поиска необходимого 
нормативного предписания. Причем применительно к структурному делению статей сло-
жилась ситуация некого дуализма. В законодательных актах, принятых до утверждения в  
2003 г. Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопро-
ектов, статьи могут делиться как на части, так и на пункты. Чтобы разобраться в структуре 
статей этих законов, нужно посмотреть, как данный нормативный правовой акт ссылается 
сам на себя. Если таких ссылок нет, то необходимо руководствоваться предписаниями вы-
шеуказанных методических рекомендаций. Пожалуй, единственным исключением из вы-
шеупомянутого правила о структуре статей законодательных актов является Гражданский 
кодекс Российской Федерации. Часть четвертая данного кодифицированного акта была 
принята Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 но-
ября 2006 г., т. е. после рассылки методических рекомендаций по юридико-техническому 
оформлению законопроектов от 2003 г. (направлены письмом Аппарата Государственной 
Думы от 18.11.2003 № вн2-18/490). Тем не менее статьи четвертой части ГК РФ вопреки 
предписаниям делятся на пункты, что соответствует структурному делению статей в ра-
нее принятых частях кодекса. Безусловно, в рамках одного нормативного правового акта 
структурное деление статей должно быть однообразным.
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Структура нормативного правового акта должна соответствовать требованиям фор-
мальной логики. В этой связи вполне уместно замечание к структуре проекта КоАП РФ о 
том, что правовое предписание, регулирующее вопросы исправления описок, опечаток и 
арифметических ошибок, должно предшествовать нормативным предписаниям, регулиру-
ющим исполнение административных наказаний [3, с. 34].

В рамках реквизитных правил (как составной части структурных правил, о чем уже 
говорилось ранее) хотелось бы остановиться на названии нормативных правовых актов. 
Требования к наименованию законодательных актов изложены в методических рекомен-
дациях по юридико-техническому оформлению законопроекта. Оно должно отражать его 
содержание и основной предмет правового регулирования, не должно иметь неоправдан-
но длинного наименования. В наименованиях законопроектов о внесении изменений в за-
конодательные акты не допускаются уточняющие формулировки, такие как «в части...», «в 
связи...» и т. п., в том числе заключенные в скобки. Последнее требование представляется 
нам весьма спорным, так как оно фактически исключает возможность отражения предме-
та регулирования. В результате, как уже не раз отмечалось в научной литературе, ежегод-
но принимается большое количество законодательных актов с идентичным названием («О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), отлича-
ющиеся друг от друга только номером.

Несмотря на наличие формализованных требований, можно встретить законодатель-
ные акты, названия которых не соответствуют упомянутым методическим рекомендаци-
ям. Так, уточняющая формулировка «в связи» используется в названии Федерального за-
кона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”». Очевидно, от-
ступление от требований методических рекомендаций связано с неопределенностью их 
статуса в системе элементов правового регулирования.

В части неоправданно длинного наименования мы обратили внимание на сферу реги-
онального нормотворчества, и в частности на Закон Владимирской области от 05.10.2016 
№ 114-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Владимирской области, устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Владимирской области 
обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках го-
сударственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия про-
дукции, иных форм оценок и экспертиз, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Владимирской области обязанности 
и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающих или изменяющих ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Владимирской области, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Владимирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности». Название этого закона содержит 117 слов. 
Но есть и закон о внесении изменений в ст. 2 данного закона, что увеличивает его название 
еще на девять слов. В таких случаях говорят, что это «претендент в Книгу рекордов Гинне-
са». Если что и оправдывает столь длинное название, то только тот факт, что данный закон 
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был принят до принятия Методических рекомендаций по юридико-техническому оформле-
нию законопроектов в редакции от 2021 г. Именно в этой редакции появилось требование о 
недопустимости неоправданно длинного наименования законопроекта. И хотя формально 
данные методические рекомендации распространяются только на законотворческую де-
ятельность Государственной Думы Российской Федерации, положения данного докумен-
та по аналогии должны использоваться и на региональном уровне. Представляя данный 
документ на заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 
председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и за-
конодательству, Павел Крашенинников отметил следующее: «Надеемся, что документ бу-
дет помогать в дискуссиях не только в парламенте, но и внутри правительства, в федераль-
ных органах исполнительной власти, законодательных собраниях субъектов Федерации, 
послужит защите прав и законных интересов граждан, поможет упорядочить систему рос-
сийского законодательства» [4].

Полагаем, что безликость названия многих нормативных правовых актов могла бы быть 
нивелирована использованием их сокращенных наименований. В настоящее время подоб-
ная практика имеет преимущественно неофициальный характер. Так, случаи смертей при-
емных российских детей в Америке и безнаказанность усыновивших их родителей привели 
к принятию в России федерального закона, запрещающего американцам усыновлять рос-
сийских детей [5]. Легальное наименование данного правового акта – Федеральный закон 
от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». В по-
литико-правовых дискуссиях он известен как «закон Димы Яковлева». Необходимо принять 
меры к легализации практики использования сокращенных наименований законодатель-
ных актов. Данное обстоятельство будет способствовать становлению правового созна-
ния граждан, их патриотическому воспитанию, более качественному восприятию правовой 
действительности. Сокращенные наименования можно было бы размещать в скобках, по-
сле их полных версий.

Таким образом, существующие структурные и формальные правила составления нор-
мативных правовых актов нуждаются в уточнении, а практика использования методиче-
ских рекомендаций по юридико-техническому оформлению нормативных правовых актов 
должна носить единообразный характер, что может быть обеспечено только уточнением их 
статуса в системе элементов правового регулирования.
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зяйства и сформулированы предложения по их возможному решению.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : цифровая трансформация; сельское хозяйство; продо-
вольственная безопасность; БРИКС.
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В Бразилии сельское хозяйство также является важной отраслью экономики. Эта стра-
на располагает значительными сельскохозяйственными ресурсами, что позволяет ей быть 
«крупным игроком в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией, на долю кото-
рой приходится 7,3 % мирового экспорта сельскохозяйственной продукции. На этот сектор 
приходится 14 % ВВП страны, а на всю сельскохозяйственную цепочку приходится 28 %, 
где занято почти 18 млн человек» [1, с. 162].

Цифровизация – одна из основных тенденций развития сельского хозяйства Бразилии. 
Разработана Стратегия цифровой трансформации «Повестка дня для цифрового обще-
ства будущего» (2018), состоящая из нескольких разделов: «Инфраструктура и доступ к ин-
формационным и коммуникационным технологиям», «Исследования, разработки и инно-
вации», «Доверие к цифровой среде», «Образование и профессиональная подготовка» [2,  
с. 49]. Сельское хозяйство является одним из четырех приоритетов цифровой трансфор-
мации страны. Мероприятия по цифровой трансформации предусматриваются в утверж-
денном в 2019 г. Национальном плане Интернета вещей.

Отмечается, что важное значение имеет политика внедрения «точного сельского хо-
зяйства». Это требует изучения «всех физических, химических и географических свойств 
почвы, доступности для растений питания и воды, болезней, которым могут подвергнуться 
культивируемые растения на данном земельном участке» [3, с. 30]. Важное содействие в 
развитии точечного земледелия играет созданная в 2012 г. Бразильская комиссия точеч-
ного земледелия. В 2019 г. утверждена программа «Сельское хозяйство 4.0», которая пред-
лагает механизм взаимодействия государства и аграрного бизнеса по развитию цифровых 
и инновационных технологий. 

В 2014 г. была представлена разработанная до 2030 г. Стратегическая повестка дня для 
точечного земледелия [4, с. 61–62]. Одно из ее направлений – развитие сети научных госу-
дарственных и частных учреждений.

Между тем только 4 % сельскохозяйственных товаропроизводителей Бразилии исполь-
зуют точное земледелие, производя при этом 75 % аграрной продукции. Как и в России, 
цифровые технологии в основном используют крупные корпорации, в то время как малые 
формы хозяйствования (МФХ) не могут позволить себе эти технологии по причине высокой 
стоимости и недостаточной квалификации крестьян. Выход видится в интеграции крестьян 
в сельскохозяйственные кооперативы, что актуально и для России. Поэтому развитие ма-
лых форм хозяйствования в аграрном секторе – это стратегическая задача и Российской 
Федерации. Утвержден федеральный проект по созданию системы поддержки крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (КФХ) и развитию сельской кооперации. Его цель – увеличе-
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ние численности фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов. С 2021 г. развитие сельской кооперации осуществляется в рамках мероприятия 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном 
комплексе» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства». В 2023 г. на его реализацию выделено 6,4 млрд руб.

В Бразилии развитие семейных ферм и малых агропредприятий также является важ-
ным направлением аграрной политики [5, с. 259]. Под семейной понимается ферма, управ-
ляемая ее владельцем, основанная на использовании труда, площадью 4–110 га в зависи-
мости от географического положения [6, с. 91]. Оказывается государственная поддержка: 
так, за последние 15 лет государственное кредитование семейных ферм и кооперативов 
увеличилось в 2,5 раза [3, с. 30]. Но внедрение цифровых технологий требует значительных 
финансовых вложений, поэтому фермеры объединятся в сельскохозяйственные коопера-
тивы.

Одна из причин, препятствующих цифровизации сельского хозяйства в Бразилии, – 
отсутствие Интернета: только 5 % сельских территорий имеют доступ к глобальной сети. 
Поэтому одной из целей бразильского государства выступает расширение Интернета. 
Аналогичная задача поставлена и в России. В частности, меры по развитию сети Интернет 
предусматриваются в Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203.

В ЮАР сельское хозяйство вышло на новый этап развития после снятия прямого ре-
гулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Эта страна выращивает фрукты, 
зерновые культуры, осуществляет рыбоводство, развивает биотехнологии и генную инже-
нерию [7, с. 90]. На долю сельского хозяйства приходится 3 % ВВП (это самый маленький 
показатель в БРИКС). Есть проблемы в сфере АПК страны (изменение климата, рост насе-
ления, нехватка квалифицированных кадров [1, с. 162]), в решении которых поможет циф-
ровизация.

В Африке в XXI в. началась цифровизация аграрного производства, причем к примене-
нию цифровых технологий привлечены мелкие фермеры [8, с. 105]. Если изначально инфор-
мационные технологии использовались для уведомления фермеров о погодных условиях, 
то сегодня эта информация уже содержит данные о виде и объемах удобрений, количе-
стве воды и т. д., то есть наблюдается развитие точечного земледелия. Также применяются 
беспилотные летательные аппараты, метеостанции, оборудование для диагностики почв, 
наличия вредителей и болезней, полевые датчики. Есть специализированные информа-
ционные службы для фермеров (в частности, Agricultural Market Information System (AMIS)). 
Цифровые технологии позволяют учесть агрономические особенности угодий (свойства 
почвы, доступность воды, уровни затенения), вредителей и болезней [8, с. 106]. 

Цифровые платформы помогают мелким фермерам решить проблему кредитования 
своей деятельности. Это краудфандинговые цифровые платформы, связывающие ферме-
ров и их кредиторов, например Livestock Wealth в ЮАР [9, с. 95]. 

Применяются системы раннего предупреждения о рисках для сельскохозяйственной 
деятельности (погода, чрезвычайные ситуации, вредители и др.). При этом ЮАР относится 
к проблемным странам из-за низкой цифровой конкуренции [10, с. 78] и недостаточности 
охвата Интернетом (всего 50 %). Поэтому цифровизация сельского хозяйства признана на-
циональным приоритетом страны.
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Цифровизация сельского хозяйства предусмотрена и в Индии. В АПК этой страны за-
нято более 50 % населения. Активно развиваются мясомолочное животноводство, птице-
водство, выращивание фруктов и овощей, зерновых культур, специй, чайного и табачного 
листов, кофейных зерен, различных сортов орехов, сахарного тростника, производство 
морепродуктов, рыболовство и др. [1, с. 162]. Однако остро стоят проблемы обеспечения 
не только продовольственной, но и экологической безопасности. Основное противоречие 
Индии состоит в том, что при необходимости увеличения производства продовольствия 
одновременно требуется снизить негативное воздействие на окружающую среду [11, 
с. 165]. Цифровизация является инструментом, направленным на решение этих проблем. 
Поэтому в настоящее время реализуется проект «Цифровая Индия» в трех ключевых об-
ластях: «цифровая инфраструктура как полезность для каждого гражданина, управление и 
услуги по требованию, цифровое расширение прав и возможностей граждан» [12, с. 225]. 
Процессы цифровизации сельского хозяйства требуют подготовки крестьян, что составля-
ет стратегическую задачу развития сельского хозяйства Индии. 

«На основе дистанционного зондирования ведется крупномасштабное картирование 
земель; совершенствуется система оценки хозяйственного воздействия на окружающую 
среду, изучается воздействие потепления климата на сельское хозяйство» [13, с. 255]. Ос-
новными цифровыми инструментами являются системы геопозиционирования, электрон-
ная база учета производственных показателей сельскохозяйственных животных, само-
ходная сельскохозяйственная техника, отслеживание сельскохозяйственной продукции 
по принципу «от производителя до потребителя», национальная платформа мониторинга 
сельскохозяйственных культур [14, с. 59]. Используемые цифровые технологии увеличили 
производительность труда, но кардинально показатели продбезопасности пока не улуч-
шили: по-прежнему более половины индийского населения испытывает дефицит сельско-
хозяйственной продукции. Поэтому цифровая трансформация индийского сельского хо-
зяйства необходима как с экономических, так и социальных позиций.

Китай – крупный сельскохозяйственный товаропроизводитель. Там производится бо-
лее половины свинины, треть садоводческой продукции, риса и хлопка и почти пятая часть 
пшеницы, кукурузы и птицы в мире. На долю сельского хозяйства приходится 12,6 % ВВП 
страны. Основные приоритеты АПК Китая: сельское хозяйство, сельские районы и пробле-
мы фермеров. Перед государством стоит решение таких задач, как борьба с бедностью, 
улучшение инфраструктуры и услуг в сельских районах, увеличение доходов крестьян [1, 
с. 161]. Их решение возможно за счет преимуществ цифровизации, поэтому в КНР на раз-
витие цифровизации в сельском хозяйстве направлено 60 % всех стартапов [15, с. 152]. 
Однако цифровизация идет медленно. Несмотря на то что Китай является одной из самых 
цифровых азиатских стран, сельское хозяйство охвачено цифровизацией всего на 7 % [16, 
с. 283]. Это связано с тем, что технологии Интернета вещей фермерские хозяйства (их доля 
среди товаропроизводителей составляет 59 % [17]) не могут позволить по причине высо-
кой стоимости и отсутствия квалифицированных работников. Возможное решение – объ-
единение фермеров в сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие совместное 
использование цифровых технологий. Так, в КНР при помощи снабженческо-сбытовых ко-
оперативов при реализации внутригосударственных стратегий «Интернет Плюс» и «Интер-
нет вещей» создано более 1,5 тыс. предприятий электронной коммерции [18, с. 53]. Также 
сельскохозяйственные кооперативы организуют обучение крестьян в данной области  
[19, с. 148].
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Таким образом, перед странами БРИКС в сфере сельского хозяйства стоят общие за-
дачи: обеспечение продовольственной независимости, производство безопасной сель-
скохозяйственной продукции, увеличение экспорта, адаптация аграрной деятельности к 
изменениям климата, экологизация сельского хозяйства. И именно цифровизация высту-
пает инструментом возможного решения этих проблем.

Глобальные вызовы обусловливают процессы цифровой трансформации сельскохо-
зяйственной деятельности. Информационные технологии позволяют обеспечить более 
высокие объемы сельскохозяйственного производства, адаптировать сельское хозяйство 
к климатическим изменениям, рационально использовать природные ресурсы. Это дает 
возможность решить экономические, экологические и социальные проблемы в сельской 
местности. 

В странах БРИКС наблюдаются процессы цифровой трансформации сельского хозяй-
ства, направленные как на модернизацию аграрной деятельности, так и на создание бла-
гоприятных и комфортных условий проживания в сельской местности. 

Тенденции цифровой трансформации в сельском хозяйстве в странах БРИКС общие: 
это точечное (или цифровое) земледелие, применение цифровых технологий в животно-
водстве, растениеводстве и других отраслях сельского хозяйства, формирование систем 
раннего предупреждения, обеспечение прослеживаемости производимой и реализуемой 
продукции, цифровые платформы сбыта и кредитования. Но и проблемы также общие. Их 
можно разделить на две группы: 1) проблемы, общие для сельского хозяйства в целом, 
2) проблемы цифровой трансформации сельского хозяйства. К первой группе относятся 
негативное влияние климатических изменений на результаты сельскохозяйственной де-
ятельности, недостаточность экологизации сельского хозяйства, неустойчивое развитие 
сельских территорий, невысокий уровень жизни граждан. Вторую группу составляют не-
совершенство правового регулирования и стратегического планирования цифровизации 
сельского хозяйства, недостаточность квалифицированных работников и собственных 
цифровых технологий, нехватка финансовых средств. Это не позволяет внедрять цифровые 
технологии эффективно, особенно малым фермерским хозяйствам. Необходима интегра-
ция. На наш взгляд, можно говорить о двух формах интеграции 1) создание сельскохозяй-
ственных кооперативов, обслуживающих потребности фермеров в цифровых технологиях, 
либо заключение договора о совместной деятельности, 2) публично-частное партнерство 
в сфере информационных технологий, применяемых в сельском хозяйстве [20, с. 39–40]. 
Кроме того, цифровая трансформация сельского хозяйства в контексте обеспечения про-
довольственной безопасности требует стратегического планирования на долгосрочной 
основе, поэтому цифровизация должна признаваться направлением государственной 
аграрной политики наравне с устойчивым развитием сельского хозяйства и сельских тер-
риторий, стимулированием генных технологий, поддержкой семейных ферм, фермеров 
и сельскохозяйственных кооперативов, адаптацией к изменениям климата и снижени-
ем углеродного следа, рациональным использованием природных ресурсов, развитием 
аграрного образования и науки.
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В настоящее время одним из наиболее проблемных вопросов функционирования уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации остается некомплект начальству-
ющего состава, усугубляемый низким притоком и возросшим оттоком кадров, а также вы-
соким процентом увольняемых на первом году службы сотрудников, что крайне негативно 
сказывается на достижении целей и выполнении основных задач, стоящих перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний.

В последние годы увеличивается количество вакантных должностей и сотрудников, 
увольняемых из уголовно-исполнительной системы. По состоянию на 1 января 2023 г. были 
вакантны 13,51 % должностей сотрудников (АППГ – 11,47 %) [1, с. 230–231; 2, с. 7]. В 2022 г. 
уволено 25,72 тыс., или 11,98 % от штатной численности (АППГ – 24 283 чел., или 11,35 %), 
из них по соглашению сторон, инициативе сотрудника – 9149 чел. (35,58 % от числа уволен-
ных) [1, с. 232; 2, с. 12].

При этом по состоянию на 1 января 2023 г. 5,97 % сотрудников уволены на первом году 
службы (АППГ – 5,60 %), в том числе 9,31 % (АППГ – 11,69 %) в связи с признанием сотрудни-
ка, проходящего испытание, не выдержавшим испытание [3, с. 13–14; 1, с. 232; 2, с. 14]. При 
этом среди старшего и среднего начальствующего состава доля лиц, уволенных на первом 
году службы, составляет 1,64 %, из них 7,6 % уволены в связи с признанием сотрудника, 
проходящего испытание, не выдержавшим испытание), а среди младшего начальствую-
щего состава таковых 8,57 % и 12,28 % соответственно [1, с. 236]. Таким образом, доля 
уволенных сотрудников, прослуживших менее одного года, существенна, и тенденция к ее 
снижению незначительна.

В то же время наблюдается увеличение доли молодых сотрудников как по возрасту, так 
и по стажу службы. В настоящее время удельный вес сотрудников со стажем службы менее 
трех лет составляет около 24 % от списочной численности, в возрасте до 30 лет – более 
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30 %. При чем среди младшего начальствующего состава последний показатель суще-
ственно выше.

Представленные статистические данные по кадровому обеспечению уголовно-испол-
нительной системы свидетельствуют об актуальности изучения проблем повышения эф-
фективности работы с молодыми специалистами, поиска эффективных мер по адаптации 
сотрудников на первых годах службы.

Сохранение кадрового потенциала, сокращение текучести кадров, снижение неком-
плекта могут быть достигнуты осуществлением необходимых мер, направленных на закре-
пление кадров, совершенствование и максимальное использование всех имеющихся воз-
можностей адаптации сотрудников к служебной деятельности. Перед кадровыми службами 
учреждений и органов ФСИН России стоят серьезные задачи по профессиональной подго-
товке молодых сотрудников.

Поэтому в современных условиях необходима разработка системы нормативно-пра-
вовых и организационно-практических предложений по повышению эффективности тех-
нологии адаптации персонала уголовно-исполнительной системы, учитывающих не толь-
ко требования современной концепции менеджмента, изменения законодательства о 
государственной службе, но и особенности современного этапа развития пенитенциарной 
системы.

Понятие «адаптация» имеет широкое толкование и используется в различных областях 
науки. Главный смысл трудовой адаптации заключается во взаимном приспособлении че-
ловека и окружающей производственной среды. Чаще всего разграничивают производ-
ственную и внепроизводственную (социальную) адаптацию. С точки зрения управления 
человеческими ресурсами наибольший интерес представляет именно производственная 
адаптация. В теории управления персоналом в основном сформировалось мнение о клас-
сификационных признаках этого явления. Адаптация – это двухсторонний процесс. Однако 
ее успех во многом определяется эффективностью деятельности по организации процес-
сов адаптации. Специалисты по управлению персоналом придерживаются схожего мне-
ния о том, что алгоритм эффективной адаптации включает ряд этапов: оценка уровня под-
готовленности, ориентация, действенная адаптация, функционирование.

Адаптация персонала уголовно-исполнительной системы – это приспособление моло-
дого сотрудника к условиям нового места службы, которое связано с освоением им долж-
ностных обязанностей и ролей в служебном коллективе, включая нормы поведения, обще-
ния и делового взаимодействия. 

Профессиональная адаптация сотрудника осуществляется в результате реализации 
профессионально-психологического отбора, прохождения испытательного срока, специ-
ального первоначального обучения, подготовки и обучения в процессе служебной дея-
тельности, индивидуально-воспитательной работы.

Значительную роль в процессе адаптации молодых специалистов играет наставниче-
ство. Наставничество – это процесс взаимодействия опытного, высококвалифицирован-
ного и авторитетного сотрудника (наставника) с вновь принятым на службу с целью его бы-
строй и успешной подготовки к выполнению служебных обязанностей и усвоения лучших 
традиций трудового коллектива, воспитания добросовестности, дисциплинированности, 
сознательного и творческого отношения к выполнению служебных обязанностей. 

Организация адаптации сотрудников ФСИН России регулируется преимущественно на 
подзаконном уровне – ведомственными нормативными актами. При этом отдельный доку-
мент, регламентирующий все аспекты организации адаптации, включая полномочия субъ-
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ектов и оценку эффективности адаптационных процедур, отсутствует. Поэтому для того, 
чтобы увязать и согласовать все перечисленные выше процедуры адаптации персонала, 
целесообразно разработать и принять типовое положение об адаптации персонала уго-
ловно-исполнительной системы, на основе которого территориальные органы и учрежде-
ния готовили бы локальный нормативный акт, регламентирующий организацию адаптации 
молодых сотрудников. Возможность разработки и использования в учреждениях и органах 
ФСИН России локальных нормативных актов, регламентирующих отдельные аспекты рабо-
ты с кадрами, не противоречит действующему законодательству и ведомственным норма-
тивным актам. Кроме того, принятие локальных нормативных актов, не ухудшающих права 
работников по сравнению с федеральным законодательством, соответствует требованиям 
ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации.

Примерная структура типового Положения об адаптации персонала уголовно-испол-
нительной системы может включать следующие разделы:

Раздел 1. Общие положения.
1.1. Область применения.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Общие подходы к адаптации персонала.
Раздел 2. Порядок проведения процесса адаптации.
2.1. Ответственность за проведение адаптации.
2.2. Введение в учреждение.
2.3. Введение в подразделение.
2.4. Введение в должность.
2.5. Социально-психологическая адаптация персонала.
2.6. Профессиональная адаптация персонала.
Раздел 3. Организация наставничества.
3.1. Сущность наставничества.
3.2. Обязанности наставника.
3.3. Права наставника.
3.4. Ответственность наставника.
Раздел 4. Права, обязанности и ответственность сотрудника в период прохождения 

адаптации.
4.1. Права сотрудника в период прохождения адаптации.
4.2. Обязанности сотрудника в период прохождения адаптации.
4.3. Ответственность сотрудника в период прохождения адаптации.
Раздел 5. Анализ и оценка работы сотрудника в период адаптации.
5.1. Цель оценки и анализа. Показатели эффективности сотрудника в период прохож-

дения адаптации.
5.2. Предварительный анализ работы вновь принятого сотрудника.
5.3. Заключительный анализ работы вновь принятого сотрудника.
Предлагаемый нормативный правовой акт устанавливает единый порядок адаптации 

персонала во всех структурных подразделениях и направлен на оптимизацию процесса 
адаптации новых сотрудников к условиям работы в учреждении. Положение предназначе-
но для руководителей структурных подразделений, сотрудников учреждения, назначаемых 
наставниками, работников отдела кадров и работы с личным составом, психологов, а также 
вновь принятых на службу сотрудников.
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Помимо описания общей структуры положения об адаптации остановимся на характе-
ристике содержания отдельных разделов, принципов их построения. 

Так, формулировки общих подходов к адаптации персонала должны исходить из того, 
что следует обеспечить баланс между ядром опытных сотрудников и группой молодых спе-
циалистов, позволяющий сохранять лучшие традиции служебного коллектива, накапли-
вать необходимый профессиональный опыт.

Целевые установки процедуры адаптации сотрудников могут быть сформулированы 
следующим образом:

– обеспечение более быстрого вхождения в должность вновь принятого на службу со-
трудника;

– снижение числа ошибок, связанных с включением в служебную деятельность;
– снижение стрессов, чувства тревожности, неуверенности в себе, дискомфорта пер-

вых дней прохождения службы;
– объективная оценка уровня квалификации и потенциала нового сотрудника.
Адаптация нового сотрудника может быть закреплена как сложносоставной процесс, 

предусматривающий следующие основные части:
1) введение в учреждение уголовно-исполнительной системы. До момента подписания 

контракта работник кадровой службы знакомит нового сотрудника с локальными норма-
тивными актами, организационной структурой, деятельностью и историей учреждения;

2) введение в подразделение;
3) вхождение в должность.
При этом процесс адаптации предусматривается в двух взаимосвязанных направлени-

ях – социально-психологическом и профессиональном.
Социально-психологическая адаптация может включать:
– знакомство сотрудника с историей учреждения и подразделения;
– понимание организационной структуры учреждения, системы управления и инфор-

мации;
– знакомство с правилами поведения в учреждении и нормативными документами, ре-

гламентирующими деятельность персонала;
– приобщение к традициям учреждения и трудового коллектива, формирование лояль-

ности.
В предлагаемом нормативном правовом акте должны быть закреплены и основные на-

правления деятельности субъектов адаптационного процесса. Следует определить, что 
руководитель подразделения, наставник и психолог обеспечивают неформальную соци-
ально-психологическую адаптацию сотрудника в новом трудовом коллективе.

Руководитель подразделения, наставник и психолог:
– проводят собеседования с новым сотрудником для выяснения его ожиданий и разъ-

яснения особенностей функционирования коллектива;
– обеспечивают новому сотруднику поддержку и оказывают помощь в разрешении 

межличностных противоречий с другими членами коллектива;
– морально и психологически поощряют конструктивное поведение нового сотрудника 

(проявление инициативы, стремление к обучению, развитие контактов, оказание поддерж-
ки другим сотрудникам и пр.).

Руководитель подразделения совместно с наставником и работником отдела кадров и 
работы с личным составом обеспечивает вовлеченность нового сотрудника в спортивные 
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и досуговые мероприятия, а также в мероприятия по повышению профессионального ма-
стерства. 

Профессиональная адаптация может включать:
– ознакомление с документацией, регламентирующей служебную деятельность и вы-

полнение должностных обязанностей;
– развитие профессиональных навыков, уверенности в способности самостоятельно и 

успешно справляться с должностными обязанностями;
– обучение передовым методам и приемам работы, рациональному использованию 

времени;
– развитие ответственности и дисциплинированности.
По данному направлению также могут быть закреплены права и обязанности руководи-

теля, наставника и других сотрудников, участвующих в адаптации.
В локальном нормативном правовом акте, регулирующем порядок адаптации вновь 

принятых на службу сотрудников, должны быть включены и положения по организации 
аналитической и контрольной деятельности. Анализ и оценка работы нового сотрудника 
в период испытательного срока необходимы для принятия обоснованного решения о его 
приеме на службу либо об увольнении как не прошедшего испытательный срок. В ходе ана-
лиза помимо оценки работы нового сотрудника целесообразно остановиться на обсужде-
нии стрессоустойчивости и других важных характеристик личности, а также изучить вовле-
ченность сотрудника в общественную жизнь учреждения, принятие им норм поведения и 
ценностей персонала уголовно-исполнительной системы.

Контроль процесса адаптации осуществляет руководитель структурного подразде-
ления. Контроль включает еженедельные собеседования с сотрудником с целью своевре-
менного выявления и разрешения проблем.

Следует подчеркнуть, что разработка и практическое применение в деятельности уч-
реждений и органов ФСИН России локального нормативного акта, регулирующего поря-
док адаптации вновь принятых на службу сотрудников, позволят не только упорядочить 
процесс профессиональной и социально-психологической адаптации, но и ускорить до-
стижение молодым сотрудником оптимальной результативности служебной деятельности. 
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A b s t r a c t . The article reveals some aspects of organizing law enforcement 
activities of the penal system within the framework of preventive measures against 
persons registered with criminal executive inspections. Key violations of the rule of 
law in the implementation of such law enforcement activities are considered and 
their causes are analyzed. The importance of searching for new forms and methods, 
improving the level of training of employees of all interested departments for this 
activity area is substantiated.
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Важность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что предупреждение престу-
плений и иных правонарушений лицами, состоящими на их учете [1], входит в число основ-
ных задач уголовно-исполнительных инспекций (УИИ). Кроме того, это предопределяется 
существенными изменениями качественного состава подконтрольных лиц (в частности, 
появилась новая категория – подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых судом 
избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и залога [2], лица, осво-
божденные условно-досрочно от отбывания наказания [3]), а также их количественного со-
става – «число лиц, ежегодно проходящих по учетам уго ловно-исполнительных инспекций, 
со ставляет около миллиона человек, и с 2015 года их число увеличилось более чем на 88 
тысяч человек» [4, с. 7]. 

Возложение на инспекции новых полномочий приводит к необходимости принятия мер 
организационно-правового характера, направленных на достижение целей уголовно-ис-
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полнительной системы в исследуемой сфере правоохранительной деятельности, струк-
турным элементом которой являются уголовно-исполнительные инспекции. Так, с учетом 
усложнения решаемых инспекциями правоохранительных задач совершенствовалось их 
организационно-правовое обеспечение [5, с. 7–32; 6, с. 6–22]. Кроме того, применялись 
новые формы работы с подконтрольными лицами, проводились эксперименты по внедре-
нию инновационных технологий – биометрических систем контроля осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией от общества, реализован пилотный проект по организации 
службы доставки лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, в суды, органы предварительного следствия и дознания. Большое внимание уде-
лялось повышению эффективности управления и ведомственного контроля, профилактике 
повторной преступности среди подконтрольных лиц, укреплению взаимодействия с пра-
воохранительными, судебными органами, общественными организациями и объединени-
ями, другими институтами гражданского общества [7, с. 5, 8].

Проведенные нами и иными авторами исследования показывают, что знание причин 
и условий повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества играет 
ключевую роль в обеспечении эффективности деятельности по снижению ее уровня [8, с. 
14; 9, с. 217]. С учетом результатов практики правоохранительной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций можно констатировать, что такая информация, а также тща-
тельное изучение личности осужденных позволят в каждом конкретном случае выбрать 
оптимальные меры предупредительно-профилактического воздействия в отношении каж-
дого подучетного лица.

Особая категория – несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете. В соответ-
ствии с официальными данными Федеральной службы исполнения наказаний такие лица 
активно вовлекаются в волонтерскую и добровольческую деятельность, совместно с ре-
гиональными центрами «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки 
семей и защиты семейных ценностей» проводятся благотворительные акции, конферен-
ции, круглые столы по вопросам семьи, направленные на оказание помощи несовершен-
нолетним и их родителям; с подучетными подростками проводятся мероприятия патрио-
тической направленности, во взаимодействии с социально-реабилитационными центрами 
организуются просмотр и обсуждение кинофильмов, мастер-классы по живописи, фитне-
су, вебинары о вреде наркотиков [4, с. 8].

Анализ практики функционирования уголовно-исполнительных инспекций позволяет 
утверждать, что благодаря принимаемым в последние годы мерам в рамках организации 
работы с органами системы профилактики правонарушений, реализации мероприятий по 
оказанию помощи в социальной адаптации осужденным, в первую очередь несовершен-
нолетним [10], удалось добиться существенных результатов в рамках предупредительно-
профилактического воздействия на подучетных лиц. 

 Вместе с тем, как свидетельствует проведенное исследование, после принятия Феде-
рального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» потребует-
ся дополнительная проработка многих вопросов организационно-правового обеспечения 
правоохранительной деятельности в изучаемой сфере, поскольку функции и задачи ин-
спекций в ближайшие годы, на наш взгляд, еще больше усложнятся, а вопрос предупреж-
дения повторных преступлений подучетных лиц не потеряет актуальности с учетом сохра-
нения сложного криминогенного состава осужденных. 

При этом некоторые авторы предлагают «внедрение в практическую деятельность 
новых методов криминологического прогнозирования в отношении всех категорий осуж-
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денных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; расширение переч-
ня лиц, к которым в соответствии с законом применяются аудиовизуальные и технические 
средства надзора и контроля… проведение воспитательной работы со всеми категория-
ми осужденных, состоящих на учете» [11, с. 479–480]. Несмотря на значимость сформу-
лированных Н. В. Ольховиком мер для повышения эффективности правоохранительной 
деятельности, на наш взгляд, важно учитывать реальную возможность их реализации на 
практике, поскольку для этого потребуется соответствующее кадровое, материально-тех-
ническое и иное обеспечение.

Исследование позволяет констатировать ряд проблемных аспектов, связанных с ор-
ганизацией правоохранительной деятельности уголовно-исполнительных инспекций, ко-
торые подведомственны ФСИН России, по оказанию предупредительного воздействия на 
подучетных лиц, что направлено на обеспечение общественной и государственной без-
опасности. 

Так, ежегодно выявляются, согласно данным официальной статистики, нарушения за-
конности, которые служат объектом пристального внимания в рамках ведомственного кон-
троля. В частности, отмечается несвоевременное привлечение осужденных к отбыванию 
наказания в виде обязательных и исправительных работ; несвоевременное принятие мер 
к нарушителям порядка и условий отбывания наказания; непроведение либо формальное 
проведение воспитательной работы с осужденными установленных законом категорий в 
соответствии с нормами УИК РФ; недостаточное взаимодействие уголовно-исполнитель-
ных инспекций с иными заинтересованными субъектами в рамках контроля за поведением 
осужденных, в отношении которых избрана отсрочка отбывания наказания; формальный 
подход к подготовке материалов для дальнейшего решения судами вопроса ответствен-
ности условно осужденных; отсутствие налаженного в ряде регионов установленного за-
конодательством межведомственного взаимодействия либо формальный подход к его 
организации. 

Подобные нарушения, носящие систематический, повторяющийся характер, рассма-
тривались нами и ранее [5, с. 59–73; 12, с. 116–146; 13, с. 59–72]. В целях повышения эф-
фективности правоохранительной деятельности инспекций в рамках решения задачи по 
оказанию профилактического воздействия на подучетных лиц необходимо прежде всего 
выявлять и устранять причины систематических нарушений законности, в числе которых 
могут быть, например, следующие:

– недостаточный количественно-качественный состав таких специализированных го-
сударственных органов; 

– недостаточный уровень знания лицами, реализующими эту правоохранительную 
функцию, ее правовых основ; 

– недостаточный учет судом сведений о лице, совершившем противоправное деяние, 
при избрании меры наказания, в том числе после постановки его на учет, и отказе в закон-
ных и обоснованных представлениях инспекций об изменении правового статуса подкон-
трольного лица при нарушении им порядка и условий отбывания наказания либо злостном 
уклонении от его отбывания;

– недостаточное использование потенциала иных субъектов профилактики, что может 
оказать отрицательное влияние на обеспечение общественной и государственной безо-
пасности. 

Следует отметить, что в условиях реализации концептуальных положений развития 
уголовно-исполнительной системы до 2030 г. [14] большое внимание в рамках предупреди-
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тельной работы с осужденными без лишения свободы уделяется взаимодействию уголов-
но-исполнительных инспекций и органов внутренних дел. Так, можно констатировать, что 
изменения в информационном обмене направлены на минимизацию сроков предоставле-
ния значимых сведений, конкретизацию адресатов направляемой корреспонденции, со-
кращение расходов ведомств на почтовые отправления. 

Однако следует отметить, что в отдельных субъектах Российской Федерации (это под-
тверждается прокурорами и выездами комиссий Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации с комплексными и тематическими проверками) не везде налажено межве-
домственное взаимодействие с органами полиции. Так, к личным делам осужденных при-
общаются формальные либо фиктивные справки сотрудников органов внутренних дел. 
На практике выявлялись факты, когда изложенные в рапортах случаи ненадлежащего 
исполнения осужденными наложенных судом обязанностей и ограничений сотрудника-
ми инспекций не проверялись, совместная правоохранительная деятельность сводилась 
лишь к совместным плановым рейдам, что отражалось и в результатах ведомственных 
проверок. 

Следовательно, важно принять комплекс мер организационно-правового характера, 
направленных на повышение эффективности межведомственной правоохранительной 
деятельности, что будет в дальнейшем способствовать наряду с иными мерами повы-
шению предупредительного воздействия на подучетных лиц и обеспечению обществен-
ной и государственной безопасности в целом. Позитивные результаты информационного 
обмена о лицах, подпадающих под надзор, можно учитывать и при организации профи-
лактической работы с лицами, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций  
[15, с. 25–26]. 

В заключение отметим, что важно  не только утверждение совместных приказов, необ-
ходимо активно и с учетом современных реалий использовать имеющийся в ряде регио-
нов опыт, а также искать новые формы и методы такой правоохранительной деятельности.

Следует также обеспечить соответствующую подготовку сотрудников обоих ведомств 
для оптимизации правоохранительной деятельности в сфере оказания предупредитель-
ного воздействия на подконтрольных лиц. На наш взгляд, в ближайшей перспективе во-
просы подготовки кадров соответствующей квалификации для уголовно-исполнительных  
инспекций еще более актуализируются, поскольку в условиях реализации положений Фе-
дерального закона «О пробации в Российской Федерации» им будет поручено решение 
задач, связанных с пробацией, что обусловит повышение требований к ним [16, с. 71–140]. 
Думается, что актуальные вопросы организации и правового регулирования пробации в 
рамках исследуемой правоохранительной деятельности могут стать предметом многих 
исследований, которые будут осуществляться в процессе реализации положений Феде-
рального закона «О пробации в Российской Федерации».
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А н н о т а ц и я . В статье анализируются проблемы пересмотра дел об адми-
нистративных правонарушениях в надзорном порядке, в том числе о совме-
щении в ст. 30.12–30.19 КоАП РФ положений, касающихся пересмотра дел в 
различных инстанциях. Обращается внимание на отсутствие в законе воз-
можности пересмотра в надзорной стадии постановлений по надзорным 
жалобам, вынесенных судами субъектов Российской Федерации, а также на 
отсутствие положений о сроках подачи надзорной жалобы. Обосновывается 
позиция о необходимости дальнейшего развития надзорного производства 
по делам об административных правонарушениях как важнейшего правово-
го инструмента судебной защиты конституционных прав и свобод граждан 
нашей страны.
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A b s t r a c t . The article analyzes problems of reviewing cases of administrative of-
fenses under the supervisory review procedure, including the combination of provi-
sions concerning the review of cases in various instances in Articles 30.12–30.19 of 
the Administrative Code of the Russian Federation. The authors draw attention to 
the absence in the law of the possibility of revision at the supervisory stage of deci-
sions on supervisory complaints issued by the courts of the constituent entities of 
the Russian Federation, as well as the lack of provisions on the deadline for filing a 
supervisory complaint. The position on the need for further development of super-
visory proceedings in cases of administrative offenses as the most important legal 
instrument for judicial protection of the constitutional rights and freedoms of citizens 
of our country is substantiated.

Key w o r d s : proceedings on administrative offenses; supervisory complaint; 
supervisory procedure; review of decisions; rights and freedoms of citizens.
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Защита прав и свобод личности посредством ограничения усмотрения и произвола в 
публичном управлении, развитие институтов судебного и общественного контроля за де-
ятельностью публичной администрации являются приоритетом административного кон-
ституционализма в современной России [1]. Одним из направлений защиты прав и свобод 
граждан нашей страны выступает развитие института надзорного производства по делам 
об административных правонарушениях.

В настоящее время возможность пересмотра административных дел в надзорном 
порядке может осуществляться в соответствии со ст. 30.12–30.19 КоАП РФ. Согласно ч. 3  
ст. 30.13 КоАП РФ «Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его замести-
тели либо по поручению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его 
заместителей судьи Верховного Суда Российской Федерации рассматривают жалобы, 
протесты на вступившие в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов в случае, если 
они были рассмотрены в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи». То есть 
перечисленные решения могут быть рассмотрены в надзорном порядке в отношении всту-
пивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, 
решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов, предварительно рассмотренных 
председателями кассационных судов общей юрисдикции, в том числе кассационных во-
енных судов, их заместителями либо по поручению председателя или его заместителей 
судьями указанных судов (ч. 2 ст. 30.13 КоАП РФ).

Однако общий анализ положений ст. 30.12–30.19 КоАП РФ не позволяет однозначно го-
ворить о возможности применения данных положений в отношении пересмотра дел об ад-
министративных правонарушениях именно в надзорном порядке. Причиной сложившейся 
ситуации является применение указанных положений не только в отношении рассмотре-
ния дел в надзорной, но и в кассационной инстанции [2]. 
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В связи с этим, на наш взгляд, является целесообразным на уровне закона отграни-
чить порядок кассационного и надзорного пересмотра дел об административных право-
нарушениях, выделив для регулирования каждого из них самостоятельную группу норм  
КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 30.13 КоАП РФ в порядке надзора могут быть рассмотрены: 
– вступившие в законную силу постановления по делам об административных право-

нарушениях;
– решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов. 
В то же время в указанном перечне документов не содержится указание на возмож-

ность пересмотра в надзорном порядке постановлений по надзорным жалобам, например, 
постановлений, которые могут быть вынесены судом субъекта Российской Федерации по 
результатам рассмотрения надзорной жалобы [3]. Таким образом, на данный момент закон 
не дает четкого ответа на вопрос о том, может ли в надзорном порядке быть пересмотрено 
постановление суда субъекта Российской Федерации, вступившее в законную силу. 

В качестве одного из вариантов разрешения указанной проблемы возможно рассма-
тривать расширение перечня решений, содержащихся в ч. 2 ст. 30.13 КоАП РФ, за счет 
включения в них указания на возможность пересмотра постановлений по надзорной жало-
бе в надзорном порядке в Верховном Суде Российской Федерации.

Следует также обратить внимание и на то обстоятельство, что положения ст. 30.12–30.19 
КоАП РФ не содержат в себе нормы о сроках подачи надзорной жалобы. Иными словами, 
закон предусматривает возможность подачи жалобы после вступления решения по делу 
об административных правонарушениях в законную силу, но при этом не указывает окон-
чательный момент возможности ее подачи. В условиях отсутствия установленных сроков 
для обжалования подобных решений Д. В. Наумов предлагает отнести надзорную стадию 
пересмотра вступавших в силу решений к категории альтернативной стадии пересмотра 
не вступивших в силу решений [4], что является вполне обоснованным.

Вместе с тем наиболее остро вопрос определения сроков подачи надзорной жалобы 
встает при соотношении срока подачи надзорной жалобы и срока давности привлечения к 
административной ответственности, который по общему правилу, установленному ст. 4.5 
КоАП РФ, составляет 60 календарных дней. В данном случае складывается ситуация, что 
при рассмотрении надзорной жалобы, поданной по истечению срока давности привлечения 
к административной ответственности, судья будет обязан принять решение об отмене 
постановления.

Вопрос о сроках подачи жалобы на вступившее решение суда также вызывает ряд во-
просов в соотношении с положениями ч. 3 ст. 30.9 КоАП РФ, согласно которой установлено, 
что подача последующих жалоб на постановление по делу об административном правона-
рушении и (или) решения по жалобе на это постановление, их рассмотрение и разрешение 
осуществляются в порядке и в сроки, установленные ст. 30.2–30.8 КоАП РФ.

При этом следует обратить внимание и на то обстоятельство, что порядок пересмотра 
вступивших в законную силу решений по административным правонарушениям определен 
непосредственно положениями ст. 30.12–30.19 КоАП РФ, в то время как нормы ст. 30.2–30.8 
КоАП РФ направлены на урегулирование порядка пересмотра не вступивших в силу реше-
ний [5]. В этой связи в законе усматривается правовая неопределенность относительно 
допустимости распространения положений ст. 30.2–30.8 КоАП РФ и в отношении жалоб на 
постановления по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную 
силу. Устранение названного пробела может быть осуществлено посредством дополнения 
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ст. 30.9 КоАП РФ положением о том, что предусмотренный в статье порядок пересмотра 
решений касается только жалоб, которые подаются в отношении не вступивших в силу ре-
шений суда.

Кроме того, определенные вопросы возникают и в процессе определения круга субъ-
ектов, имеющих право на обжалование решений по делам об административных право-
нарушениях. Так, например, ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ должностным лицам, уполномоченным 
в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правона-
рушении, предоставлено право обжаловать вынесенное судьей постановление по делу об 
административном правонарушении в вышестоящий суд. К таким лицам относится любое 
должностное лицо органа, выявившего правонарушение, уполномоченное в соответствии 
со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протоколы о данных административных правонарушениях 
(как непосредственно составившее этот протокол, так и его не составлявшее). Однако на-
званные должностные лица не обладают правом на обжалование указанного постановле-
ния в порядке надзора (ст. 30.12 КоАП РФ).

Отметим, что ч. 5 ст. 30.9 КоАП РФ не наделяет полномочиями по обжалованию реше-
ния суда по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, вы-
несенному коллегиальным органом, должностных лиц этого органа [6].

Обжалование решений по делам об административных правонарушениях затрагива-
ет и вопрос предоставления процессуальных возможностей по пересмотру дела об адми-
нистративном правонарушении по вновь открывшимся обстоятельствам. Так, например,  
Е. А. Дербышева обращает внимание на проблему отсутствия в КоАП РФ положений о пе-
ресмотре дел об административных правонарушениях в надзорном порядке при условии 
возникновения вновь открывшихся обстоятельств [7]. В настоящее время положениями 
ст. 30.12–30.19 КоАП РФ не предусмотрен соответствующий порядок, несмотря на то, что 
вновь открывшиеся основания также могут выступать причиной отмены решения по адми-
нистративному делу. Решением данной проблемы может выступать включение отсутству-
ющих положений, раскрывающих порядок пересмотра дел об административных правона-
рушениях с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Кроме того, стоит обратить внимание и на позицию И. Н. Князева, который в своем 
исследовании рассматривает перспективы развития надзорной стадии по делам данной 
категории с обязательным включением в нее принципа коллегиальности. В обоснова-
ние своей точки зрения автор приводит соотношение порядка надзорного производства 
в гражданском, уголовном и административном процессе, отмечая, что в гражданском и 
уголовном процессе пересмотр дел в надзорной инстанции осуществляется непосред-
ственно в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации [8].

С данной точкой зрения стоит согласиться, так как принцип коллегиальности представ-
ляет собой основу надзорного порядка рассмотрения жалоб на вступившие в силу реше-
ния. Реализация данного принципа создает предпосылки для устранения субъективности 
отдельных судей, что, в свою очередь, способствует повышению правозащитной состав-
ляющей стадии надзора. Кроме того, реализация данного принципа обеспечивает более 
объективное и всестороннее рассмотрение дел, так как позволяет использовать знания и 
опыт нескольких профессионалов. В коллегиальном составе суда решения принимаются 
путем консенсуса, что снижает риск субъективных ошибок и гарантирует соблюдение прав 
и законных интересов сторон.

Необходимость выделения в производстве об административных правонарушениях 
надзорного производства поддерживала и профессор Н. Г. Салищева. По ее мнению, уста-
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новление соответствующих судебных инстанций, обеспечивающих пересмотр в порядке 
надзора постановления по делам об административных правонарушениях и решений по 
результатам рассмотрения жалоб и протестов, а также установление инстанционного по-
рядка рассмотрения надзорных жалоб, порядка подачи жалобы или протеста прокурора, 
порядка принятия к рассмотрению жалобы, пределов и сроков ее рассмотрения [9] должно 
способствовать приведению законодательства об административных правонарушениях 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации в части уточнения порядка пере-
смотра вступивших в законную силу постановлений по делу об административном право-
нарушении. При этом, по мнению Н. Г. Салищевой, «введение надзорного производства в 
качестве самостоятельной стадии производства по делам об административных правона-
рушениях объективно обусловливает соответствующий подход ко всем стадиям пересмо-
тра постановлений по указанным делам в судебном порядке. Если имеет место надзорное 
производство, то должно быть либо апелляционное, либо кассационное производство по 
делам, постановления по которым не вступили в законную силу» [9, с. 12].

В этой связи следует признать, что современный процесс пересмотра дел об админи-
стративных правонарушениях в надзорном порядке сталкивается с достаточным количе-
ством проблем, лежащих в плоскости правового регулирования порядка реализации над-
зорной стадии. В частности, совмещение в ст. 30.12–30.19 КоАП РФ положений, касающихся 
пересмотра дел не только в надзорной, но и кассационной инстанции, отсутствие в законе 
указаний на возможность пересмотра в надзорной стадии постановлений по надзорным 
жалобам, вынесенных судами субъектов Российской Федерации, а также отсутствие по-
ложений о сроках подачи надзорной жалобы, не позволяют в полной мере говорить о на-
личии полноценного института надзорного производства как правового средства защиты 
конституционного права граждан на судебную защиту.

Таким образом, в настоящее время надзорное производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в действующем законодательстве фактически не урегулировано. 
Более того, законодатель вообще исключил из действующей редакции КоАП РФ понятие 
«в порядке надзора», что, по мнению А. В. Новикова, явилось оправданным шагом, так как 
«фактическое процессуально-функциональное применение данных законоположений вы-
ходит за рамки надзорного производства, поскольку одновременно охватывает кассаци-
онное производство и производство по пересмотру вступивших в законную силу поста-
новлений (решений) по делам об административных правонарушениях по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам» [3, с. 239]. Проблема разграничения кассационного, над-
зорного производств и производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
по делам об административных правонарушениях не была разрешена и в процессе тре-
тьей волны кодификации законодательства об административных правонарушениях при 
подготовке нового КоАП РФ [11].

Вместе с тем решение задач в области систематизации и кодификации администра-
тивного права и законодательства возможно путем не просто механической переработки 
существующего законодательного и подзаконного массива, а комплексного системного 
целеполагания в развитии нормативного регулирования и построения оптимальной мо-
дели законодательства в соответствии с основными задачами социально-экономиче-
ского развития нашей страны [11]. В этой связи целесообразным является дальнейшее 
развитие института надзорного производства как важнейшего правового инструмента 
исправления судебных ошибок путем пересмотра вступивших в законную силу постанов-
лений по делам об административных правонарушениях, а также решений по результатам 
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рассмотрения жалоб и протестов. Это обстоятельство, в свою очередь, предопределяет 
необходимость более детального законодательного определения порядка рассмотре-
ния жалобы (протеста) в суде надзорной инстанции и других вопросов, решение которых 
имеет существенное значение для защиты прав и законных интересов лиц, привлечен-
ных к административной ответственности. При этом речь должна идти о выделении в ад-
министративно-процессуальном законодательстве трех самостоятельных производств: 
кассационного, надзорного и производства по пересмотру постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях по новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам.
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В последнее время страховой рынок России сосредоточил в себе большое количество 

капитала, участились случаи преступных действий. Поэтому Федеральным законом от 

29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена новая ст. 159.5, кото-

рая легально  определяет то, что принято понимать под мошенничеством в сфере страхо-

вания. Так, под мошенничеством в сфере страхования понимается хищение чужого иму-

щества, совершенное путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно 

размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 

договором страхователю или иному лицу.

Основными целями данного преступления выступают обман, злоупотребление довери-

ем и получение финансовой прибыли. Криминальных схем по совершению данного престу-

пления множество, но наиболее типичными являются: манипуляции со страховой премией, 

с активами, хищение страховых комиссий, мошенничество с компенсациями работникам.

В последние годы участились случаи с подстроенными дорожно-транспортными про-

исшествиями. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, ущерб от страхового 

мошенничества за 2020–2021 гг. составил более 10 млрд руб. Абсолютное их большинство 

(95 %) фиксируется в сфере автострахования. Преступники пользуются разными схемами 

мошенничества, но наиболее опасными считаются преступления, когда злоумышленники 

намеренно подстраивают аварии с ничего не подозревающими водителями, чтобы полу-

чить страховку [1].

Возможны случаи, при которых мошенник делает вид, что сворачивает с кольцевой 

дороги, включает сигнал поворота, и, когда машина на второстепенной дороге начинает 

движение, резко тормозит и провоцирует столкновение. Также одним из случаев может вы-

ступать ситуация, когда преступник едет на мигающий желтый сигнал светофора, а потом 

внезапно, якобы передумывает проскочить перекресток дорог, резко останавливается, а 

позади идущая машина не успевает затормозить и происходит столкновение. Сотрудники 

ГИБДД МВД России фиксируют такие происшествия и оформляют протоколы, после чего 

мошенники обращаются к страховщикам для возмещения ущерба.

Настоящая схема по получению финансовой выгоды проста, но для того чтобы понять 

механизм преступления, способы совершения, основные и второстепенные мотивы, необ-

ходимо уделить большое внимание криминалистической характеристике мошенничества в 

сфере страхования, которая даст ответы на поставленные вопросы.

Итак, криминалистическая характеристика преступления состоит из нескольких эле-

ментов, которые представляют собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 

признаков конкретного преступного посягательства, помогающие выстроить линию пове-

дения по уголовному делу.

Ученые-криминалисты пытались систематизировать рассматриваемые преступления   

по различным основаниям. Так, профессор С. И. Коновалов считает, что наиболее полное 
представление о структурных элементах криминалистической характеристики преступле-
ний можно получить, рассматривая их в иерархической цепочке, построенной по частоте 
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употребления элементов в разработках ученых: способ совершения преступления; субъ-
ект преступления (особенности личности); обстановка совершения преступления; объект 
(предмет) преступного посягательства; следы преступления (механизм следообразова-
ния); связи между структурными элементами; личность жертвы; мотив, цель, установка; 
условия совершения преступления; преступные связи; особенности сокрытия преступле-
ния; механизм преступления; типичные следственные ситуации; орудия и средства пре-
ступной деятельности; связь с другими видами преступлений [2]. Если систематизировать 
все элементы, предложенные С. И. Коноваловым, то структура криминалистической ха-
рактеристики преступлений включает в себя следующие элементы: предмет преступного 
посягательства; обстановку совершения преступления, в которую входят время, место и 
обстоятельства; способы подготовки, совершения и сокрытия преступления; следы; све-
дения о личности преступника; сведения о личности потерпевшего.  

Рассмотрение криминалистической характеристики мошенничества необходимо на-
чать с предмета преступного посягательства. 

Под предметом преступного посягательства понимается вещь, элемент материально-
го мира, на которые осуществляется воздействие в ходе преступления. Предмет мошен-
ничества в страховании обширен и представляет собой имущество потерпевшего страхов-
щика, денежные средства, которыми хочет завладеть виновный. Денежными средствами 
могут выступать страховые премии, взносы или выплаты.

Необходимо отметить, что предметом данного преступления могут выступать лишь 
движимые вещи, включая наличные деньги, безналичные денежные средства, а также не-
движимые вещи, если при их утрате (повреждении) аналогичное имущество может быть 
физически передано страхователю взамен выплаты страхового возмещения, результаты 
работ и оказания услуг.

Так, Р. Н. Боровских относительно результата работ и оказания услуг отмечает, что они 
могут признаваться предметом страхового мошенничества, если были застрахованы на 
случай утраты (повреждения), если их материальные результаты были физически утраче-
ны или повреждены, и страховщик компенсировал их утрату (повреждение) путем выплаты 
страхового возмещения [3, с. 128].

Не следует сужать понимание предмета страхового мошенничества до денежных 
средств. В ч. 4 ст. 10 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. 01.01.2022) 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» отражено, что условиями 
страхования имущества и гражданской ответственности может предусматриваться заме-
на страховой выплаты предоставлением имущества либо оплатой его ремонта.

Одним из важных элементов криминалистической характеристики является предмет. 
Именно от его правильного определения зависят квалификация преступления и дальней-
ший ход расследования уголовного дела.

К числу основных элементов криминалистической характеристики относится обста-
новка совершения преступления. Обстановка совершения преступления мошенничества 
в сфере страхования делится на благоприятную и неблагоприятную. На стадии приготов-
ления к преступлению мошенники готовятся к совершению преступления: разрабатыва-
ют определенный план действий, изучают местность и обстановку, где будет происходить 
преступное посягательство, социальный статус потерпевшего и размер имущества, кото-
рым он владеет, то есть учитывают все обстоятельства, которые могут произойти в ходе 
преступления.
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Известно, что время совершения данного преступления устанавливает лишь само 
лицо, которое желает получить определенную выгоду незаконным путем. Поэтому периоды 
времени и сезонность не определены, главное – знания о личности потерпевшего, который 
владеет определенным имуществом.

Место совершения преступления зависит от той сферы, в которой орудует преступник. 
Если мошенничество связано с подстроенным ДТП, то это преимущественно будет дорога, 
если со страхованием имущества – то преступник обустраивает место преступления таким 
образом, чтобы данного имущества не стало или оно потерпело повреждение или утрату.

Значение обстановки преступления для правоохранительных органов очень важно при 
расследовании. Несмотря на то что на первоначальном этапе расследования уголовного 
дела у следователя может сложиться мнение, что обстановка совершения преступления 
неблагоприятна и непонятна, поскольку еще не установлена личность подозреваемого, от-
сутствуют другие важные данные, однако на последующих этапах расследования данные 
обстоятельства выясняются при четко выстроенной работе, а также появляются иные эле-
менты криминалистической характеристики.

Про способы подготовки можно сказать, что мошенник заранее готовится к преступле-
нию, изучает необходимую информацию, составляет план, поэтому способам совершения 
необходимо уделить особое внимание.

Так, например, мошенничество в сфере страхования жизни и здоровья может быть со-
вершено путем:

– убийства с целью получения страховой выплаты (убийство застрахованного лица с 
инсценировкой отдельных обстоятельств страхового события; убийство лица, похожего на 
застрахованное лицо, и выдача его за страхователя);

– инсценировки смерти застрахованного лица (фальсификация документов; исполь-
зование трупа другого человека; инсценировка безвестного исчезновения страхователя в 
результате несчастного случая);

– умышленное причинение вреда здоровью.
В сфере медицинского страхования мошенничество может быть совершено как в оди-

ночку, так и при соучастии медицинских работников. 
Преступные действия могут проявляться:
– в выставлении счетов за процедуры, которые не проводились, списывании медика-

ментов, оформлении документов о посещении пациентов;
– назначении пациентам излишнего дорогостоящего лечения;
– увеличении количества процедур за счет разделения крупных операций на мелкие;
– двойном составлении счетов.
Самые распространенные способы мошенничества в страховании, как уже было ска-

зано ранее, происходят при страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств:

– сговор с представителями страховщика, экспертами, оценщиками, работниками ав-
тосервиса, врачами и т. д.;

– использование похищенных бланков полисов;
– намеренная порча бланков и их списание;
– ДТП как средство получения выплаты по страхованию здоровья;
– инсценировка исчезновения автомобиля при стихийных бедствиях; 
– инсценировка краж застрахованных транспортных средств;
– провоцирование ДТП, или автоподстава;
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– несообщение страховщику о получении компенсации от виновника страхового слу-
чая;

– двойное страхование;
– инсценировки ДТП;
– утаивание или искажение информации об объекте страхования при заключении до-

говора или несообщение об обстоятельствах, увеличивающих риск наступления страхово-
го события;

– фальсификация протоколов регистрации факта ДТП;
– завышение автосервисами стоимости ремонта;
– уничтожение транспорта с помощью поджога;
– нарушение правил страхования, техники безопасности.
Например, гр-н Л. уговорил свою знакомую В. приобрести на ее имя автомобиль и за-

страховать его. Через некоторое время после заключения договора страхования Л. склонил 
В. к инсценировке наступления страхового случая в виде угона автомобиля. Во исполнение 
преступного умысла В. заявила в отдел внутренних дел об угоне автомобиля, получила ко-
пию постановления о возбуждении уголовного дела и обратилась в страховую компанию с 
сообщением о наступлении страхового случая и просьбой выплатить ей страховую сумму 
в размере 840 тыс. руб. [4].

Способов совершения противоправных действий много. Интересен тот факт, что пре-
ступники ими не ограничиваются, а с каждым совершением планируют еще что-то новое, 
что обманным путем позволит им похитить имущество потерпевшего и введет в заблужде-
ние правоохранительные органы.

Переходя к следующему элементу криминалистической характеристики, к механизму 
следообразования, стоит отметить, что следы в криминалистической науке подразделяют-
ся на материальные и идеальные.

Идеальными следами называют следы, которые запечатлелись в памяти, сознании че-
ловека. Примерами могут быть составленный фоторобот или словесный портрет преступ-
ника.

Материальные следы преступления – это материальное отражение свойств объектов, 
некие отпечатки события на любых предметах. Примерами могут быть следы рук, ног, зу-
бов, крови, слюны, одежды и т. д. Материальных следов, оставленных на месте соверше-
ния мошенничества в сфере страхования, может быть огромное количество.

Распространенными материальными следами по рассматриваемой категории престу-
плений выступают бумажные носители, страховые договоры, заключения подставных экс-
пертов и специалистов, справки из автомобильных сервисов, иные поддельные докумен-
ты, на которых остаются подписи, расписки, протоколы.

Особое внимание в структуре криминалистической характеристики мошенничества в 
страховании необходимо уделить личности преступника. 

Интересно, что людям, которые работают в той или иной сфере, присущи определен-
ные качества. Например, учителя славятся терпением и трудолюбием, творческие лично-
сти – воображением и чуткой натурой, актеры и певцы – артистизмом, спортсмены – си-
лой, выносливостью. 

Человек-мошенник обладает не только всеми вышеперечисленными качествами про-
фессионала, а еще сосредоточил в своем характере все положительные черты, как может 
показаться на первый взгляд.
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Принято считать, что по данной категории уголовных дел преступниками являются лица, 
которым свойственны определенные интеллектуально-психологические характеристики. 
Они достаточно образованы и умеют расположить к себе другого человека. Мошенники  
являются коварными людьми, и им совершенно неважно, пожилой человек перед ними с 
остатками пенсии или богатый и образованный мужчина. Они пытаются найти психологи-
ческий подход к разным людям, постоянно планируют свои действия, заранее выбирают 
жертву и выстраивают необходимый сценарий поведения и своих действий.

Следует обратить внимание на тот факт, что мошенничество и преступные манипуля-
ции тесно связаны. Каждый мошенник уделяет пристальное внимание изучению различ-
ных психологических техник, способных перевернуть сознание человека в их пользу. Дан-
ное поведение основано на эгоизме, любви к деньгам и склонности к риску.

Данные преступники отлично разбираются в трендах. Без такого умения им бы не уда-
валось проводить свои преступные махинации. Причем преступники разбираются не толь-
ко в той сфере, в которой совершают преступления, а во многих областях сразу, потому что 
так проще заинтересовать жертву. 

Мошенник в сфере страхования является образованным человеком, имеет как мини-
мум одно высшее образование. Ведь для достижения результата необходимо найти про-
белы в законодательстве, с помощью которых можно маневрировать.

Преступники тщательно заботятся о своей репутации, чтобы легче было войти в дове-
рие к потенциальной жертве.

У мошенников отсутствует чувство вины, они не переживают, что обманули человека, и он 
остался без денег. Уверены в своих силах, иначе мошенничество бы не состоялось.

Также необходимо отметить стиль и уровень жизни мошенника в сфере страхования. 
Мошенник всегда хорошо и дорого одет, легко располагает к себе. Уровень самооценки 
высок. Каждое успешное преступление дает определенную уверенность в дальнейших 
действиях, позволяет испытать безнаказанность, превосходство над другими.

Возраст мошенника в сфере страхования составляет от 25 до 50 лет. Преимуществен-
но данную категорию преступлений совершают мужчины (70 %), но известны случаи совер-
шения мошеннических действий в сфере страхового рынка женщинами, а также группой 
лиц (хотя чаще всего преступления совершаются в одиночку, поскольку финансовой вы-
годой нужно делиться).

Мошенники в сфере страхования занимают высокое социальное положение. Семейное 
положение может быть разным. Большинство из них имеют элитное жилье и дорогие авто-
мобили, чтобы создать благоприятное впечатление и расположить к себе.

Стоит обратить внимание также на потерпевшего от мошенничества в страховании. Им 
могут быть как страховые компании, так и отдельные личности. Говоря про обычных граж-
дан, то это часто доверчивые люди, которые не обладают особыми знаниями в данной об-
ласти. Мужчины и женщины идут на поводу у мошенника, поскольку он сделал все, чтобы не 
заподозрить его в противоправных действиях. Потерпевшие наивны, уязвимы, обладают 
состраданием и чрезмерной впечатлительностью. Возрастной диапазон – от 25 до 50 лет. 

Далеко не все потерпевшие на первоначальном этапе понимают, что в отношении них 
совершено преступление, поскольку мошенник просчитывает все до мелочей. Именно по-
этому не все пострадавшие от преступления обращаются в правоохранительные органы с 
заявлением, так как опасаются осуждения, критики со стороны общественности. Однако 
именно обращение на начальном этапе очень важно для правоохранительных органов для 
дальнейшего раскрытия преступлений.
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Подводя итог, можно отметить, что криминалистическая характеристика преступле- 
ния – это не просто совокупность элементов, а некий ориентир, который помогает в об-
наружении, раскрытии и расследовании преступного действия. Все элементы кримина-
листической характеристики важны для расследования уголовного дела. Но выделение 
отдельных признаков помогает получить больше информации и обратить внимание пред-
ставителей науки и практики на отдельные проблемы.
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются проблемы применения уголовно-
правовых норм о посягательствах на сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Даны 
уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 295, 
313, 317, 321 УК РФ, анализ судебной практики по ст. 321 УК РФ («Дезоргани-
зация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») 
и указанного состава преступления с точки зрения юридической техники. Вы-
сказаны предложения по разрешению имеющихся проблем. Акцентируется 
внимание на вопросе установления возраста уголовной ответственности по 
анализируемым составам преступлений. Внесены предложения по совер-
шенствованию уголовного законодательства по исследуемому вопросу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовно-исполнительная система; сотрудник; посяга-
тельство; дезорганизация; учреждение изоляции от общества; насилие; воз-
раст уголовной ответственности.
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Деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, зависит от раз-
личных факторов. Одним из показателей ее эффективности, как справедливо отмечается в 
научной литературе, выступает уровень рецидивной преступности, который за последние 
годы остается высоким [1, с. 289; 2].

В течение последних лет на фоне гуманизации уголовного законодательства сохра-
няется тенденция к уменьшению численности осужденных, находящихся в учреждениях, 
обеспечивающих изоляцию от общества. Так, на 01.01.2017 в исправительных учреждени-
ях (кроме ВК, тюрем, СИЗО, ПФРСИ) отбывал наказания 519 491 осужденный [3, с. 6], на 
01.01.2018 – 495 016 [4, с. 6], на 01.01.2019 – 460 923 [5, с. 5], на 01.01.2020 – 423 825 [6, с. 5], 
на 01.01.2021 – 478 182 [7, с. 5]. По состоянию на 01.01.2023 количество осужденных в ис-
правительных учреждениях ФСИН России составило 433 006 чел. [8].

Однако при ежегодном сокращении численности осужденных в местах лишения свобо-
ды качественные характеристики таких лиц меняются не в лучшую сторону, поскольку в уч-
реждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, концентрируются лица, осужденные 
к длительным срокам лишения свободы за наиболее тяжкие, дерзкие, часто насильствен-
ные преступления, придерживающиеся правил тюремной субкультуры.

Это является одной из причин ежегодного роста посягательств на сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Так, в 2017 г. было выявлено 174 случая [9, с. 39] применения 
насилия в отношении персонала учреждений ФСИН России, в 2021 г. – 436 [10, с. 67].

Данная ситуация обусловливает актуальность поиска новых мер, в том числе уголовно-
правового характера, ориентированных на укрепление правопорядка в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

Жизнь и здоровье сотрудника уголовно-исполнительной системы при исполнении им 
служебных полномочий охраняются как общими уголовно-правовыми нормами, предус-
мотренными гл. 16 УК РФ, так и специальными – ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи»), ст. 314 УК РФ («Уклонение от отбывания огра-



86

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

ничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицин-
ского характера»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудник правоохранительного 
органа»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 319  
УК РФ («Оскорбление представителя власти»), ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и др.

В перечисленных составах только в диспозиции ст. 321 УК РФ конкретно указан сотруд-
ник уголовно-исполнительной системы как один из потенциальных потерпевших. Поэтому 
данная норма, предусматривающая ответственность за применение насилия в отношении 
осужденного (ч. 1 ст. 321 УК РФ), сотрудника места лишения свободы или содержания под 
стражей или его близких (ч. 2 ст. 321 УК РФ), совершенное организованной группой или с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья всех указанных лиц (ч. 3 ст. 321  
УК РФ), представляет особый интерес в рамках данного исследования.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции в большинстве случаев действия лиц в рамках ст. 321 УК РФ связаны с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, со стороны осужденных в отношении сотруд-
ников исправительных учреждений в связи с осуществлением им служебной деятельности 
и квалифицированы по ч. 2 комментируемой нормы [11].

Анализ ст. 321 УК РФ показал, что конструкция и содержание имеют существенные 
недостатки. В частности, ключевое понятие «дезорганизация» в рассматриваемой норме 
имеет место быть только в названии статьи и, к сожалению, не раскрыто в ее диспозиции. 
Данное положение вносит теоретическую неопределенность, создавая сложности реали-
зации уголовной ответственности за дезорганизацию деятельности исправительных уч-
реждений.

Термин «дезорганизация» многими отечественными лингвистами определяется сход-
но. Так, согласно словарю С. И. Ожегова, «дезорганизация» – это нарушение порядка, дис-
циплины, организованности [12]. Подобной точки зрения придерживается и Д. Н. Ушаков, 
в словаре которого дезорганизация трактуется как «разрушение, расстройство порядка в 
налаженном деле, предприятии, работе» [13].

Важно подчеркнуть, что термин «дезорганизация» напрямую связан с понятием «орга-
низации», точнее выступает его антитезой.

Исходя из толкования дезорганизации как нарушения нормального порядка деятель-
ности организации, стоит понимать и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества.

Отсутствие в диспозиции ст. 321 УК РФ четкого определения признаков дезорганиза-
ции (как общественно опасного деяния или общественно опасных последствий), а также 
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по указанному вопросу приводит к 
тому, что судебная практика по анализируемой норме складывается неоднозначно.

Суды, квалифицируя действия подсудимых по ст. 321 УК РФ, сталкиваются с пробле-
мой применения понятия «дезорганизация» либо как признака объективной стороны, ха-
рактеризующего деяние или последствия, либо субъективной стороны как мотив или цель 
посягательства.

Так, в одном из кассационных определений Верховный Суд Российской Федерации ука-
зал о том, что мотивом примененного насилия в отношении сотрудника уголовно-испол-
нительной системы «должно являться стремление виновного к дезорганизации деятель-
ности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» [14]. То есть фактически суд 
определил, что дезорганизация деятельности учреждения – это цель такого преступления. 
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Следовательно, при реализации указанной цели дезорганизация с объективной стороны 
выступает в качестве преступного результата, то есть общественно опасного последствия.

Анализ судебных решений показывает, что суды чаще всего термин «дезорганизация» 
применяют как синоним насильственных действий и угроз таких действий, используя их 
при описании общественно опасного деяния, определяя это как цель преступного посяга-
тельства.

Так, в приговоре Шекснинского районного суда Вологодской области от 03.09.2023 по 
уголовному делу №1-104/2019 в описательной части указано: «Подсудимый Г. выразил угро-
зу применения насилия в отношении сотрудников места лишения свободы, а также приме-
нил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения 
свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности, чем дезорганизовал 
деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» [15]. Таким образом, 
суд применяет термин «дезорганизация» при описании признаков объективной стороны, 
как общественно опасного деяния, так и общественно опасных последствий. Продолжая 
описывать действия подсудимых, суд инкриминирует им дезорганизацию как цель указан-
ного преступления. При этом в приговоре отсутствует указание на достижение этой цели. 
По содержанию описательной части усматривается, что цель дезорганизации учреждения, 
обеспечивающего изоляцию от общества, достигнута путем угроз применения насилия и 
примененным насилием со стороны осужденных по отношению к сотрудникам исправи-
тельного учреждения. Можно сделать вывод о том, что суд термин «дезорганизация» при-
меняет как синоним насилию и угрозе применения насилия, то есть использует его при 
описании деяния.

Такова позиция и Верховного Суда Российской Федерации, который в одном из своих 
решений указал, что «применение насилия в отношении осужденного из мести за оказание 
им содействия администрации исправительного учреждения является дезорганизацией 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» [16].

Процентное соотношение отнесения судами дезорганизации и к объективным, и к 
субъективным признакам подтверждает правовую неопределенность указанного понятия 
и порождает неоднозначную судебную практику.

Однако дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от об-
щества, в общепринятом понимании этого термина может повлечь не только применение 
насилия, но и иные противоправные действия. На практике возможны попытки дезоргани-
зации деятельности учреждения без применения насилия, например выведение из строя 
объектов, обеспечивающих функционирование учреждения (электроустановок, устройств 
водоснабжения, отопления и т. п.), массовые неповиновения лиц, содержащихся в учреж-
дениях, обеспечивающих изоляцию от общества, массовые беспорядки без применения 
насилия, совершение побега. Также важно понимать, что не каждое насилие в отношении 
осужденного, сотрудника или их близких влечет за собой дезорганизацию деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Хотя подобное поведение со сто-
роны осужденных, лиц, содержащихся под стражей, или иных лиц, несомненно, может 
создать предпосылки для возникновения ситуации, влекущей за собой дезорганизацию 
деятельности пенитенциарных учреждений. Считаем, что диспозиция ст. 321 УК РФ долж-
на в обязательном порядке содержать перечень признаков дезорганизации, включая как 
насильственные, так и ненасильственные действия. При этом такие деяния должны совер-
шаться с целью дезорганизовать деятельность исправительного учреждения. 
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Например, как это сделано при конструировании состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 281 УК РФ «Диверсия». В обозначенной норме, как и в ст. 321 УК РФ, термин «дивер-
сия» указан только в названии статьи, однако в диспозиции полностью раскрыты признаки 
такого деяния, а именно: совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных 
на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения насе-
ления в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской 
Федерации. Описанное в диспозиции статьи деяние полностью отражает общепринятое 
понятие диверсии. Поэтому проблем при квалификации таких деяний в судебной практике 
обычно не возникает.

Не совсем понятна позиция законодателя по вопросу установления возраста уголов-
ной ответственности за анализируемые деяния. 

Определяя возраст уголовной ответственности за конкретное преступление, законо-
датель исходит из того, что до достижения такого возраста лицо не может осознавать ха-
рактера совершаемого деяния и его общественной опасности в силу своих возрастных и 
психоэмоциональных особенностей.

Следует констатировать, что уголовная ответственность по ст. 321 УК РФ ограничи-
вается шестнадцатилетним возрастом. Хотя за ряд преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 
УК РФ, ответственность наступает с 14 лет. Логично, что в воспитательных колониях на-
ходится достаточное количество лиц в возрасте от 14 до 16 лет, зачастую совершивших 
насильственные преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. Такие 
лица прекрасно понимают, в каком учреждении они находятся, суть деятельности такого 
учреждения и статус сотрудников уголовно-исполнительной системы. Парадоксом явля-
ется ситуация, когда несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, отбывая наказание, 
например, за преступление, предусмотренное ст. 112 УК РФ, применяет насилие в отноше-
нии сотрудника учреждения, в котором он отбывает наказание, причиняет средней тяжести 
вред здоровью и не подлежит ответственности по ст. 321 УК РФ, поскольку, по мнению за-
конодателя, он не осознает характера и общественной опасности совершаемого деяния. 
Более нелепо указанный случай будет выглядеть, если несовершеннолетний был осужден 
по п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ, то есть умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением общественного долга, например того же сотрудника 
уголовно-исполнительной системы.

Также встает вопрос и при анализе возраста уголовной ответственности за соверше-
ние побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, определенного 
законодателем как 16 лет.

Аналогичные пробелы существуют и в ряде других насильственных преступлений в от-
ношении потерпевших, наделенных специальным статусом.

Так, ответственность за посягательство на государственного или общественного дея-
теля (ст. 277 УК РФ) наступает с 14 лет, а на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), а также сотрудника правоохранительного 
органа (ст. 317 УК РФ), к которым в том числе относится и сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы, – с 16 лет. Хотя логично предположить, что несовершеннолетнему в возрасте 
от 14 до 16 лет более понятно, что перед ним, например, дознаватель, следователь, про-
курор или судья, которые занимаются расследованием и рассмотрением возбужденного в 
отношении его уголовного дела, а также сотрудник правоохранительного органа (полиции, 
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уголовно-исполнительной системы, военнослужащий и т. д.), который чаще всего несет 
службу в форменном обмундировании со знаками отличия, либо государственный, обще-
ственные деятель, определить которого можно только по реализуемой деятельности без  
внешней идентификации.

Таким образом, целесообразно изменение содержания диспозиции ст. 321 УК РФ в 
части раскрытия термина «дезорганизация» с закреплением соответствующих признаков  
данного деяния, а также ст. 20 УК РФ в части включения в установленный перечень соста-
вов преступлений, за которые предусмотрена ответственность с четырнадцатилетнего 
возраста, – ст. 295, 313, 317, 321 УК РФ. Данные изменения станут залогом комплексного 
решения вопросов уголовно-правовой защиты представителей правоохранительных орга-
нов, в том числе уголовно-исполнительной системы, и позволят устранить разночтения в 
рамках правоприменительной практики по рассматриваемой правовой норме.
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А н н о т а ц и я .  В статье ставится вопрос о существовании в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации таких положений, которые можно отнести к 
разряду условно аксиоматичных. Приводится анализ утверждений о том, что 
«более опасные деяния должны наказываться более строго», «преступле-
ние с квалифицирующими признаками обладает повышенной общественной 
опасностью», «общественная опасность лица, совершившего преступление 
при административной преюдиции, увеличивается», в результате чего уста-
навливается, что данные положения являются условно аксиоматичными в 
силу ограниченной сферы действия (распространяются лишь на конкретные 
составы преступлений). Делается вывод о существовании в УК РФ условно 
аксиоматичных положений. 

Ключевые слова: аксиомы; правовые аксиомы; уголовно-правовые аксиомы; 
условно аксиоматичные положения; презумпции; фикции.
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A b s t r a c t . The article discusses existence of provisions in the Criminal Code of 
the Russian Federation that can be classified as conditionally axiomatic. So, state-
ments, such as “more dangerous acts should be punished more severely”, “a crime 
with qualifying signs has an increased public danger”, “public danger of a person 
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who has committed a crime under administrative prejudice increases”, are analyzed. 
It is found out that these provisions are conditionally axiomatic due to their lim-
ited scope (they apply only to specific elements of crimes). The conclusion is made 
about the existence of conditionally axiomatic provisions in the Criminal Code of the 
Russian Federation.

Key w o r d s : axioms; legal axioms; criminal law axioms; conditionally axiomatic 
provisions; presumptions; fictions.
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online scientific and practical journal of private and public law, 2024, no. 1 (25),  
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Под правовыми аксиомами, как правило, подразумеваются положения юридической 
науки, сформированные в результате обобщения многовекового опыта правового регули-
рования общественных отношений, которые можно раскрыть через нормы права, закре-
пленные в законодательстве [1, c. 30–32]. Следовательно, под аксиомой уголовного пра-
ва необходимо понимать основополагающее положение, каким-либо образом (прямо или 
косвенно) закрепленное в нормах уголовного права, подтвержденное общественно-исто-
рической практикой и поэтому не нуждающееся в обосновании. 

Однако анализ отдельных положений УК РФ, на первый взгляд являющихся аксиома-
тичными, выявил наличие некоторых исключений, обусловленных усеченной сферой их 
применения. 

Разберем вышесказанное на конкретных примерах. Так, А. И. Экимов рассматривал по-
ложение «более опасные деяния должны наказываться более строго» в качестве аксиомы 
[2, c. 135]. Думается, что сегодня данная мысль нуждается в уточнении. Например, пре-
ступление против жизни – убийство – является одним из наиболее тяжких посягательств. 
Суровая уголовная ответственность за указанное деяние существовала в законодатель-
стве всегда. Еще во времена Русской Правды за убийство допускалась кровная месть, а 
в Артикуле воинском Петра I – смертная казнь [3, c. 100–101]. Сегодня в  ч. 2 ст. 105 УК РФ 
содержатся самые суровые наказания (лишение свободы на срок до 20 лет, пожизненное 
лишение свободы, смертная казнь), однако, применив ст. 64 УК РФ, можно выйти за преде-
лы указанной санкции и назначить более мягкое наказание. 

Аналогичная картина наблюдается и в другом примере. В частности, утверждение о 
том, что разбой более опасен, чем кража, может быть опровергнуто как конкретными об-
стоятельствами дела, позволяющими назначить за разбой более мягкое наказание, чем 
за кражу (например, санкции ч. 1, 2 ст. 162 весьма широки и не предусматривают нижнего 
предела), так и путем применения ст. 64 УК РФ.

Если говорить о таком преступлении, как террористический акт (ст. 205 УК РФ), то по-
ложение о том, что данное деяние является наиболее опасным преступлением и потому 
строго наказуемым, представляется аксиоматичным. Во-первых, данное деяние относится 
к категории особо тяжких преступлений, что подразумевает под собой наиболее строгое 
наказание. Во-вторых, санкция статьи предусматривает нижний предел, а само наказание 
не подлежит смягчению на основании ст. 64 УК РФ (ч. 3 ст. 64 УК РФ). В-третьих, согласно 
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ч. 5 ст. 56 УК РФ, если это преступление входит в совокупность преступлений или приго-
воров, то устанавливаются повышенные максимальные сроки лишения свободы – 30 и 35 
лет соответственно. В-четвертых, согласно ч. 2.1 ст. 58 УК РФ отбывание части срока нака-
зания назначается в тюрьме. В-пятых, положение о сокращенном сроке наказания, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 62 УК РФ, в таком случае не подлежит применению, а наказание на-
значается в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ (ч. 3 ст. 62 УК РФ). В-шестых, 
о повышенной общественной опасности таких деяний свидетельствует тот факт, что со-
гласно ч. 5 ст. 78, ч. 4 ст. 83 УК РФ сроки давности не применимы. В-седьмых, согласно ч. 1  
ст. 82 УК РФ отсрочка отбывания наказания в таком случае не предоставляется. То же са-
мое касается деяний, предусмотренных ст. 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3, 4 ст. 206, ч. 4  
ст. 211, ст. 277–279 и 361 УК РФ. 

Из вышеуказанного следует, что положение о том, что «более опасные преступления 
влекут более строгое наказание», является аксиоматичным только лишь в отношении кон-
кретных видов преступлений (в частности, ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3, 4 ст. 206, 
ч. 4 ст. 211, ст. 277–279 и 361 УК РФ), что позволяет отнести его к категории условно аксио-
матичных.

Положение о том, что «преступление с квалифицирующими признаками обладает по-
вышенной общественной опасностью» имеет схожую природу. В данном случае следует 
вести речь о двух видах опасности – отраженной законодателем в санкции статьи Осо-
бенной части УК РФ и об опасности конкретно совершенного преступления. Во-первых, 
анализ санкций статей Особенной части УК РФ, в которых устанавливаются наказания за 
преступления с квалифицирующими признаками, позволяет говорить о том, что такие дея-
ния по мнению законодателя действительно более опасны, чем аналогичные преступления 
без квалифицирующих признаков. Так, Л. Л. Кругликов, Ю. Г. Зуев считают, что данное по-
ложение является презумпцией. Они указывают на то, что законодатель отбирает обстоя-
тельства, которые влияют на увеличение как общественной опасности, так и санкции, но 
не в каждом случае они обязательно влияют на степень опасности, поэтому правотворец 
предусматривает как широкие пределы санкций, так и возможность применения положе-
ний ст. 64 УК РФ [4, c. 268]. Думается, что с этим положением следует согласиться. Если 
говорить не о составе преступления, а о самом преступлении, то действительно не всегда 
те квалифицирующие признаки, которые указаны в законе, свидетельствуют о повышен-
ной общественной опасности. Приведем пример. Федеральным законом от 30.12.2020  
№ 543-ФЗ в ст. 213 УК РФ были внесены изменения, согласно которым признак «с приме-
нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» стал квалифицирующим. 
Сегодня, например, хулиганские действия, совершенные агрессивным лицом без исполь-
зования оружия, в том случае, если лицо, исходя из внешних признаков может оказать со-
противление, показать владение специальными навыками (и без иных признаков, указанных 
в ч. 2, 3 ст. 213 УК РФ), будут наказываться по ч. 1, а действия лица, который применил неза-
ряженное, неисправное, непригодное, декоративное или сувенирное оружие и объективно 
вел себя не так агрессивно, наказываются по ч. 2 (п. «а» ч. 1 в предыдущей редакции статьи) 
[5]. Думается, что во втором случае само деяние является менее общественно опасным. 
И на такие ситуации рассчитаны широкие санкции. Так, в санкции ч. 2 предусматривается 
лишение свободы на срок до семи лет, а в ч. 1 – на срок до пяти лет, то есть одна санкция 
полностью перекрывает другую. Иначе говоря, за квалифицированное хулиганство лицу 
могут назначить и два месяца лишения свободы, а за простое – пять лет, все будет зави-
сеть от конкретных обстоятельств, а также от личности виновного. Кроме того, указанное 
положение может быть опровергнуто применением, например, ст. 64 УК РФ, то есть на-
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значением более мягкого наказания, отражающего пониженную опасность указанного де-
яния. В рассматриваемом случае все факты указывают на то, что данное положение явля-
ется презумпцией. Однако в отношении ряда квалифицированных составов преступлений  
(ч. 2, 3 ст. 205, ч. 2 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 210, ч. 4 ст. 211, ч. 2 ст. 360 и ч. 3  
ст. 361 УК РФ) положения ст. 64 УК РФ, позволяющей назначить наказание ниже низшего 
предела, не применимы (ч. 3 ст. 64 УК РФ). Кроме того, санкция за совершение престу-
пления с квалифицирующими признаками в данном случае имеет низший предел, который 
является более суровым по отношению к основному составу. Но и в этом случае положение 
о том, что «преступление с квалифицирующими признаками обладает повышенной обще-
ственной опасностью» будет являться аксиоматичным только в отношении двух квалифи-
цированных составов преступлений (ч. 4 ст. 206 и ч. 4 ст. 211 УК РФ), так как во всех осталь-
ных случаях верхний предел санкции основного состава преступления выше нижнего или 
равен нижнему пределу санкции квалифицированного состава, что позволяет назначить 
более суровое или равное наказание за совершение неквалифицированного преступле-
ния. Так, например, верхний предел санкции за совершение неквалифицированного тер-
рористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) составляет 15 лет лишения свободы, что соответ-
ствует нижнему пределу санкции квалифицированного состава (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и дает 
возможность назначить равное наказание за их совершение. В свою очередь максималь-
ное наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 
защитой (ч. 1 ст. 360 УК РФ), составляет шесть лет лишения свободы, что позволяет назна-
чить наказание за совершение основного преступления выше, чем за квалифицированное 
(ч. 2 ст. 360 УК РФ предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы). 

Таким образом, рассматриваемое положение также можно отнести к разряду услов-
но аксиоматичных, так как оно действует лишь в отношении квалифицированных составов 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 206 и ч. 4 ст. 211 УК РФ.

Сегодня в УК РФ имеет место положение об увеличении общественной опасности лич-
ности лица, совершившего преступление при административной преюдиции. Так, при нали-
чии признака административной преюдиции постулируется, что общественная опасность 
лиц, совершивших административное правонарушение, за которое они были привлечены 
к административной ответственности (подвергнуты административному наказанию), и 
повторно в течение определенного срока совершивших аналогичное деяние, возрастает. 
Повторение ими деяния свидетельствует о том, что административно-деликтные меры не 
оказали должного влияния и их повторное применение уже нецелесообразно, поскольку 
лицо проявляет свою антиобщественную направленность, «сформировался стойкий сте-
реотип противоправного поведения» [6, c. 52]. Сегодня преступления с административной 
преюдицией предусмотрены в ст. 116.1, 151.2, 157, 158.1, 171.4, 171.5, 180, ч. 1 ст. 191, ч. 1  
ст. 193, ч. 1 ст. 201.2, 201.3, 212.1.1, ч. 1 ст. 215.3, ч. 1 ст. 215.4, ч. 2 ст. 255, 264.1, ч. 1 ст. 264.2, 
ч. 1 ст. 264.3, ст. 274.2, ч. 1 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.3, ч. 1 ст. 282, ст. 282.4, ч. 1 ст. 284.1, 284.2,  
ч. 1 ст. 285.5, 285.6, ч. 2 ст. 314.1, ч. 1 ст. 315, ч. 1, 2 ст. 330.1 УК РФ. Однако данное положение 
также является аксиоматичным только по отношению к определенным составам престу-
плений. В иных случаях факт привлечения лица к административной ответственности при 
повторном совершении аналогичного деяния не образует состава преступления. 

Следует обратить внимание и на то, что в данном положении находит отражение фик-
ция, согласно которой речь идет о повышении общественной опасности лица только в те-
чение определенного периода времени, который начинается с момента вынесения лицу 
административного наказания (ст. 4.6 КоАП РФ), если же срок истек, а лицо совершило 
аналогичное деяние за его пределами, то административная преюдиция отсутствует.
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Таким образом, можно сделать вывод о наличии в УК РФ так называемых «условно ак-
сиоматичных положений». Данные положения отличаются от полноценных аксиом усечен-
ной сферой действия и не являются презумпциями, так как в отличие от последних они при 
определенных условиях являются истинными и не подлежат доказыванию, презумпция же 
всегда выступает лишь в качестве предположения.
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В условиях повсеместной цифровизации, а также совершенствования правовых систем 
появляются инновационные технологии, в том числе и в правовой сфере. Одним из моло-
дых правовых институтов в Российской Федерации стал институт персональных данных. 
Впервые право на неприкосновенность частной жизни как самостоятельное право было 
сформулировано в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верхов-
ным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. В 2000 г. в Совете Безопасности Российской Феде-
рации была сформирована рабочая группа по подготовке проекта принятого впоследствии 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [1].

Как любое нововведение в правовой отрасли, данный институт содержал в себе ряд не-
урегулированных вопросов. В частности, любое действие пользователей в сети Интернет 
имеет определенные риски, но применительно к персональным данным граждан Россий-
ской Федерации эти риски наиболее велики, поскольку представляют личную тайну и охра-
няются законодательством. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» относит персональные данные к 
конфиденциальной информации. Однако случаи хищения такой информации нередки. Так, 
только в 2020 г. было выявлено более десяти случаев масштабных краж личной информа-
ции участников различных организаций. Например, на продажу были выставлены персо-
нальные данные россиян, которые оформляли микрозаймы в 2017–2019 гг. В базе содержа-
лось 12 млн записей с паспортными данными, телефонами и сведениями об электронных 
кошельках [2].

В связи с этим актуальность уголовно-правовой защиты персональных данных в сети 
Интернет в условиях постоянно совершенствующейся информационной сферы невероят-
но велика. Необходимо не только быстро реагировать на возникающие угрозы, но и быть на 
шаг впереди, чтобы защитить информацию пользователей от возможных угроз.

Прежде чем перейти к рассмотрению основной проблемы – защите персональных дан-
ных в сети Интернет – следует проанализировать данное понятие, а также определить, ка-
кая именно информация подпадает под рассматриваемую категорию.

Согласно Федеральному закону «О персональных данных», персональные данные – лю-
бая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). Следует отметить, что данное понятие 
сформулировано очень широко, отсутствуют конкретизирующие положения или примеры, 
что создает сложности правоприменения не только для граждан, но и опытных юристов. К 
слову, одна из предыдущих редакций закона содержала более конкретизированный пере-
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чень сведений, относящихся к данной категории, а именно: фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация.

Следует подчеркнуть, что такое широкое определение содержится и в международ-
но-правовых документах. Например, ст. 2 Конвенции Совета Европы от 28.01.1981 № 108  
«О защите индивидуумов (частных лиц) при автоматизированной обработке персональных 
данных» содержит следующее определение персональных данных: персональные данные 
означают любую информацию об определенном или поддающемся определению физиче-
ском лице («субъект данных»). 

Такое широкое толкование имеет смысл, так как дает основание индивидуализации 
данного правового института к конкретным задачам в той или иной области его примене-
ния. Вместе с тем это же становится некой проблемой для правоприменителей и граждан. 
Не существует полного перечня информации, которая относится к понятию персональных 
данных, что вызывает определенные коллизии норм права и сложности для людей, кото-
рые пытаются сохранить личные данные о себе, что, как отмечает А. Г. Мираев, не позво-
ляет сделать вывод о том, какая именно информация будет относиться к персональным 
данным [3, с. 77].

В сложившейся ситуации наиболее предпочтительным видится вариант применения 
ряда ограничительных принципов, что позволит интерпретировать конкретную информа-
цию как персональные данные. Это в свою очередь позволит пользователям и обладате-
лям личной информации определить границы ее использования и передачи другим лицам, 
а также правильно применять нормы российского законодательства о защите и охране 
персональных данных.

Несмотря на имеющиеся пробелы и недостатки в области определения информации, 
относящейся к персональным данным, немаловажным остается вопрос защиты таких дан-
ных от возможных угроз в сети Интернет, поскольку все больше граждан пользуются до-
стижениями современного общества, такими как интернет-магазины, оформление сделок 
и договоров онлайн, регистрируются на различных сайтах и т. д. Во многом все эти опера-
ции связаны с предоставлением персональной информации, поскольку являются иденти-
фикатором личности и позволяют вести учет пользователей, их деятельности и др.

В сфере защиты персональных данных в сети Интернет существует ряд индивидуаль-
ных угроз, среди них:

– кибератаки на серверы, хранящие такую информацию, в целях преступного завладе-
ния ею, то есть ее хищение;

– незаконная передача такой информации организациями в целях получения матери-
альной выгоды;

– искажение информации при ее использовании;
– самовольная передача такой информации гражданами в результате правовой негра-

мотности и неосведомленности о последствиях совершаемых действий.
Список угроз не является исчерпывающим, однако именно они представляют наи-

большую опасность для персональных данных. Разберем каждую из них отдельно.
Начнем с последней угрозы, поскольку ее решение лежит на поверхности. Практиче-

ски все в повседневной жизни сталкиваются с таким простым действием, как регистра-
ция на каком-нибудь электронном сайте для получения доступа к информации или при 
оформлении онлайн-заказа и др. Однако даже такой процесс требует передачи сведений 
о фамилии, имени, отчестве человека, в ряде случаев паспортных данных, информации о 
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месте жительства и т. д., что относится к персональным данным, но далеко не каждый чело-
век задумывается об этом. И причиной этому служит низкая правовая грамотность граж-
дан Российской Федерации, которые свободно предоставляют операторам информацию  
о себе.

Для предотвращения нежелательного распространения персональной информации 
и в дальнейшем ее хищения, искажения или неправомерной передачи другим лицам не-
обходимо повышать уровень правовой грамотности граждан. Иными словами, требуется 
проводить различные мероприятия с целью знакомства с основными положениями зако-
нодательства нашей страны, в простой и доступной форме для их правильного понима-
ния и применения. Это могут быть лекции, беседы и т. д., статьи в Интернете, вложения 
с разъяснениями при передаче такой информации. При чем это должно осуществляется 
не как возможность, а как условие передачи информации, то есть лицо, желающее пере-
дать свои персональные данные какой-либо организации, должно не просто дать согласие 
на обработку и использование персональных данных, а конкретно ознакомиться с данной 
процедурой и возможными последствиями. Реализовать это можно, например, предусмо-
трев обязательное время перехода к следующему этапу регистрации.

Кроме того, видится эффективным введение презумпции того, что если в соглашении 
с пользователем прямо не предусмотрено согласие на распространение персональных 
данных, то право распространения данных у оператора отсутствует (ч. 4 ст. 10.1 Закона  
«О персональных данных») [4].

Следует согласиться с мнением Е. Г. Дмитриевой, которая предлагает добавить тре-
бование о том, что оператор должен разместить на сайте/платформе типовую форму, по-
зволяющую отозвать согласие на обработку и распространение персональных данных в 
электронном виде непосредственно на самой платформе [4].

Что же касается других угроз, то здесь их решение не является таким простым.
Рассматривая возможные кибератаки на хранилища информации с персональными 

данными клиентов различных организаций, важно отметить, что решение этой проблемы 
становится возможным только при создании надежных и действенных механизмов элек-
тронной защиты информации. Видится наиболее целесообразным привлекать государ-
ство и его возможности для решения данной проблемы, поскольку затрагиваются интере-
сы как отдельных людей, так и всего общества в целом, а согласно основным положениям 
законодательства нашей страны обеспечение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина являются приоритетными задачами.

Рассматривая остальные угрозы, необходимо подчеркнуть, что законодателем пред-
усмотрена различная ответственность за совершение данных правонарушений. Это при-
менимо и в случае хищения персональных данных.

Статья 24 Федерального закона «О персональных данных» прямо определяет виды 
ответственности. Лица, виновные в нарушении требований закона, несут гражданскую, 
уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность.

Так, например, взлом аккаунтов электронной почты либо социальных сетей определя-
ется как нарушение тайны переписки, за совершение которого предусмотрена уголовная 
ответственность: 

а) наложение штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; 
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б) привлечение к обязательным работам на срок до трехсот шестидесяти часов; 
в) привлечение к исправительным работам сроком до одного года [5, с. 90].
Однако по общему количеству совершаемых преступлений в данной сфере, а также 

по имеющейся тенденции к росту их числа можно сделать вывод о низкой эффективности 
данных мер, несмотря на их уголовно-правовой характер. В целях повышения эффективно-
сти мер защиты в первую очередь видится ужесточение санкций за совершенные деяния. 
Основными правовыми нормами, охраняющими персональные данные, являются ст. 137, 
140 и 272 УК РФ. На наш взгляд, целесообразно ужесточить санкцию именно за преступные 
деяния, указанные в ст. 137 и 272 УК РФ, а конкретно за незаконное распространение или 
собирание информации, а также за неправомерный доступ к ней.

В ч. 1 ст. 137 УК РФ необходимо увеличить размер штрафа до 500 тыс. руб., а также срок 
наказания в виде лишения свободы до 5 лет, аналогичные изменения внести и в ст. 272  
УК РФ в целях обеспечения усиления уголовно-правовой охраны исследуемого института.

Также дополнительными мерами профилактики данных преступлений могут выступать:
1. Организация и проведение внешних независимых проверок по факту утечки или хи-

щения персональных данных.
2. Создание упрощенных внесудебных механизмов защиты прав граждан в случаях не-

правомерного использования персональных данных. В частности, возможно создание ин-
ститута уполномоченного по правам человека в сфере защиты персональных данных [4].

3. Разработка систем и способов вычисления лиц, совершивших посягательства на 
персональные данные и др.

Что касается искажения личной информации пользователей, то здесь возможными ме-
рами предупреждения может выступать создание системы учета и контроля баз данных, в 
которых хранится указанная информация, а также разработка специальных каналов пере-
дачи такой информации, в рамках которой должен быть предусмотрен механизм проверки 
достоверности передаваемой информации на предмет ее искажения и правомерности.

Также общим профилактическим средством может стать установление законодателем 
сроков хранения персональных данных, организация проверки и контроля их соблюдения. 
В рамках этого механизма может быть предусмотрена возможность подтверждения или 
изменения данных в целях продления или возобновления срока.

В рамках глобальной профилактической деятельности государства по предупреждению 
и пресечению правонарушений в области защиты персональных данных граждан необходи-
мо усилить контроль за данной сферой, предусмотрев создание специальных подразделе-
ний, в функциональные обязанности которых было бы внесено данное положение, а также 
уделить внимание вопросу уголовной ответственности за соответствующие преступления.

В качестве решения проблемы нами предлагается ввести ряд ограничительных прин-
ципов, которые позволят интерпретировать конкретную информацию как персональные 
данные:

– указание на принадлежность сведений конкретному человеку;
– наличие в предоставляемых сведениях человека его биологических, социальных и 

документарных характеристик.
Таким образом, следует отметить, что существуют проблемы не только в области 

защиты персональных данных в сети Интернет, но и в таких первичных, базовых аспектах, 
как определение и толкование понятия «персональные данные», категории информации, 
относимой к таким данным, и др. Необходимы комплексный подход к решению обозначенных 
проблем и постепенное внедрение систем и механизмов защиты (правовых например, 
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ужесточение уголовно-правовой ответственности за преступления против персональных 
данных, технических, направленных на устранение имеющихся угроз и законодательных 
пробелов). Особое внимание следует уделить государственному контролю и надзору в 
данной сфере.
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ственную часть, что обеспечивает возможность создания групповой методи-
ки расследования этих преступлений. При этом речь идет также о разработке 
единой криминалистической характеристики преступлений данной группы 
и формировании совокупности таких характеристик, имеющих однотипную 
структуру.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  преступление; киберпространство; криминалистика; 
расследование; криминалистическая методика; нейросети; уголовное право; 
IT-технологии.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Кучин О. А. Концептуальные положения кримина-
листической методики расследования преступлений в сфере киберпро-
странства // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал 
частного и публичного права. 2024. № 1 (25). С. 103–112. doi 10.46741/2713-
2811.2024.25.1.013.

© Кучин О. А., 2024

Original article

Conceptual Provisions of the Forensic Methodology  
for Investigating Cyber Crimes 

OLEG S. KUCHIN

Russian State University of Justice, Moscow, Russia, kuchin-os@rambler.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-7604-6011

A b s t r a c t . The development of conceptual provisions for the investigation of 
crimes in the field of cyberspace makes it possible to formalize their essential part, 
which makes it possible to create a group methodology for investigating these 
crimes. At the same time, we are also talking about the development of a unified 
forensic characteristic of crimes of this group and the formation of a set of such 
characteristics with a similar structure.

Key w o r d s : crime; cyberspace; criminalistics; investigation; forensic methodology; 
neural networks; criminal law; IT technologies.



104

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n :  Kuchin O.A. Conceptual provisions of the forensic methodology for 
investigating cyber crimes. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2024, no. 1 (25), pp. 103–112. doi 10.46741/2713-
2811.2024.25.1.013.

Разработка любых групповых (видовых, родовых и иных обобществленных) кримина-
листических методик расследования преступлений опирается на особенности процесса 
расследования как самих групп, так и отдельных преступлений. Это концептуальное поло-
жение однозначно применимо и к преступлениям, совершаемым в сфере киберпростран-
ства. В процессе следственной и судебной практики постоянно возникает ряд новых про-
блем, связанных со значительным разнообразием таких преступлений. 

Основой разработки криминалистических методик расследования преступлений в 
сфере киберпространства являются их легальные признаки, изложенные законодателем 
в диспозициях статей Особенной части уголовного кодекса, определяющих соответствую-
щую ответственность за эти деяния. 

Анализ уголовно-правовых характеристик преступлений в сфере киберпространства 
показал, что применяемая в научной криминалистической литературе дефиниция «пре-
ступление в сфере киберпространства» с точки зрения положений уголовного права носит 
весьма условный и специфический характер. Такая же ситуация складывается и с иными 
криминалистическими видами или группами преступлений в любой сфере их совершения. 

Основополагающей и составной частью всех объединенных криминалистических ме-
тодик расследования преступлений является их криминалистическая характеристика, ос-
нованная на развернутой уголовно-правовой, криминологической, социологической, по-
литической и оперативно-розыскной характеристике преступлений определенного вида 
или группы и соответствующих характеристиках обстоятельств, подлежащих установле-
нию при расследовании уже конкретного преступления. 

Следовательно, научная концепция криминалистических методик расследования пре-
ступлений в сфере киберпространства носит интегрированный характер и аккумулирует 
положения не только уголовно-правовых, но и ряда наук информационно-кибернетическо-
го блока.

Быстрый рост преступлений в сфере киберпространства в настоящее время связан с 
активным использованием компьютерной техники, разнообразных компьютеризованных 
устройств и информационных технологий. 

Переход преступников к использованию информационного пространства нейросетей, 
в котором действует довольно сложная система передачи информации, сопровождает-
ся рядом принципиально новых явлений, связанных с ментальными изменениями созна-
ния и личного психического отношения к ним со стороны пользователей сети Интернет, а 
также почитателей различных IT-технологий. Они проявляются при криминалистическом 
исследовании различных возрастных и социальных групп людей, постоянно использую-
щих компьютерную технику и информационные технологии. Полученные специалистами 
результаты и выводы научных исследований позволяют установить ряд специфических 
особенностей менталитета и поведения активных пользователей сети Интернет.

Российский законодатель криминализовал пока только лишь несколько деяний в сфе-
ре компьютерной информации, включив в гл. 28 УК РФ всего четыре состава. Но следует 
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отметить, что уже во многие составы преступлений внесены квалифицирующие признаки, 
которые прямо указывают на использование виновными лицами компьютерной техники, 
информационных технологий и Интернета. 

Российские специалисты в области криминалистики давно отмечают, что признаки ис-
пользования IT-технологий рассредоточены в настоящее время по многим составам пре-
ступлений, изложенным в УК РФ. Поэтому для преступлений в сфере киберпространства 
характерны проявления множественности их совершения. И хотя данная группа обще-
ственно опасных деяний пока еще не выделена в отдельную главу УК РФ, но, как уже указы-
валось нами ранее, соответствующие криминальные проявления отмечаются в нескольких 
десятках различных составов преступлений. 

Преступные деяния в сфере киберпространства надлежит выделить в отдельную кри-
миналистическую группу. И, следовательно, для преступлений данной криминалистической 
группы необходимо разработать групповую криминалистическую характеристику как основ-
ную, концептуальную составную часть криминалистической методики ее расследования.

Специалистами отмечается, что многие примеры криминального поведения в сфере 
киберпространства представляют собой одинаковые повторяющиеся преступления, со-
вершенные разными лицами. 

Так, например, к таким преступлениям относятся публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности, совершенные с использованием электронной почты 
или СМС-сообщений по мобильной телефонной связи от одного лица к другому или не-
скольким лицам. При этом во многих случаях речь идет не только об экстремизме, но и о 
призывах к массовым беспорядкам и иным тяжким преступлениям. Ряд экстремистских 
преступлений в сфере киберпространства характеризуются сложным составом и опреде-
ленной формой соучастия двух и более лиц. 

Согласимся с мнением некоторых специалистов, что исследование в данной об-
ласти должно быть направлено не только на формирование единой криминалистиче-
ской характеристики группы преступлений в сфере киберпространства и их совокупно-
стей, но и на формирование совокупности таких характеристик, имеющих однотипную  
структуру. 

Структура информационного наполнения криминалистических характеристик престу-
плений данной категории должна быть разработана на основе развернутых уголовно-пра-
вовых характеристик и обстоятельств, подлежащих установлению, а также накопленного 
судебно-следственного опыта и различных эмпирических данных. Именно такой научный 
подход необходим для формирования криминалистических характеристик различных ви-
дов преступлений в сфере киберпространства как основы частных криминалистических 
методик их расследования. 

В науке обоснованно отмечается тот факт, что необходимо создавать объемные описа-
ния криминалистических характеристик преступлений данной группы и уже на их основе 
создавать подробные частные методики их расследования. 

Выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере киберпространства, 
должны совершаться не только с применением традиционных криминалистических техно-
логий, но и новых возможностей, алгоритмов и программ, позволяющих создать соответ-
ствующие компьютерные модели криминалистических характеристик этих преступлений 
и их совокупностей. 

Криминалистические методики расследования преступлений в сфере киберпростран-
ства концептуально нацелены на раскрытие содержательных особенностей отдельных на-
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правлений расследования, выдвижение и обоснование следственных версий с их последу-
ющей проверкой, а также выполнение конкретных следственных действий. 

Необходима постоянная разработка криминалистических тактических приемов соот-
ветствующих следственных действий с электронными носителями цифровой информации, 
электронными документами и иной электронной продукцией текстового и графического 
характера. При этом определенное внимание должно уделяться применению разумных 
тактических рекомендаций для работы с закодированной и зашифрованной электронной 
информацией, имеющей правовой статус, в рамках криминалистических методик рассле-
дований и современных информационных технологий, включая элементы искусственного 
интеллекта. 

Многие специалисты предлагают осуществлять разработку научно обоснованных под-
ходов для формирования комплекса криминалистических методик для всех преступлений 
в сфере киберпространства.

На основе нескольких таких методик и с учетом особенностей соответствующей кри-
миналистической характеристики конкретного преступления данного вида следователь 
сможет сформировать частную криминалистическую методику, адаптированную для рас-
следования конкретного криминального факта в сфере киберпространства или их опреде-
ленной совокупности.

Для формирования научных основ частных криминалистических методик, выверен-
ных с правовой точки зрения, были проведены исследования различных подходов к обо-
снованию требований по структуре и содержанию частных криминалистических методик. 
Ряд специалистов предлагает сократить структуру частных криминалистических методик 
расследования преступлений до четырех элементов: криминалистическая характеристика 
данного вида преступления; типичные следственные ситуации и программы расследова-
ния; тактика отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; ор-
ганизация профилактической деятельности следователя при расследовании данных пре-
ступлений [1]. 

Мы категорически не согласны с такой позицией.
Вместе с тем В. О. Давыдов обоснованно предлагает определить базовую методику 

расследования как совокупность разработанных криминалистической наукой и апробиро-
ванных в следственной практике комплексов методических рекомендаций по расследова-
нию преступлений, сформированных на основании их уголовно-правовой и криминалисти-
ческой классификаций и предназначенных для оптимизации и повышения эффективности 
работы следователя [2]. 

Подобная методика расследования является базовой и комплексной, представляя 
собой совокупность выработанных криминалистической наукой и апробированных след-
ственной практикой методических рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследо-
ванию криминалистическими средствами и методами преступлений, объединенных в еди-
ный предмет исследования [2].

Структура данной методики включает в себя следующие элементы: криминалисти-
ческая характеристика преступной деятельности в сфере киберпространства; комплекс 
рекомендаций по разрешению типичных следственных ситуаций и сопутствующих им за-
дач начального и последующего этапов расследования; комплекс рекомендаций по ре-
шению информационных задач и версионной работе по делам данной группы; комплекс 
рекомендаций по планированию и организации расследования; комплекс рекомендаций 
по взаимодействию следователя с оперативно-розыскными подразделениями как при их 
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раздельной деятельности, так и в рамках совместных следственно-оперативных групп, а 
также с правоохранительными органами иностранных государств и международными по-
лицейскими организациями; комплекс рекомендаций по назначению судебных экспертиз; 
комплекс рекомендаций по проведению отдельных следственных действий и тактических 
операций на первоначальном и последующих этапах расследования; комплекс рекоменда-
ций по взаимодействию субъекта расследования со средствами массовой информации, в 
том числе и сети Интернет, а также по использованию помощи общественности; комплекс 
рекомендаций по предупреждению преступлений в сфере киберпространства на террито-
рии Российской Федерации средствами и методами криминалистики [2]. 

При этом криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере ки-
берпространства представляет собой систематизированное описание массива факти-
ческих данных и основанных научных выводов о наиболее типичных криминалистически 
значимых элементах, проявляющихся в механизме преступной деятельности в сфере ки-
берпространства в территориальном диапазоне, знание которых необходимо для разра-
ботки соответствующей базовой частной методики расследования, определения перечня 
обстоятельств, подлежащих установлению, выдвижения следственных версий и опреде-
ления основных направлений расследования. 

Результат научного исследования, сделанного В. О. Давыдовым, позволяет говорить 
о том, что структура преступности в сфере киберпространства в целом должна соответ-
ствовать структуре механизма этой преступной деятельности и включать в себя типовые 
сведения о следующих элементах и взаимозависимостях между ними: субъект преступ-
ной деятельности (его организованные формы, а также ролевые функции и типологические 
свойства личности их руководителей, активных членов и иных лиц, оказавшихся косвенно 
связанных с субъектом преступной деятельности подобного вида); мотивы и цели; способы 
совершения преступной деятельности, в том числе включающие совокупность преступных 
действий по сокрытию следов, а также намеренному афишированию преступного резуль-
тата; место создания региональных звеньев преступного формирования, действующих на 
территории Российской Федерации, и непосредственного осуществления ими преступной 
деятельности; обстановка, связанная с преступной деятельностью; типологические свой-
ства личности и ролевые функции потерпевших; предметы преступного посягательства, 
с которыми связаны фактическое наступление вредных последствий и характер преступ-
ного результата; средства и орудия, используемые для совершения преступной деятель-
ности рассматриваемой криминалистической группы, а также преступный результат [2]. 

Механизм преступной деятельности в сфере киберпространства представляет собой 
сложную динамическую систему, в которой следует выделить две группы способов: 

1) базовые способы совершения основной преступной деятельности;
2) вспомогательные способы преступной деятельности.
Все они одинаково направлены на обеспечение функционирования элементов органи-

зационно-структурных криминальных модулей, включая и региональные звенья.
 В качестве криминалистически значимых особенностей данных способов совершения 

преступных деяний следует выделить использование информационно-коммуникационных 
технологий и ресурсов сети Интернет, которые в силу своей прикладной специфики отли-
чаются повторяемостью поведенческих актов и использованием информационно-комму-
никационных технологий в целях организации и руководства деятельностью звеньев пре-

ступных формирований, создания условий для совершения ими преступных деяний в том 

или ином субъекте Российской Федерации. 
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В основе противодействия расследованию, реализуемого членами преступных груп-

пировок, лежат криминализированные связи как членов самого местного звена, так и 

функциональных звеньев иерархического организационно-структурного модуля, а его ме-

ханизм складывается из совокупности действий, сочетание и последовательность которых 

варьируются в зависимости от инициативы субъекта противодействия, этапов расследо-

вания, особенностей способов противодействия, их комбинаций и др. и охватывает проти-

водействие расследованию, осуществляемое непосредственно сразу после совершения 

преступления в сфере киберпространства, осуществляемое после возбуждения уголовно-

го дела и на последующих стадиях его расследования. 

Неотъемлемым элементом механизма преступной деятельности в сфере киберпро-

странства является комплекс действий, направленных в подавляющем большинстве слу-

чаев на совершение преступления высокотехнологичными способами, связанными с ис-

пользованием информационно-коммуникационных сервисов сети «Интернет». 

Преступная мотивация представляет собой субъективную детерминирующую систе-

му взаимосвязанных элементов, характеризующих субъект преступной деятельности и 

другие ее составляющие, на основе изучения закономерностей возникновения и развития 

криминальных процессов. 

Цель преступной деятельности в сфере киберпространства выступает как мысленная 

модель идеально представляемого и желаемого преступного результата, к достижению 

которого стремится лицо, совершающее преступление рассматриваемой группы.

Однозначно необходимо обратить внимание на специфические особенности преступ-

ности в сфере киберпространства, установленные по результатам исследований и нако-

пленного эмпирического материала. Полученные результаты предопределили ряд акцен-

тов в дальнейших разработках особенностей совершения данных преступлений в разных 

социальных группах, а также различных проявлений множественности преступлений дан-

ного вида. Безусловно, в рамках выявленных особенностей проявляется и ряд внешних 

факторов, оказывающих существенное влияние на количественное и качественное изме-

нение динамики преступных проявлений данной группы.

Считаем, что при разработке научно-методических основ для создания и формирова-

ния частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере кибер-

пространства и их совокупностей возможно использовать ряд элементов методических 

разработок, предложенных В. О. Давыдовым [2].

Одновременно В. В. Бычков и В. А. Прорвич выделяют следующие структурные эле-

менты комплекса тех информационных технологий, которые могут быть заложены в основу 

базовой иерархической системы, позволяющей осуществлять формирование адаптиров-

ных частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере кибер-

пространства или их совокупностей:

1. Информационные технологии, позволяющие контролировать процессы формиро-

вания электронных документов и иных сведений, в различных информационных систе-

мах, отражающих особенности субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений 

в информационном пространстве компьютерных сетей, включая Интернет, на предмет 

установления их соответствия либо несоответствия требованиям действующего законо-

дательства и формирования информационных эталонов соответствующей деятельности 

законопослушных субъектов.
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2. Информационные технологии, нацеленные на надлежащее раскрытие бланкетных, 

отсылочных и смешанных диспозиций уголовно-правовых норм по преступлениям в сфе-

ре киберэкстремизма и их совокупностей с различными формами соучастия, для форми-

рования развернутых уголовно-правовых характеристик преступлений, совершаемых в 

информационном пространстве компьютерных сетей, позволяющих выделить полную со-

вокупность обязательных и факультативных признаков конкретных преступлений рассма-

триваемого вида и их совокупностей, а также перечень обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию, ориентирующих следствие на поиск криминалистически значимой информации 

на различных стадиях доследственной проверки и производства по соответствующим уго-

ловным делам о преступлениях в сфере киберэкстремизма.

3. Информационные технологии, нацеленные на сопоставление электронных докумен-

тов и сведений из различных информационных систем со сформированными информа-

ционными эталонами в последовательно-параллельном режиме, для выявления закоди-

рованных информационных следов противоправных действий определенных субъектов, 

имеющих признаки преступлений определенного вида, и их фиксации, для последующего 

построения и обоснования следственных версий и формирования доказательств по рас-

следуемому уголовному делу.

4. Информационные технологии, нацеленные на сопоставление определенных групп 

электронных документов и сведений из различных информационных систем со сформи-

рованными информационными эталонами в последовательно-параллельном режиме для 

выявления распределенных закодированных информационных следов противоправных 

действий определенных субъектов, имеющих признаки преступлений в сфере киберпро-

странства, их совокупностей, и их фиксации для последующего построения и обоснования 

следственных версий и формирования доказательственной базы.

5. Информационные технологии, нацеленные на создание интерактивных экспертных 

систем с элементами искусственного интеллекта различного вида, позволяющих следо-

вателю при обработке информации, имеющей правовой статус, в диалоговом режиме кон-

тролировать сохранение статуса промежуточных и итоговых результатов ее обработки.

6. Информационные технологии, нацеленные на надлежащее применение специальных 

знаний и профессиональных компетенций судебных экспертов и специалистов, включая 

созданные на их основе алгоритмы обработки информации, имеющие правовой статус, 

реализованные сведущими лицами в форме проблемно ориентированных компьютерных 

программ, предназначенных для использования в диалоговых режимах различного фор-

мата в составе интерактивных экспертных систем.

7. Информационные технологии, нацеленные на создание интерактивных экспертных 

систем с элементами искусственного интеллекта различного вида, позволяющих следо-

вателю при расследовании преступлений в сфере киберпространства и их совокупностей 

организовать коллективную обработку информации, имеющей правовой статус, в парал-

лельно-последовательном режиме со специалистами и судебными экспертами, с приме-

нением средств контроля за сохранением правового статуса промежуточных и итоговых 

результатов ее обработки [3].
Соответствующие методы обработки документированной электронной информации 

должны обеспечивать контроль за сохранением промежуточных и итоговых результатов. 
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Основным назначением таких методов является выделение той части сведений, имеющих-
ся в электронной документации, которые имеют признаки криминала, на фоне намного 
большей по объему информации, отражающей правомерные действия граждан. 

Если же речь идет о целенаправленной обработке электронной документации, изъ-
ятой следователем из определенных информационных систем, чтобы выявить в ней ту 
часть, которая имеет признаки криминального характера, то вполне понятно, что и соот-
ветствующие следы также носят закодированный информационный характер. Такие следы 
могут носить не информационно-замкнутый характер, поддающийся интерпретации для 
установления определенных фактов и обстоятельств, а фрагментарный, не отражающий 
характеристику определенного события, которое может идентифицироваться как крими-
нальное. При этом соответствующие фрагменты могут быть рассеяны по различным элек-
тронным документам, а для их идентификации и установления информационного следа 
криминального события необходима целенаправленная, проблемно-ориентированная об-
работка определенных групп документов, в том числе с использованием информационных 
эталонов законопослушной деятельности.

Электронные документы создаются, хранятся, передаются и преобразовываются в том 
числе и в другие электронные документы с помощью определенных компьютерных про-
грамм, которые принято называть также компьютерными кодами. Соответственно, опре-
деленные фрагменты криминальной информации, которые могут быть выявлены и зафик-
сированы в некоторой совокупности электронных документов, могут идентифицироваться 
как закодированные информационные следы преступлений рассматриваемого вида. 

С помощью соответствующих методов на основе выявленных в определенной сово-
купности электронных документов и зафиксированных закодированных информационных 
следов преступлений могут быть идентифицированы их связи с соответствующими ин-
формационными системами и их обладателями. Это позволяет сформировать на их ос-
нове доказательства, изобличающие определенных лиц в причастности к расследуемым 
высокотехнологичным преступлениям.

Методы обработки электронных документов могут сочетаться с иными способами об-
работки документации на бумажных носителях информации, а также, например, с алгорит-
мами выполнения отдельных видов следственных действий. Это позволяет использовать 
прямые и обратные связи таких действий для получения кумулятивного эффекта, что по-
вышает эффективность расследования соответствующих уголовных дел.

Отталкиваясь от сформированных таким образом обязательных и факультативных 
признаков преступлений в сфере киберпространства, с помощью уже обсуждавшихся 
подходов, основанных на специальных знаниях и элементах искусственного интеллекта, 
разработанных в рамках информатики, можно построить методы обработки текстовых 
формулировок тех положений законодательства, которые необходимы для раскрытия со-
держательных особенностей диспозиций конкретных уголовно-правовых норм. 

В ряде случаев с помощью указанных алгоритмов и на основе выявленных признаков 

можно идентифицировать наличие не одного, а двух и более совершенных преступлений в 

сфере киберпространства, что предполагает в дальнейшем планирование и производство 

дополнительных следственных действий.

Важно обратить внимание и на то, что подобные информационные технологии, по-

зволяющие целенаправленно анализировать текстовую информацию с использованием 

определенной системы критериев и информационных эталонов, уже существуют и актив-
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но используются в ряде отраслей человеческой деятельности. На их основе может быть 

разработана система алгоритмов различного вида, матричных классификаторов и иного 

компьютерного инструментария, позволяющего обеспечить надлежащее информацион-

ное обеспечение всего комплекса следственных и иных процессуально регламентирован-

ных действий по преступлениям рассматриваемого вида. 

Фактически речь идет о разработке и создании силами ученых и специалистов в раз-

личных отраслях права, экономики и информатики иерархической системы методов, по-

зволяющих формализовать информационно-правовое пространство, характеризующее 

различные варианты деятельности законопослушных субъектов информационного обще-

ства различного вида и уровня. Научно обоснованное структурирование такого простран-

ства позволит также создать определенную систему типовых действий законопослушных 

субъектов и использовать их в качестве эталонов при выявлении противоправных действий 

в различных сферах информационного общества.

Поэтому в настоящее время все более ощущается необходимость в научном обеспе-

чении способов преобразования растущего количества криминалистически значимой ин-

формации в новое качество информационной модели исследуемых преступлений в сфере 

киберпространства. Здесь возникает ряд новых положений, согласно которым по призна-

кам состава преступления компьютерные технологии обработки электронных документов 

позволяют получить значительно большее количество сведений, нежели с помощью других 

методов. 

Все вышеизложенные положения должны составить современную концепцию крими-

налистической методики выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере 

киберпространства.
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«OPSON». Сделан вывод о высокой эффективности проводимых совместных 
мероприятий, а также о крайней нежелательности их приостановления или 
отмены.
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Преступления в сфере обеспечения продовольственной безопасности представля-
ют собой серьезную угрозу здоровью и благополучию населения, нейтрализация кото-
рой требует трансграничного сотрудничества. Все государства уязвимы в этой области, 
учитывая возросшую интеграцию и глобализацию цепочек поставок. Для защиты от такой 
угрозы созданы международные организации, такие как Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная торговая организация 
(ВТО), Фонд сельскохозяйственного развития и др. Все они занимаются разработкой про-
грамм и методик, обеспечивающих распределение продовольствия по земному шару, со-
кращение количества голодающего населения, улучшение качества еды и питьевой воды 
и т. д. Также этими структурами регулярно фиксируются случаи нарушения правил продо-
вольственной безопасности. Однако данные организации могут лишь обратить внимание 
национальных и международных правоохранительных органов на несоблюдение законо-
дательства в рассматриваемой области, так как они не обладают полномочиями по рас-
следованию преступлений.

На данный момент самой крупной полицейской организацией в мире является Между-
народная организация уголовной полиции Интерпол, членами которой являются 195 стран, 
включая Российскую Федерацию. Также на Европейском континенте деятельностью по 
расследованию преступлений занимается Европол – агентство Европейского союза (ЕС) 
по сотрудничеству правоохранительных органов. Несмотря на то что Европол является 
структурой ЕС, в целях раскрытия преступлений и изобличения преступников он сотрудни-
чает не только с государствами – членами ЕС, организациями и физическими лицами – ре-
зидентами ЕС, но и с третьими лицами – международными организациями и странами, не 
входящими в ЕС. С такими лицами Европол работает на основании специальных соглаше-
ний. Так, между Европолом и Российской Федерацией в Риме заключено стратегическое 
соглашение [1], в соответствии с условиями которого стороны договорились взаимодей-
ствовать в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования целого ряда 
преступлений. Между Интерполом и Европолом взаимодействие производится на основа-
нии оперативного соглашения [2].

В целях ликвидации с рынка контрафактных и некачественных продуктов питания и на-
питков и изобличения причастных к ним лиц и организованных преступных групп Интер-
пол и Европол, руководствуясь своими уставами и оперативным соглашением, ежегодно с  
2011 г. проводят масштабную интернациональную операцию «OPSON». В ее рамках право-
охранительные, таможенные и иные уполномоченные внутригосударственные органы про-
водят проверки в магазинах, на рынках, в аэропортах и морских портах с целью обнаруже-
ния и конфискации пищевых продуктов, не соответствующих требованиям безопасности.
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В первой операции, проведенной в 2011 г., участвовали 10 стран, в основном европей-
ских. Но с каждым годом масштабы операции росли, и в 2021 г. участниками стали уже 
72 страны из Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Российская Федера-
ция принимает участие в рассматриваемой операции с 2015 г., и результаты впечатляют: в  
2018 г. Россия сообщила Интерполу о выявлении 48 подпольных производств продоволь-
ственных товаров, изъятии более 1,6 млн литров контрафактного алкоголя, возбуждении 
уголовных дел в отношении 282 человек [3]. По словам А. Шабаршова, с 2015 по 2019 г. 
отечественными правоохранительными органами в рамках операции проведено порядка  
50 тыс. проверок и арестовано 711 лиц, причастных к незаконному обороту продуктов пита-
ния [4]. По данным Интерпола, в 2020 г. в ходе операции «OPSON-IX» было изъято опасных 
продуктов питания и напитков на сумму более 40 млн долларов США, ликвидировано 19 
организованных преступных групп и арестовано 407 человек по всему миру [5]. 

На сегодняшний день проведено уже 10 операций «OPSON». Согласно опубликованным 
отчетам о результатах операция состоит из трех фаз: подготовительной, операционной и 
постоперационной. В ходе первой фазы проводится встреча представителей Интерпола, 
Европола и национальных учреждений, на которой обсуждаются результаты предыду-
щих операций, озвучиваются основные проблемы, даются рекомендации по противодей-
ствию преступности, организуются учебные мероприятия. Затем наступает главная фа- 
за – операционная, длящаяся обычно четыре месяца, в рамках которой участники непосред-
ственно проводят проверки и расследования. Каждая страна-участница самостоятельно 
принимает решение о видах контроля, которые будут осуществляться. Интерпол и Евро-
пол проводят перекрестную проверку своих баз данных и координируют передачу инфор-
мации для поддержки проводимых следственных и оперативных мероприятий. Следую- 
щим – постоперационным – этапом называется деятельность участников по передаче 
данных о результатах мероприятий в соответствующие службы Интерпола и Европола 
для анализа, в результате которого дается оценка уровня криминогенности той или иной 
продовольственной сферы, определяются наиболее эффективные действия по борьбе с 
преступностью, а также области, требующие дополнительных усилий правоохранительных 
органов. 

Необходимо отметить, что важнейшая роль в проведении операции отводится защи-
щенным каналам связи, по которым среди участников распространяются планы действий, 
рекомендации, а также осуществляется обмен оперативной информацией. В рамках Ев-
ропола действуют каналы «SIENA» и «ЕРЕ», на вооружении Интерпола находится глобаль-
ная телекоммуникационная система «I-24/7» (24 часа в сутки 7 дней в неделю). В. Богданов 
отмечает, что к системе «I-24/7» российское Бюро Интерпола присоединилось одним из 
первых, что позволило повысить оперативность и качество трансграничной передачи ин-
формации [6]. 

Характеристики системы «I-24/7» позволяют безопасно и оперативно обмениваться ин-
формацией, в том числе персональными данными. Также система служит для удаленного 
доступа к базам данных Интерпола в режиме реального времени. Сюда входят сведения о 
разыскиваемых преступниках, их биометрические данные, информация о похищенных или 
утраченных проездных документах и др. Многие базы взаимосвязаны: при положительном 
результате проверки хотя бы по одной из них пользователь автоматически получает макси-
мум криминальной информации об объекте [7].

К каналам Европола Россия не присоединилась ввиду отсутствия соответствующе-
го соглашения. Римское соглашение не предусматривает предоставления персональных 
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данных. Россия и Европол обмениваются информацией стратегического и тактического 
характера о состоянии и развитии преступности, новых формах противодействия ей, кана-
лах перевода денежных средств, полученных преступным путем. Проводятся стажировки, 
консультации и семинары [8]. 

Сетевое приложение безопасного обмена информацией (SIENA) обеспечивает бы-
стрый и удобный обмен оперативной и стратегической информацией о преступлениях 
между должностными лицами Европола, аналитиками и экспертами, государствами – чле-
нами ЕС и третьими лицами, с которыми Европол имеет соглашения о сотрудничестве. В 
свою очередь ЕРЕ – это безопасная веб-платформа для специалистов различных областей 
правоохранительной деятельности. Примечательно, что персональные данные и секрет-
ная информация не хранятся и не распространяются через рассматриваемую систему. EPE 
представляет собой широкий круг онлайн-сообществ экспертов, посвященных конкретным 
сферам правоохранительной деятельности. Эксперты являются профессионалами с бога-
тым практическим опытом и знаниями. Сочетание правовой базы EPE, его аналитического 
потенциала позволяет Европолу вносить уникальный вклад в международное полицейское 
сотрудничество.

Россией и Европолом предпринимались попытки разработки и заключения оператив-
ного соглашения, позволившего бы российским правоохранительным органам присоеди-
ниться к каналам Европола, однако стороны не смогли прийти к консенсусу по данному 
вопросу [8]. Более того, ситуация осложнилась после того, как правление Европола в марте 
2022 г. приняло решение приостановить любое сотрудничество с Россией, в том числе в 
рамках стратегического соглашения, заключенного в ноябре 2003 г. 

Кроме международных полицейских организаций важную роль в обнаружении и рас-
следовании преступлений в сфере обеспечения продовольственной безопасности игра-
ют также группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Россия является частью 
этого образования – Росфинмониторинг входит в группу «Эгмонт» с июня 2002 г. Группа 
«Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 165 юрисдикций и пре-
доставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищен-
ному каналу связи [9].

Защищенная сеть группы «Эгмонт» (ESW) – электронная система связи, которая по-
зволяет осуществлять зашифрованный обмен электронными сообщениями и информаци-
ей финансовой разведки между членами. ESW является необходимым средством эффек-
тивного функционирования группы «Эгмонт», поэтому главы ПФР выдают мандат на ESW, 
утверждают и контролируют регламенты ее функционирования и структуру управления  
[10, c. 8].

Эта сеть представляет собой информационный узел, дающий возможность ПФР раз-
ных стран, входящих в группу «Эгмонт», получать информацию о других ПФР (их задачах, 
структуре организаций, их возможностях), способах легализации преступных доходов, 
средствах анализа финансового состояния и новых технологических разработках. Узел 
также позволяет ПФР связываться между собой посредством защищенной системы элек-
тронной почты. Так как информационный узел доступен только для сотрудников ПФР, соз-
даны условия использования служебной информации в защищенной среде. Такой возмож-
ности ПФР не имеют больше нигде [11].

Несмотря на то что Росфинмониторинг не является правоохранительным органом и не 
обладает полномочиями по возбуждению и расследованию уголовных дел, в результате 
проверок, проводимых этим органом, можно выявить первичную информацию о готовя-
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щихся или совершенных преступлениях, ответственных лицах и возбудить уголовное дело 
или провести соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Так, в докладе ФАТФ 
(группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) «Отмывание денег по-
средством торговли: тенденции и развитие» [12] указано, что преступники орудуют в тех 
отраслях экономики, в правовом регулировании которых имеются пробелы или неясность 
в вопросах применения правовых норм, а также где наблюдаются непоследовательность и 
несогласованность действий контролирующих органов. Под эти критерии попадает мно-
жество видов экономической деятельности, а это означает, что для преступности уязвимы 
как дорогие продукты, поставляющиеся в небольших объемах, так и дешевые продукты, 
поставляющиеся тоннами. 

В схемах отмывания денег участвует и агропромышленный комплекс: злоумышлен-
ники используют сельскохозяйственную продукцию, особенно скоропортящиеся про-
дукты, такие как свежие фрукты и овощи, для вывода своих преступных доходов в другие 
юрисдикции. Распространенным примером является поставка больших объемов дешевых 
продуктов. Преступники проникают в уже сложившиеся легитимные цепочки поставок и 
используют их как средство введения незаконно полученных денежных средств в финан-
совую систему. Таким образом, осуществляются абсолютно законные поставки продукции, 
подготавливается вся сопроводительная и иная документация, но по прибытии оказывает-
ся, что товар не имеет никакой потребительской ценности, так как слишком долго находил-
ся в пути и испортился, поэтому он утилизируется сразу по прибытии.

В этом случае не страдают ни кошельки, ни здоровье потребителей. Однако такие схе-
мы влияют на экономику в целом, а также на степень доступности и достаточности продо-
вольствия населению, что является неотъемлемой частью продовольственной безопасно-
сти государства. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что обеспечение продовольственной 
безопасности – важнейшая задача, стоящая перед отдельными государствами и между-
народным сообществом в целом. Для России важно, что Интерпол не прекратил сотруд-
ничество, оставил открытыми каналы связи между странами для обмена информацией и 
поисков преступников, по-прежнему предоставляет российским правоохранительным ор-
ганам набор инструментов и возможностей для координации совместных действий, хотя и 
с введением дополнительной процедуры обработки и рассмотрения запросов российской 
стороны [13].

Результаты операции «OPSON» демонстрируют, чего можно добиться для защиты 
потребителей во всем мире объединением усилий правоохранительных органов и осу-
ществлением ими скоординированных действий. Отчеты о проведенных операциях дают 
большое количество информации, позволяющей увидеть общую картину преступного по-
сягательства, составить вероятный портрет преступника, понять способ совершения пре-
ступления и способы борьбы с ними. Сложившаяся в мире кризисная ситуация подтолкнет 
преступников на поиск новых способов совершения преступлений, как это произошло в 
разгар пандемии COVID-2019. Считаем, что разногласия государств в вопросах междуна-
родной политики не должны влиять на сложившуюся систему борьбы с преступностью ин-
тернационального уровня, так как это приведет исключительно к нестабильности системы, 
а значит, откроет новые возможности для совершения преступлений и противодействия 
обнаружению лиц, причастных к ним. 
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются преступления в сфере компьютер-
ной информации, исследуется их эволюция, дается доктринальная оценка 
реального состояния, выявляются юридико-технические изъяны в конструи-
ровании уголовно-правовых положений, формулируются предложения по их 
устроению. Отмечается особая роль Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в правовой защите информации (гл. 28). 
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5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Pelevina A.V. Computer crime: problems of identifying the corpus 
delicti and exercising criminal liability. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2024, no. 1 (25), pp. 120–128.  
doi 10.46741/2713-2811.2024.25.1.015.

Эволюция современного мира характеризуется массовым внедрением информаци-
онных технологий во все сферы человеческого бытия. Информационные отношения ста-
ли его неотъемлемой частью, важнейшим направлением деятельности законодательных 
и исполнительных органов государственной власти, учреждений и организаций, граждан, 
значимым фактором общественной жизни, определяющим стратегию и тактику развития 
мировой цивилизации [1, с. 75].

Изложенное выше положение нашло свое реальное воплощение в принятой 12 декабря 
1993 г. Конституции Российской Федерации. Так, в Основном законе закреплено право на 
информацию, позволяющую обеспечить развитие свободного демократического обще-
ства. Регламентированное право на информацию принадлежит любому лицу, независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также другим обстоятельствам, если оно находится на терри-
тории Российской Федерации.

Конкретизация указанного положения нашла свое подтверждение в п. 4 ст. 29 Консти-
туции Российской Федерации, где провозглашается свобода информации, то есть право 
каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом – посредством межличностного общения, средств мас-
совой информации, материальных носителей информации. Кроме того, в п. 5 ст. 29 уста-
навливается запрет на цензуру массовой информации, а в п. 1 ст. 24 содержится запрет 
на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без 
согласия лица. 

В различных национальных законодательных источниках конституционное положение 
закрепляет право на обладание, пользование, воспроизведение, защиту, уничтожение не-
нужной информации.

Особую роль в правовой защите информации играет Уголовный кодекс Российской 
Федерации. Свидетельством этому являются уголовно-правовые нормы об ответственно-
сти за преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28), включенные в разд. IX 
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». Такой под-
ход подтверждает стремление законодателя адекватно отразить потребности общества в 
уголовно-правовой охране информационных отношений [2, с. 635].

Уголовно-правовое обеспечение информационных отношений в современных усло-
виях является одним из важнейших направлений деятельности субъектов уголовной по-
литики [3]. Неслучайно за последнее время преступные элементы стали активно исполь-
зовать средства коммуникации и массовой информации в своих противоправных целях. 
По различным оценкам, в мире получили возможность пользоваться Интернетом более 
четырех миллиардов лиц, в Российской Федерации количество пользователей превышает 
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87 млн. Доступность в использовании, мобильность и простота, оперативность, минималь-
ность материальных затрат, быстрота и масштабы распространения информации, высокий 
уровень закрытости делают ее привлекательной для криминальных элементов [4, с. 237;  
5, с. 4].

Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» в первоначальной редак-
ции УК РФ включала в себя три статьи: «Неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции» (ст. 272), «Создание, использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ» (ст. 273), «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» (ст. 274).

Продолжая законотворческую работу по совершенствованию нормы об ответственно-
сти за преступления в сфере компьютерной информации, законодатель внес изменение 
в названия ст. 273 и 274. В настоящее время они получили новую редакцию: «Создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных программ» (ст. 273 УК РФ); 
«Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации и информационно-телекоммуникационных сетей» (ст. 274 УК РФ) [6]. 

Одновременно с этим законодатель внес изменение в диспозиции указанных статей, 
а также включил две новые статьи об ответственности: за неправомерное воздействие на 
критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ) 
[7], нарушение правил централизованного управления техническими средствами противо-
действия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на тер-
ритории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сети связи общего пользования (ст. 274.2 УК РФ) [8]. 

Таким образом, в указанных статьях содержится описание шестнадцати составов пре-
ступлений. В частности, в ст. 272 УК РФ – четыре состава преступления, ст. 273 УК РФ – три, 
ст. 274 УК РФ – два, ст. 274.1 УК РФ – пять и ст. 274.2 УК РФ – два.

С учетом квалифицированных видов из числа преступлений в сфере компьютерной ин-
формации (16 составов) шесть деяний относятся к числу преступлений небольшой тяжести 
(ч. 1, 2, 3 ст. 272, ч. 1 ст. 274, ч. 1, 2 ст. 274.2 УК РФ), четыре средней тяжести (ч. 1, 2 ст. 273, 
ч. 2 ст. 274, ч. 1 ст. 274.1 УК РФ) и шесть тяжкие (ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273, ч. 2, 3, 4, 5 ст. 274.1 
УК РФ). 

Применение такого юридико-технического приема конструирования составов пре-
ступлений позволило более точно установить степень общественной опасности посяга-
тельств, личности виновного и, исходя из этого, дифференцировать ответственность. 

Вносимые в конструкции статей юридико-технические изменения законодатель снаб-
дил тремя примечаниями. Так, в ст. 272 в примечании 1 сформулировано понятие компью-
терной информации, под которой понимаются сведения (сообщения, данные), представ-
ленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки 
и передачи. 

В примечании 2 определены стоимостные критерии, позволяющие установить причи-
ненный вред в результате совершения преступления (крупным ущербом признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион рублей). Одновременно с этим в примечании к 
ст. 274.2 УК РФ законодатель сформулировал дефиницию должностного лица [9].

Включенные в уголовный закон юридико-технические новации нельзя признать совер-
шенными, отвечающими требованиям, предъявляемым к конструированию криминообра-
зующих признаков, в связи с чем они породили следующие проблемы в их применении.

1. Проблемы использования понятия «должностное лицо». Согласно уголовно-право-
вой доктрине субъектом преступления признается лицо, обладающее юридически закре-
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пленными в законе признаками: во-первых, совершенное деяние должно быть запрещено 
уголовным законом и обладать общественной опасностью; во-вторых, лицо, совершившее 
общественно опасное деяние, должно быть способно нести уголовную ответственность. 

В ст. 19 УК РФ уголовную ответственность законодатель связывает с тремя обязатель-
ными признаками: физическое лицо, возраст, вменяемость. В некоторых случаях, кроме 
указанных выше признаков, характеризующих субъект преступления, он может обладать 
дополнительными признаками, влияющими на квалификацию совершенного лицом деяния. 

Признаки специального субъекта в конструкциях диспозиций довольно часто закре-
пляются в уголовно-правовых нормах, где устанавливаются дополнительные признаки 
субъекта, включая ответственность должностных лиц.

Однако, несмотря на указанные выше положения, в ряде случаев принятые законода-
тельные решения следует признать юридически не вполне обоснованными с точки зрения 
законодательной техники, противоречащими правовой логике, что ставит их под сомнение. 
Все это в полной мере следует отнести к установлению уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере компьютерной информации должностного лица.

В первоначальной редакции законодатель в УК РФ выделил две группы субъекта пре-
ступления: должностное лицо и лицо, выполняющее управленческие функции в коммерче-
ской и иной организации. Так, согласно примечаниям 1–4 к ст. 285 УК РФ «Злоупотребление 
должностными полномочиями» законодатель сформулировал дефиниции должностного 
лица применительно к лицу, занимающему государственные должности Российской Фе-
дерации, занимающему государственные должности субъекта Российской Федерации, а 
также государственных служащих и служащих в органах местного самоуправления.

Одновременно с этим в примечании 1 к ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочи-
ями» дано определение лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой и 
иной организации. Такой подход в конструировании признаков специальных субъектов по-
зволил четко провести их разграничение исходя их выполнения ими служебных обязанно-
стей в различных юридических образованиях.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 260-ФЗ законодатель включил в УК РФ ст. 274.2, 
в которой предусмотрел ответственность за нарушение порядка установки, эксплуатации 
и модернизации в сети связи, технических средств, противодействию угрозам устойчиво-
сти, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федера-
ции информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего поль-
зования, либо несоблюдение технических условий их установки или требований к сетям 
связи при использовании указанных технических средств, совершенный должностным 
лицом (курсив наш. – А. П.) или индивидуальным предпринимателем (курсив наш. – А. П.), 
подвергнутыми административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 13.42 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В примечании к 
ст. 274.2 УК РФ указывается, что «под должностным лицом в настоящей статье понимается 
лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее управленче-
ские, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 
в коммерческой или иной организации». В данном случае в примечании к ст. 274.2 УК РФ 
законодатель формулирует понятие должностного лица применительно к осуществлению 
выполняемой функции в коммерческой и иной организации, что противоречит ранее сфор-
мулированным положениям в примечании 1 к ст. 285 УК РФ.

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ под должностным лицом понимается лицо, по-
стоянно, временно либо по специальному полномочию осуществляющее функции предста-
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вителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, 
государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компани-
ях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обще-
ствах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через под-
контрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в 
которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное об-
разование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) 
более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных 
обществах, в отношении которых используется специальное право на участие в Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в 
управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Фе-
дерации.

Кроме того, оно противоречит и примечанию 1 к ст. 201 УК РФ, в котором говорится о 
том, что «лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, за исключением организаций, указанных в п. 1 примечаний к статье 285 насто-
ящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не являющимся государственным 
органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным 
учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного 
органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, 
или лицо постоянно, временно либо по специальному полномочию, выполняющее органи-
зационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих орга-
низациях» [9]. 

Изложенное выше положение свидетельствует о допущенных юридико-технических 
ошибках в определении специального субъекта в указанных примечаниях. Примененный 
юридико-технический прием в конструировании общей и специальной уголовно-правовой 
нормы свидетельствует о том, что специальная норма (ст. 274.2 УК РФ) не может содержать 
меньше криминообразующих признаков, чем общая (ст. 285 УК РФ).

Кроме того, возникает определенное сомнение в установлении ответственности и их 
несоразмерности в исследуемых статьях. Так, за совершение деяния, указанного в ст. 274.2 
УК РФ, предусматривается наказание до трех лет лишения свободы, а в ст. 285 УК РФ – до 
четырех лет свободы.

На сегодняшний день законодатель не определил, кто именно признается в них долж-
ностным лицом, а кто – выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации.

Решить возникшую проблему, по нашему мнению, позволит проведение унификации 
указанных понятий, используемых в ст. 201, 285 и 274.2 УК РФ.

2. Проблемы использования терминологического инструментария. Законодатель в 
процессе правотворческой деятельности при конструировании криминообразующих при-
знаков диспозиции статей гл. 28 использует разнообразный терминологический инстру-
ментарий. 

Важным при этом является исключение как юридико-технических, так и сущностно-
содержательных ошибок, направленных на реализацию принципа унификации правовых 
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норм, то есть приведение их к единой форме. В процессе унификации как юридико-техни-
ческого приема в уголовном законе обеспечивается единообразие конструирования уго-
ловно-правовых положений, их четкость и строгость в описании, логичность, что позволяет 
упростить их, уменьшить в объеме. Все это будет способствовать правильному его приме-
нению, устранит неоправданные случаи дифференциации [10, с. 19–20].

Однако, несмотря на очевидность и бесспорность данных положений и на предприни-
маемые меры, законодателю не удалось избежать ошибок. Примером может служить кон-
струирование криминообразующих признаков в процессе законотворческой деятельности 
уголовно-правовых норм гл. 28 УК РФ, в частности терминов иностранного происхождения, 
таких как «блокирование», «модификация», «инфраструктура» и др., которые требуют в про-
цессе применения определенности, ясности, доступности понимания сущностно-содер-
жательных признаков, закрепленных в них [11, с. 116].

Такой юридико-технический прием при описании признаков противоправных деяний 
создает определенные трудности при квалификации преступлений в сфере компьютерной 
информации правоприменителем. При уяснении тех или иных многочисленных терминов, 
сущностно-содержательных признаков в конструкциях диспозиций у правоприменителя 
в процессе их реализации возникает потребность в их уяснении. Подтверждением этому 
могут служить понятия, их юридико-техническая характеристика, содержащиеся в статьях, 
определяющих ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273 УК РФ), неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру (ст. 274.1 УК РФ), нарушение правил централизованного управления тех-
ническими средствами, противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целост-
ности функционирования на территории Российской Федерации информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования (ст. 274.2 УК РФ). 
Например, «компьютерная программа», «несанкционированное уничтожение, блокирова-
ние, модификация, копирование компьютерной информации», «нейтрализация средств 
защиты компьютерной информации», «средства хранения, обработки или передачи охра-
няемой компьютерной информации», «критическая информационная инфраструктура Рос-
сийской Федерации» и т. д.

Указанный правовой терминологический инструментарий законодателем по понятным 
причинам не определяется. По мнению некоторых ученых, правоприменитель вынужден 
обращаться к текстам комментариев к УК РФ, которые даются научными, практическими 
работниками, которые в большей своей части носят субъективный, порой и противоречи-
вый, а в ряде случаев взаимоисключающий характер [12, с. 464]. Применение данного при-
ема в конструировании не может служить улучшением понимания закона, повышением его 
качества и в конечном не усилит ее превентивную силу.

В этих условиях высшая судебная инстанция также не дает каких-либо толкований дан-
ных терминов, что в определенной степени влияет на качество и эффективность право-
применительной деятельности при квалификации преступлений в сфере компьютерной 
информации.

Обращение к нормативно-правовым актам не решает возникающих проблем. В частно-
сти, используемая в них терминология в сфере информационных отношений унифициро-
вана недостаточно, а в ряде случаев носит противоречивый характер. Так, в Федеральном 
законе от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» законодатель в различных вариантах использует термин "информация": это 
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сведения (сообщения, данные) независимо от форм их представления; «информационная 
система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий и технических средств»; информационно-теле-
коммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники. 

Однако в уголовном законодательстве используемые криминообразующие признаки 
трактуются по-разному. Так, в ст. 280 и 282 УК РФ данный криминообразующий признак 
сформулирован как с «использованием средств массовой информации либо информа-
ционно телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”», а в ст. 280.1 УК РФ –  
«с использованием средств массовой информации либо электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”)» (выд. авт.). Примененный юри-
дико-технический подход при формулировании криминообразующих признаков не только 
не свидетельствует о их единообразии, но и противоречит принципу унификации, что рас-
ширяет возможности его толкования в процессе правоприменительной деятельности.

Вызывают определенные затруднения толкование термина в использовании сети Ин-
тернет оборота в одном случае «в том числе», в другом «включая», что свидетельствует о 
лексических противоречиях. По мнению А. А. Бережного, во-первых, «в том числе» предпо-
лагает как наличие, так и отсутствие данного средства. «Включая» может указывать на его 
обязательное присутствие [13, с. 19]». Во-вторых, термин «электронные сети», применен-
ный в качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, не включен ни в основ-
ной квалифицированный состав ст. 282 УК РФ, ни в качестве квалифицированного состава 
ч. 2 ст. 280, ни в качестве основного и квалифицированного состава ст. 282 УК РФ.

Решение возникших внутриотраслевых коллизий видится в унификации формулиро-
вок, охватывающих все признаки характеризующих данное явление. Полагаем, что зако-
нодателю следует внести изменения в редакцию указанных статей и изложить ее анало-
гично имеющимся в ст. 280 УК РФ: с использованием средств массовой информации либо 
электронных или телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

В свою очередь в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646, определен 
термин «информационная инфраструктура» как совокупность объектов информатизации, 
информационных систем, сайтов в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации или используемых на основании международных договоров Рос-
сийской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации при регламентации ответственности пре-
ступлений в сфере компьютерной информации использует понятие «информационно-те-
лекоммуникационная сеть», сфера компьютерной информации.
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Уголовно-исполнительное законодательство ставит своими целями исправление 
осужденных и предупреждение совершения преступлений как осужденными, так и други-
ми лицами. Исправление осужденных и оказание им помощи для последующей успешной 
ресоциализации невозможно в среде, в которой совершаются преступления, то есть в не-
безопасной пенитенциарной среде. 

При исследовании проблем, связанных с предотвращением преступности, будем ис-
пользовать понятие пенитенциарной преступности в узком смысле: это массовое, соци-
ально обусловленное, имеющее уголовно-правовой характер явление, представляющее 
собой совокупность всех совершенных в исправительных учреждениях осужденными пре-
ступлений за определенный период времени.

Предупреждение преступлений возможно только в условиях ясного представления 
уровня и структуры преступности в исправительных учреждениях. На сегодняшний день 
имеются факторы, которые не позволяют заниматься предупреждением преступности.

О наличии проблем в области правопорядка и законности в исправительных учрежде-
ниях можно судить на основании того, что в местах лишения свободы ежегодно соверша-
ются такие преступления, как убийство, покушение на убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть потерпевшего, дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, приобретение и сбыт 
наркотических средств, побеги из мест лишения свободы, иные преступления. 

В. А. Уткин отмечает усиление консолидации значительной части осужденных в их 
стремлении противодействовать законным требованиям администрации исправительных 
учреждений [1, с. 157]. А. В. Кудрявцев и Р. Н. Сучков отмечают, что структура пенитенциар-
ной преступности представлена достаточно широким кругом преступных деяний, однако 
специфическое место в ней занимают так называемые особо учитываемые преступления. 
По их мнению, к таковым относится ряд преступлений в соответствии со статистикой ФСИН 
России. Также ими указывается на то, что данные преступления, с учетом специфики функ-
ционирования учреждений, представляют существенную угрозу для пенитенциарной без-
опасности. Именно поэтому они и отнесены к категории особо учитываемых [2, с. 76–77]. 

Мы не можем согласиться с авторами относительно причин отнесения таких престу-
плений к особо учитываемым. Данные преступления вызывают большой общественный 
резонанс или затрагивают граждан, общественное мнение которых влияет на оценку де-
ятельности территориальных органов ФСИН России. Особо учитываемые преступления 
считаются таковыми не из-за ведомственной статистики, а по причине того, что они высту-
пают одним из показателей рейтинговой оценки эффективности деятельности территори-
альных органов ФСИН России.

Мы придерживаемся точки зрения О. В. Прониной, которая отмечает, что повышенное 
внимание в деятельности исправительных учреждений уделяется предупреждению осо-
бо учитываемых преступлений. Проводимая работа, по ее мнению, позволяет удерживать 
стабильную оперативную обстановку в исправительных учреждениях, своевременно пре-
секать негативные процессы, происходящие в среде осужденных [3, с. 110]. Повышенное 
внимание должно уделяться профилактике любых преступлений, совершение которых воз-
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можно в пенитенциарной среде, держать на контроле какую-то группу преступлений пред-
ставляется не обоснованным. 

К особо учитываемым относятся преступления, квалифицируемые по ст. 105, 111, 206, 
313 (побег из под охраны), ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ. Ранее к указанной группе относились пре-
ступления, которые квалифицировались по ст. 321 УК РФ. Необходимо отметить, что ст. 313 
УК РФ особо учитывается по ведомственной классификации общественной опасности 
преступления.

Ведомственная классификация преступлений опасна тем, что в определенной мере 
игнорируется законодательная градация категорий преступлений, установленная уголов-
ным законом. Деление преступлений по степени общественной опасности является мо-
нопольным правом законодателя. В определенной мере управляемость исправительного 
учреждения является более приоритетной задачей, нежели безопасность осужденных к 
лишению свободы, что не совсем верно.

Согласно директиве ФСИН России от 27.11.2023 № 01-90285 «О приоритетных на-
правлениях деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в 
2024 году» в течение 2023 г. в пенитенциарных учреждениях зарегистрировано 641 пре-
ступление (АППГ – 853). Допущено 24 особо учитываемых преступления (АППГ – 33). В 
отчетах о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях (2-УИС), за 
2022 и 2023 гг. указаны другие цифры. В 2023 г. всего зарегистрировано 885 преступлений  
(АППГ – 1100), из которых особо учитываемых 29 (АППГ – 47). Статистика только по испра-
вительным колониям тоже в большинстве случаев не совпадает с вышеприведенной в ди-
рективе. Так, в 2023 г. зарегистрировано 626 преступлений (АППГ – 820), из которых особо 
учитываемых 14 (АППГ – 33). 

В уголовно-исполнительной системе вопросам борьбы с преступностью уделяется 
большое внимание. В 2023 г. в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведен-
ных учреждениями и органами ФСИН России во взаимодействии с подразделениями МВД 
России и ФСБ России, возбуждались уголовные дела по ст. 210.1 УК РФ в отношении лиц, 
занимающих высшее положение в преступной иерархии, что является эффективным пре-
вентивным средством борьбы с неформальной классификацией осужденных. 

А. С. Морозов отмечает, что на сегодняшний день заложены основы правоприме-
нительной практики судов по привлечению к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 210 и  
ст. 210.1 УК РФ. Во всех без исключения проанализированных им приговорах судов по при-
влечению к уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной ие-
рархии указывалось на то, что лицо признано вором в законе, то есть лицом, занимающим 
высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, судебная практика идет по 
пути отождествления данных понятий посредством ссылки на мнения экспертов, раскры-
вающих содержание понятийного аппарата и иных элементов криминальной субкультуры и 
криминальной стратификации [4, с. 363].

По мнению Н. Н. Кутакова и Д. Г. Метлина, система мер предупреждения преступле-
ний и нарушений установленного порядка отбывания наказания путем применения уста-
новленных мер воспитательного воздействия не является совершенной и в целом делает 
процесс исполнения наказания контрпродуктивным. Они указывают на то, что на практике 
сотрудникам приходится сталкиваться с игнорированием предъявляемых требований со 
стороны одних осужденных и открытым противостоянием со стороны других [5, с. 201].

Профилактическая работа с осужденными отрицательной направленности является 
одной из самых приоритетных в деятельности исправительных учреждений. Проводимая 
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работа позволила выявить 77 группировок осужденных отрицательной направленности, 48 
из которых разобщены. Выявлено и поставлено на оперативный и профилактический учет 
267 лидеров уголовно-преступной среды, из которых 90 утратили свой преступный авто-
ритет.

В рамках работы по предупреждению противоправных намерений лидеров уголовно-
преступной среды, связанных с распространением криминальной субкультуры и идеоло-
гии запрещенного международного общественного движения «АУЕ», к административной 
ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ привлечено 637 лиц.

А. В. Агарков и А. А. Шиков отмечают, что в настоящее время оперативные подразде-
ления ФСИН России и иных правоохранительных органов ведут активную работу по вы-
явлению и пресечению деятельности членов многочисленных ячеек экстремистской ор-
ганизации «АУЕ» в местах лишения свободы [6, с. 79]. Проводимая работа способствует 
укреплению правопорядка, улучшению состояния дисциплины среди осужденных и стиму-
лированию их правопослушного поведения.

Одной из последних проблем, которой необходимо уделить внимание в рамках про-
водимого исследования, является профилактика проникновений на территорию испра-
вительных учреждений запрещенных предметов, которые оказывают влияние на уровень 
преступности. В. А. Шиханов, Ж. Е. Ермуханов отмечают, что в настоящее время вопросы 
незаконного поступления запрещенных предметов на территорию учреждений ФСИН Рос-
сии очень актуальны [7, с. 145]. 

Н. В. Румянцевым и Д. Ф. Костаревым был проанализированы статистические данные 
изъятия запрещенных предметов в исправительных учреждениях с 2017 по 2022 г. По ре-
зультатам исследования отмечается ежегодное увеличение количества изымаемых запре-
щенных веществ и предметов. По их мнению, указанная тенденция связана с изменением 
криминологической характеристики осужденных в худшую сторону [8, с. 177]. В исправи-
тельных учреждениях увеличивается доля лиц, осужденных два и более раз за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений. Также осужденные знают особенности надзора, 
обладают навыками сокрытия запрещенных предметов, более конспиративны при орга-
низации незаконных действий. Центральным аппаратом ФСИН России регулярно анали-
зируются причины сложившейся ситуации и ставятся задачи перед территориальными 
управлениями, в которых наблюдается неблагоприятная ситуация по указанному направ-
лению деятельности, по профилактике преступности.

В целях эффективного функционирования уголовно-исполнительной системы необхо-
димо установление групп основных показателей, отражающих в том числе информацию об 
уровне особо учитываемых преступлений в исправительных учреждениях. Статистические 
данные не дают полной картины преступности, хотя их анализ позволяет сделать опреде-
ленные выводы о тенденциях в рассматриваемой сфере.

Для получения более полного представления об исследуемых явлениях необходимо 
учитывать уровень латентной преступности, которая обусловлена рядом обстоятельств 
субъективного и объективного характера, в частности влиянием на поведение осужденно-
го норм, традиций криминального мира; спецификой деятельности исправительных учреж-
дений, для которых цель работы – исправление осужденных и предупреждение соверше-
ния новых преступлений как со стороны осужденных, так и иных лиц, что, в свою очередь, 
вынуждает к сокрытию от учета именно тех деяний, которые непосредственно посягают на 
установленный порядок исполнения наказания; существующей практикой оценки деятель-
ности учреждений, которая поставлена в зависимость от количества зарегистрированных 
преступлений. 
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена анализу дискуссионных вопросов относи-
тельно использования в теории и на практике ключевых терминов – крими-
налистической тактики как раздела криминалистической науки. Рассматри-
ваются вопросы формирования и развития криминалистической тактики, 
анализируются научные подходы к ее содержанию, терминологической со-
ставляющей, обозначаются дискуссионные вопросы, требующие дальней-
шего осмысления и обсуждения. Опираясь на правила терминологии и 
принимая во внимание этимологию и генезис термина «тактика», обосновы-
вается позиция о том, что уместность его использования находится в прямой 
зависимости от конкретной следственной ситуации, обусловленной прогно-
стической и  поисковой деятельностью следователя. 
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approaches of leading forensic scientists to its content, terminological component, 
identifies controversial issues that require further reflection and discussion in the 
scientific community. Based on the rules of terminology and taking into account the 
etymology and genesis of the term “tactics”, the author substantiates his position 
that the appropriateness of its use is directly dependent on the specific investigative 
situation caused by the predictive and search activities of the investigator.
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forensic knowledge; forensic tactics; investigator; investigative actions; tactics of 
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Каждая наука в результате длительного процесса ее формирования и развития приоб-
ретает свою терминологию и понятийно-категориальный аппарат, усвоение и использова-
ние которого выступают показателем профессионализма в той или иной области знания. С 
другой стороны, степень сформированности понятийно-категориального аппарата науки 
является первостепенным показателем, своеобразным индикатором, характеризующим 
ее качественное состояние на том или ином этапе развития. Анализируя язык науки, вы-
ступающий важнейшим элементом ее методологии, мы можем рассуждать о степени ее 
зрелости. В то же время наличие терминологических проблем говорит не только об име-
ющихся теоретических недостатках, но и способствует возникновению многих проблем в 
сфере практической деятельности, так как затрудняет процесс взаимопонимания субъек-
тов, создает сложности при их взаимодействии.

Ученые-криминалисты всегда осознавали высокую степень значимости  вопросов тер-
минологии науки и уделяли данным проблемам повышенное внимание в своих работах. 
Например, отдельные вопросы языка криминалистики были предметом исследования  
О. Я. Баева, А. Р. Белкина, Т. С. Волчецкой, Н. П. Майлис, Т. В. Толстухиной и других ученых, 
заложивших и продолжающих развивать фундаментальные основы науки о раскрытии и 
расследовании преступлений. 

Как следует из анализа исторических научных трудов о становлении криминалистики 
как самостоятельной науки [1, с. 43; 2, с. 496; 3, с. 140; 4, с. 153; 5, с. 131], ее терминологи-
ческий аппарат развивался и совершенствовался параллельно со всей наукой в целом. 

В то же время рассматривая современный понятийный аппарат криминалистики, край-
не важно понимать, в каких условиях он формировался, что оказало влияние на его раз-
витие и обусловило специфику генезиса. На наш взгляд, как мы отмечали ранее в своих 
работах, современная криминалистика, обладая своими предметом и объектом исследо-
вания и выступая самостоятельной областью знания, первоначальное развитие получила 
на основе и под непосредственным влиянием и воздействием различных наук  уголов-
но-правового цикла, в том числе уголовного сыска (в дальнейшем – уголовного процесса 
и уголовного розыска), уголовного права и др. [6, с. 71]. Именно поэтому и в наше время 
периодически возникают терминологические проблемы в отношении, например, кримина-
листического учения о розыске. Так, в 1920-е гг. некоторые ученые рассуждали о том, что 
розыск, преследование и задержание преступника, а также розыск предметов, добытых 
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преступным путем, относятся исключительно к проблемам уголовной (криминалистиче-
ской) тактики [7, с. 21].

Анализ последующих исторических аспектов развития криминалистики показывает, 
что появление в ней новых направлений всегда выступало своеобразным импульсом для 
развития ее языка. При этом, как справедливо отмечают ученые, появление нового катего-
риального аппарата связано не только с научно-техническим прогрессом, но и с расшире-
нием и развитием собственно криминалистического научного знания, что, в свою очередь, 
говорит о постоянных эволюционных процессах в криминалистике [8–10].

Другим фактором, оказавшим существенное влияние на формирование терминоло-
гического аппарата криминалистики, послужило то обстоятельство, что она всегда для 
решения своих частных задач и внесения  весомого вклада  в достижение  общей цели 
всех уголовно-правовых наук – противодействия преступности – брала на вооружение не-
обходимые для этого разработки естественных, технических, экономических и иных наук. 
В настоящее время интеграционность происходящих в криминалистике процессов не вы-
зывает сомнений [6; 10–12]. Безусловно, заимствования современных достижений науки, 
техники, искусства и ремесла и внедрение их в деятельность следователя или дознавателя 
приносят пользу при поиске, фиксации и изъятии необходимой доказательственной ин-
формации, способствуют формированию максимально полной доказательственной базы. 
Однако интеграционность криминалистики не всегда позитивно отражается на ее терми-
нологическом аппарате. Далеко не все заимствования терминов происходят с учетом пра-
вил терминологии. Это создает определенные сложности и требует активного обсуждения 
в научном сообществе с целью выработки гармоничных решений данных методологиче-
ских проблем.

Одним из примеров интеграции в криминалистику термина из области других наук яв-
ляется термин «тактика», который в настоящее время настолько удачно вошел в оборот те-
ории раскрытия и расследования преступлений и в сферу практического применения, что 
его использование почти не вызывает ни у кого вопросов. Данный термин лежит в осно-
ве множества уже чисто криминалистических терминологических образований, например 
«тактика следственных действий», «тактический прием», «тактическая комбинация», «так-
тическое решение» и др. Более того, один из основополагающих разделов криминалисти-
ки – криминалистическая тактика – также содержит в своем названии этот термин.

Проведенный нами анализ учебников, монографий, статей и иных научных работ по 
криминалистике последних лет убедительно доказывает, что в подавляющем большинстве 
научных изысканий ученые при выработке рекомендаций по тому или иному следствен-
ному действию неизменно используют термин «тактика»: «тактика осмотра места проис-
шествия», «тактика обыска или выемка», «тактика следственного эксперимента», «тактика 
допроса», «тактика проверки показаний на месте», «тактика предъявления для опознания» 
[13–18] и др. При этом мало кто принимает во внимание ту или иную следственную ситуа-
цию, ставит этот вопрос в зависимость от прогностической и поисковой деятельности сле-
дователя или дознавателя.

Однако, если обратиться к истории возникновения данного термина, введения его в 
научный оборот, все становится не так однозначно и очевидно, возникают справедливые 
вопросы об уместности его употребления.

Обратимся к этимологии и значению термина «тактика». Согласно этимологическим 
словарям, слово происходит от др.-греч. τακτικός – относящийся к построению войска, 
от τάξις – построение, расположение [19]. В французском языке (от taxis «строй») обозна-
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чало «строевое искусство» [20]. Учитывая моду в Российском государстве XVII–XVIII вв. на 
французский язык, термин, как и многие другие, перекочевал в русский язык, где также 
стал активно употребляться, но преимущественно в сфере военного искусства. В частно-
сти, на первоначальном этапе употребления слово «тактика» использовалось для обозна-
чения отдельной отрасли военной науки, которая занимала второстепенное положение по 
отношению к стратегии и оперативному искусству. Тактика предлагала изучение сущности 
боя, способов его ведения, выделение разнообразных закономерностей, на основе кото-
рых вырабатывались соответствующие рекомендации.

Спустя несколько десятилетий благодаря благозвучности, деривативности, способно-
сти к образованию терминологических единиц и другим положительным терминологиче-
ским признакам, способствующим интеграции термина в другие области знания, термин 
«тактика» вышел за пределы военного искусства и стал активно проникать в иные сферы. 
Неизменным осталось лишь то, что было присуще ему изначально: его употребление всег-
да обозначало соперничество, противоборство двух и более сторон (например, шахматная 
тактика, политическая тактика и др.).

Исходя из сказанного не сложно понять, почему термин «тактика» так легко вошел в 
сферу криминалистического знания, где элементам противоборства уделяется централь-
ное значение, и весьма прочно укоренился в его терминологическом аппарате. Сам пред-
мет криминалистики заключается в изучении закономерностей возникновения следов при 
совершении преступления, механизма преступлений, информации о нем, закономерно-
стей собирания, исследования, анализа и использования доказательств, что способствует 
не только установлению или изобличению личности преступника, формированию доказа-
тельственной базы для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности, 
но и направлено на противодействие и борьбу с преступностью в целом.

Впервые термин «тактика» для рассмотрения вопросов и выработки рекомендаций при 
расследовании преступлений, то есть в криминалистической науке, был использован не-
мецким ученым Л. Вейнгардом. На первых страницах изданной в начале ХХ в. в России 
его научной работе «Уголовная тактика» была такая фраза: «Цель этой книги – дать руко-
водство к составлению планов (расследования) и их выполнению. Она имеет в виду дать 
криминалисту то, что дает военному стратегия и тактика. Поэтому я и назвал ее «уголовная 
тактика» [21, с. 5].

Это положило начало научным разработкам и рекомендациям по криминалистической 
тактике в рамках отдельной области знания, а в дальнейшем – самостоятельного раздела  
криминалистики.

Отметим, что уже на первоначальном этапе использования термина «тактика» в крими-
налистике позиции ученых относительно его места, значения и, главное, содержания до-
вольно часто менялись. Например, А. Н. Васильев под тактикой предлагал понимать метод 
действия в расследовании для достижения цели, рассчитанный на оптимальный эффект 
при относительно минимальной затрате времени и сил [22, с. 250]. И. Вакарелски, В. Гу-
текунет, Е. У. Зицер в содержание тактики включали в основном способы и приемы след-
ственных действий. А. Вайнгарт, И. Н. Якимов понимали тактику несколько шире и помимо 
приемов производства отдельных действий при расследовании преступлений включали в 
нее характеристику преступника, тайные способы общения преступников, классификацию 
способов совершения преступлений.

Проанализировав труды отечественных криминалистов до середины прошлого столе-
тия, мы пришли к выводу, что криминалистическая тактика рассматривалась как часть кри-
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миналистического знания, предметом исследования которой выступали, с одной стороны, 
отдельные аспекты организации следственной деятельности, с другой  – общие положения 
частных методик расследования преступлений. Это было вызвано тем обстоятельством, 
что стали активно разрабатываться частные методики расследования преступлений, а их 
теоретические основы оставались в пределах сферы криминалистической тактики.

Однако в начале 1950-х гг. мнение ученых по данному вопросу несколько поменялось. 
На наш взгляд, связано это, прежде всего, с формированием теоретической части крими-
налистической методики расследования преступлений. Благодаря этому аспекту крими-
налистическая тактика трансформировалась в самостоятельный раздел, предметом ис-
следования которого стали только элементы следственной деятельности.

Традиционным стало понимание криминалистической тактики, предложенное  
Р. С. Белкиным и Е. М. Лифшицом: это система научных положений и разрабатываемых на 
их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного 
следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов 
проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и 
исследование доказательств, установление причин и условий, способствовавших совер-
шению и сокрытию преступлений [23, с. 3].

В настоящее время криминалистическая тактика как общая система расследования 
преступлений занимает центральное место в криминалистике. Ввиду отсутствия общепри-
нятого определения понятия «криминалистическая тактика» в научной литературе ведутся 
дискуссии в отношении ее роли в системе научного знания, толкования ее целей, структу-
ры и задач. 

Тем не менее в современных научных исследованиях доминирует мнение о роли кри-
миналистической тактики как определенной системы рекомендаций о целесообразности 
применения того или иного приема в процессе расследования преступления. 

Содержательную характеристику криминалистической тактике можно найти в опреде-
лении И. О. Тюниса: «Это раздел криминалистики, представляющий собой систему научных 
положений и разработанных на их основе рекомендаций по организации и планированию 
расследования и судебного разбирательства, определению поведения лиц, осуществляю-
щих доказывание, а также проведению отдельных следственных действий» [24, с. 11].

Как полагает В. Я. Карлов, криминалистическая тактика – это «система научных поло-
жений и рекомендаций по организации и планированию расследования и тактике прове-
дения отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование до-
казательств по уголовным делам» [25, с. 3].

По обоснованному мнению Б.В. Ширшова, в содержательной части криминалистиче-
ской тактики можно выделить  несколько ее основных задач: разработка рекомендаций по 
организации, планированию расследования и проверке следственных версий; разработка 
тактических приемов подготовки и реализации тактических операций, а также отдельных 
следственных (судебных) действий; разработка рекомендаций применения специальных 
знаний при производстве следственных и судебных действий.

Заслуживает внимание позиция А. А. Бессонова, подчеркивающего, что суть содержа-
ния криминалистической тактики отражается во взаимосвязи с другими разделами кри-
миналистики, прежде всего, криминалистической техникой и криминалистической мето-
дикой [26, с. 112]. Мы полностью поддерживаем точку зрения, что разработка наиболее 
эффективных тактических приемов и комбинаций должна происходить только на основе 
тесной интеграции  криминалистических знаний всех разделов криминалистики.
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Интересный взгляд на значение и содержание криминалистической тактики у  
В. Ю. Шепитько. Указанный автор вполне справедливо предлагает разграничивать такие 
понятия, как «тактика следственного действия» и «организация следственного действия». 
Так, например, выбор порядка проведения, например, обыска (последовательный, парал-
лельный, встречный) не следует, по его мнению, относить к тактическим, его необходимо 
расценивать как порядок организации следственного действия [27, с. 10].

На наш взгляд, это абсолютно правильная позиция, корреспондирующая с этимологи-
ей и первоначальным смыслом и содержанием термина «тактика». Однако здесь стоит от-
метить, что провести четкие разграничения между «тактикой» и «организацией» довольно 
сложно. Как, например, расценивать организацию проведения тактической операции, не-
обходимость которой возникает непосредственно в процессе этой тактической операции 
и организовать ее заранее было невозможно? Тем не менее, на наш взгляд, вполне логично 
разграничивать организацию расследования (планирование расследования, организация 
отдельных следственных действий и подготовка к ним; организация всего расследования 
в целом) от тактики проведения следственных действий. Однако, учитывая, что сделать это 
не всегда просто, тактика выполнения следственных действий и их организация должны 
обосновываться конкретной сложившейся следственной ситуацией.

Отдельного внимания заслуживает вопрос обоснованности использования термина 
«тактика» при выработке рекомендаций по проведению следственных действий. Мы пола-
гаем, что его употребление будет уместно только лишь в тех случаях, когда в сложивший-
ся момент расследования следственной ситуации присутствует элемент противоборства, 
который и будет обязывать следователя разрабатывать тактическую линию его поведения 
для получения максимально возможной доказательственной информации.

Исходя из этого получается, что, например, рекомендации по проведению допроса в 
бесконфликтной ситуации, когда следователь получает искренние признательные показа-
ния, будут вовсе не «тактическими». Или также некорректно употреблять термин «тактика» 
при описании линии поведения следователя, когда происходит обыск в отсутствии сторон-
него противодействия.

Поясним, что это вовсе не означает, что в указанных выше примерах не следует раз-
рабатывать рекомендации для следователя для повышения эффективности производства 
следственных действий, они также нужны и важны, более того, могут быть весьма разно-
образны в зависимости от конкретной сложившейся следственной ситуации. И в разделе 
«криминалистическая тактика» этим вопросам также уделяется внимание, ибо отсутствие 
разработанных в теории должных рекомендаций может привести к уничтожению или поте-
ре доказательственной информации (следователь на обеспечил сохранность имеющихся 
следов на месте преступления и они были повреждены дождем/снегом/ветром) либо при-
знанию судом полученных доказательств недопустимыми (не было заранее обеспечено 
участие понятых, а в момент проведения следственного действия их не удалось найти из-
за отдаленности места происшествия/позднего времени и т. д.). 

Полагаем, что в описанных выше примерах корректнее использование терминов «орга-
низация» либо «подготовка».

Таким образом, в настоящее время важность криминалистической тактики как раздела 
криминалистики не вызывает сомнения. Это одна из важнейших ее составляющих, гармо-
ничное сочетание которой с другими разделами науки обеспечивает выработку должных 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия и расследования 
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преступлений. Вместе с тем криминалистическая тактика не лишена ряда методологиче-
ских проблем и противоречий, связанных с ее содержанием, терминологической составля-
ющей, решение которых требует вынесения их в сферу научного обсуждения для последу-
ющей выработки гармоничных решений.
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Наивысшая степень эффективности уголовного законодательства будет достигнута 
лишь тогда, когда все его нормы будут способны должным образом обеспечивать функ-
ционирование процессов, протекающих в обществе. Однако ввиду многогранности и ди-
намичности социальной жизни формализовать весь объем подлежащих регулированию 
общественных отношений объективно не представляется возможным. По этой причине 
законодатель при конструировании норм Уголовного кодекса Российской Федерации об-
ращается к одному из приемов юридической техники – к оценочным понятиям. 

В юридической науке и практике единого представления об определении оценочных 
понятий, их роли и месте в механизме правового регулирования, в том числе уголовно-
правового, до сих пор не сложилось.

Проблема оценочных понятий затрагивалась еще в дореволюционных трудах клас-
сиков наук криминального цикла (Н. С. Таганцева, П. И. Люблинского, Я. М. Фойницкого,  
Н. А. Неклюдова, С. В. Познышева и др.), которые не только вносили предложения по их 
уточнению, но и нередко критиковали законодателя за использование тех или иных оце-
ночных формулировок. К сожалению, ими не было выработано комплексного подхода к их 
определению, признакам, видам, функциям и т. д. 

В числе первых, кто системно подошел к изучению оценочных понятий в общей тео-
рии права, был  профессор С. И. Вильнянский [1, с. 13–14], а в области уголовного права –  
Я. М. Брайнин [2, с. 63], В. Н. Кудрявцев [3, с. 120–129], М. И. Ковалев [4], А. В. Наумов [5,  
с. 97], Е. А. Фролов [6, с. 45–46], Н. Ф. Кузнецова [7], чьи идеи до сих пор представляют на-
учную ценность. При этом в трудах упомянутых авторов имеются лишь общие представле-
ния об оценочных понятиях, требующие более детального осмысления. 

Так, например, Я. М. Брайнин оценочными именовал понятия, «законодателем не опре-
деленные и конкретизируемые непосредственно при применении уголовного закона»  
[2, с. 63].

Академик В. Н. Кудрявцев, исследуя вопросы квалификации преступлений, частично 
затрагивал проблемы толкования оценочных понятий, определение содержания которых 
связывал с устоявшимися юридическими знаниями лиц, применяющих закон [8, с. 143]. 

М. И. Ковалев берет за основу утверждение о том, что оценочными можно считать кате-
гории, отражающие позицию интерпретатора [4, с. 70]. Согласно выведенной им юридико-
технической формуле, «чем абстрактнее описаны действия… тем конкретнее должны быть 
указаны последствия этих действий. И наоборот!» [4, с. 73]. Необходимо отметить, что по-
добная формула большинством исследователей расценивается как универсальная. 

Фундаментальными исследованиями доктрины советского уголовного права, посвя-
щенными оценочным понятиям, являются две монографические работы В. В. Питецкого [9] 
и С. Д. Шапченко [10]. 

Как отмечает В. В. Питецкий, к оценочным стоит относить признаки, позволяющие на 
законодательном уровне охватить достаточно значительный по объему круг правовых яв-
лений, за счет того, что их содержание формулируется исходя из правосознания юриста 
[11, с. 12].

С. Д. Шапченко в своем диссертационном исследовании приходит к выводу, что это 
некие общие представления, необходимые законодателю для предоставления право-
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применителю возможности самостоятельно регулировать общественные отношения [10,  
с. 12].

В конце XX в. в трудах В. П. Махоткина [12], Н. Г. Иванова [13], Т. В. Кленовой [4, с. 20–23] 
и Б. А. Миренского [15, с. 34] были затронуты вопросы, касающиеся теории и практики при-
менения оценочных понятий в уголовном праве. 

В начале 2000-х гг. научный интерес к данной теме значительно усилился, появились 
работы Н. А. Лопашенко [16], К. К. Панько [17, с. 300], Е. В. Кобзевой [18], А. А. Малиновского 
[19]. В понимании последнего оценочные категории есть результат обобщения правовой 
действительности, выраженный в общих чертах в законодательстве [19].

Б. Н. Коробец полагал, что оценочные понятия имеют неопределенное содержание для 
того, чтобы правоприменитель на основе оценки фактических обстоятельств преступного 
деяния мог самостоятельно их конкретизировать [20, с. 9].

Нельзя не упомянуть об ученых, изучавших общетеоретические аспекты законодатель-
ного существования оценочных понятий, таких как В. М. Баранов, В. А. Толстик [21, с. 156–
183], С. И. Вильнянский [1], Т. В. Кашанина [22], А. Ф. Черданцев [23, с. 192] и др. 

Существенный вклад в исследование рассматриваемой категории сделан Т. В. Каша-
ниной, которая придерживается позиции, что это предписания законодателя, обобщаю-
щие типичные свойства правовых реалий, детально им не разъясняемые, а конкретизируе-
мые должностными лицами непосредственно в процессе применения права [22, с. 8].

По мнению профессора В. А. Толстика, под оценочными понимаются термины, характе-
ризующие общие свойства абстрактных явлений правовой действительности на усмотре-
ние интерпретатора [21, с. 167–168].

Проанализировав приведенные дефиниции, мы приходим к выводу о том, что несмотря 
на разнообразные формулировки оценочных понятий понимание их авторами во многом 
схоже, что позволяет выделить их конкретные признаки в уголовном праве:

– неконкретизированность в законе или ином нормативно-правовом акте;
– определимость их содержания правоприменителем исходя из конкретных обстоя-

тельств дела;
– относительная свобода усмотрения их содержания лицом, применяющим закон;
– отражение не предмета в его целостности, а свойств или отношений этого предмета. 
Приведем краткую характеристику каждого из признаков.
Неконкретизированность в законе или ином нормативно-правовом акте. На эту спец-

ифическую черту указывает большинство исследователей (Я. М. Брайнин, А. В. Наумов,  
А. А. Малиновский, Н. А. Лопашенко). Ее суть заключается в том, что законодатель не всегда 
способен однозначно описать признаки того или иного предмета, процесса или явления, 
что связано со сложностью, динамичностью и многообразием регулируемых обществен-
ных отношений. Все это обусловливает законодательную неопределенность, выражающу-
юся как в полном отсутствии составляющих содержание оценочного понятия признаков 
(например, аморальность ст. 61, 107, 113 УК РФ), так и в частичном, но не исчерпывающем 
перечислении их свойств (например, иные действия сексуального характера ст. 132–133  
УК РФ) [24, с. 95]. По этой причине законодатель наделяет субъекта правоприменения не-
кой самостоятельностью при выборе содержания оценочного понятия с учетом фактиче-
ских обстоятельств дела.

Исходя из вышеизложенного вытекает следующий признак оценочных понятий, заклю-
чающийся в том, что их содержание определяется правоприменителем исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела. Специфика уголовно-правовых норм с оценочными признаками 
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состоит в том, что решающим выводом об их содержании наделяется лицо, применяющее 
такую норму, с учетом всех предшествующих конкретному событию обстоятельств. Речь 
идет об объективных и субъективных началах толкования норм. Поэтому весьма кстати за-
мечание В. Н. Кудрявцева, высказавшего мысль о том, что «усмотрение правоприменителя 
объективно по природе, так как зависит от фактических обстоятельств дела, и субъективно 
по характеру отражения реальных фактов в сознании должностных лиц» [3, с. 122].

Третий признак, относящийся к исследуемой категории, заключается в наличии отно-
сительной свободы усмотрения ее содержания лицом, применяющим закон. Он выражает-
ся в установленной законом автономности правоприменителя, соединенной с уровнем его 
правосознания и системой профессиональных ценностей, определяющей его отношение 
к каждому конкретному делу [25, с. 94]. 

Помимо вышеперечисленных признаков Е. В. Кобзева выделяет еще один – отраже-
ние не предмета в его целостности, а свойств или отношений этого предмета [24, с. 96]. 
Она полагает, что оценочное понятие отражает не само общественно опасное деяние, а ка-
кую-либо его внутреннюю характеристику, черту (например, аморальный, систематичный  
и т. д.) [24, с. 96]. 

Стоит также сказать о том, что до сих пор в юридической литературе не сложилось од-
нозначного подхода к сущности и эффективности использования оценочных понятий в уго-
ловном праве. По мнению профессора П. И. Люблинского, в кодекс не должны вводиться 
неопределенные и расплывчатые понятия [26, с. 15].

С. С. Тихонова, высказывая свое мнение по данному поводу, полагает, что подобный 
оценочно-правовой подход к содержанию уголовно-правовых предписаний на практике 
способен превратиться в произвол [27, с. 98]. М. П. Пронина, например, считает, что пере-
насыщение права оценочными категориями является барьером как в восстановлении на-
рушенных прав, так и в их реализации [28, с. 188]. Т. А. Лесниевски-Костарева разделяет 
перечисленные мнения и выступает за полный отказ от употребления оценочных понятий 
при конструкции уголовно-правовых норм [29, с. 304]. Ряд специалистов, напротив, отно-
сится к сторонникам существования оценочных категорий в праве. По мнению Т. В. Каша-
ниной, это своего рода амортизаторы в праве, позволяющие регулировать конкретную си-
туацию с учетом ее особенностей [22]. 

Нельзя согласиться с категоричным отказом ряда исследователей от использования 
оценочных понятий в уголовном законе, поскольку их существование обусловливается са-
мим ходом общественного бытия. Стремительно развивающиеся общественные отноше-
ния, преступные проявления всегда находятся на шаг впереди законодателя, не облада-
ющего возможностью незамедлительно по ряду объективных причин реагировать на них. 
В этой связи применение в уголовном законе оценочных понятий является одним из спо-
собов минимизации подобных ситуаций, способствующим оперативному воздействию на 
уголовно-правовые отношения без законодательной санкции [30, с. 101]. 

По мнению В. В. Питецкого, использование оценочных понятий в уголовном праве сле-
дует связывать с наличием в общественной жизни большого количества многообразных 
явлений, требующих уголовно-правового опосредования, обеспечивающегося за счет ис-
пользования, при формулировании уголовно-правовых норм, оценочных понятий. Кроме 
того, указывает В. В. Питецкий, прогностические возможности правотворческих органов, 
связанные с предвидением развития преступности, сильно ограничены. Это препятствие 
преодолевается различными средствами, среди которых наиболее продуктивными пред-
стают оценочные понятия [9, с. 9]. 
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Законодатель не должен и не может формализовать все признаки состава преступле-
ния и понятия, связанные с условиями его применения, эту задачу как раз таки и решают 
оценочные категории [31, с. 95].

В заключение отметим, что существование оценочных понятий в уголовном праве объ-
ективно и необходимо. Однако их применение в законодательстве должно отвечать тре-
бованию целесообразности, при формулировании уголовно-правовых положений их не-
обходимо использовать только тогда, когда без них невозможно обойтись. Чрезмерное 
количество оценочных понятий может повлечь за собой произвол в виде усмотрения пра-
воприменителя, что недопустимо в правовом государстве. С другой стороны, они дела-
ют нормы гибкими и динамичными, расширяют сферу их действия. Следует согласиться с 
мнением профессора Т. В. Кленовой о том, что усилия научного сообщества должны быть 
направлены не на обоснование необходимости увеличения (уменьшения) оценочных по-
нятий, а на определение правил их применения и толкования [31, с. 95], выработку универ-
сального стандарта их интерпретации. 
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются наиболее важные аспекты реали-
зации следователем своих полномочий по обжалованию решений прокуро-
ра, принятых на досудебных стадиях уголовного процесса. Автор исходит из 
того, что для жалоб, в которых должностные лица, занимающиеся производ-
ством по уголовному делу, излагают свою позицию, отличающуюся от точки 
зрения их непосредственного руководителя или осуществляющего надзор 
прокурора, предусмотрена специальная процессуальная процедура подачи, 
рассмотрения и разрешения обращений такого рода. Используя официаль-
ные статистические данные, правовые аналогии и результаты сравнитель-
ного анализа жалоб и ходатайств, он приходит к выводу о том, что уровень 
законности российского уголовного судопроизводства пока оставляет же-
лать лучшего, в связи с чем востребованность процедуры уголовно-процес-
суального обжалования остается довольно высокой. Приводятся аргументы 
в пользу назревшей необходимости совершенствования норм действующего 
уголовно-процессуального законодательства в этой части и формулируются 
предложения, способные повысить как процессуальную самостоятельность 
следователя, так и правовую защищенность участников досудебного произ-
водства по уголовным делам.
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Процессуальные потребности участников уголовного судопроизводства в уголовно-
процессуальном обжаловании были и остаются довольно высокими. Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, что количество жалоб на разного рода нарушения законности 
при возбуждении уголовного дела и производстве предварительного расследования еже-
годно исчисляется тысячами. Органами прокуратуры, например, в 2021 г. было учтено  
4 251 163 таких нарушения, а в 2022 г. – 4 212 828 [1]. Это свидетельствует не только о том, 
что состояние законности при производстве по уголовным делам пока оставляет желать 
лучшего, но и о назревшей необходимости совершенствования нормативных положений 
УПК РФ с целью повышения гарантий защищенности участников уголовного судопроиз-
водства. Кроме того, сохраняет остроту проблема дифференциации уголовно-процессу-
ального обжалования. С учетом постоянно увеличивающейся сферы его применения про-
цессуалисты говорят о необходимости совершенствования его структуры и принципов 
формирования [2–5]. В качестве наиболее важных проблем теоретического характера ими 
упоминаются неразвитость терминологического аппарата, отсутствие научно обоснован-
ных определений таких понятий, как «обжалование», «субъект права обжалования», «объ-
ект обжалования», «предмет обжалования», «свобода обжалования», «злоупотребление 
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правом на обжалование», оказывающих влияние на правоприменительную деятельность, 
а также закономерности развития обжалования, типологические и видовые сходства и от-
личия его элементов в отдельных стадиях и производствах [6;7].

Одним из фундаментальных положений, на которых строится уголовное судопроиз-
водство, в действующем уголовно-процессуальном законодательстве провозглашено 
право на обжалование процессуальных действий и решений. Процессуалисты в своих ис-
следованиях придают этому принципу уголовного судопроизводства не только правоох-
ранительный смысл [8, с. 79], но и рассматривают его как способ обеспечения права на 
ходатайство [9, с. 145], а сами ходатайства и жалобы – как наиболее действенное средство 
стимулирования процессуальной активности участников уголовного судопроизводства 
[10, с. 39]. Сущностной характеристикой данного права справедливо признается свобо-
да обжалования, распространенная на действия и решения органов и должностных лиц, 
участвующих в производстве по уголовному делу. Гарантируя заинтересованным лицам 
возможность обращаться с жалобами, законодатель стремится к обеспечению реальной 
состязательности и равноправия сторон, позволяет их представителям восстанавливать 
нарушенные права и защищать законные интересы, предупреждает различные злоупотре-
бления и иные нарушения законности [11, с. 4]. Свобода обжалования проявляется также в 
возможности подачи жалобы каждым гражданином, чьи права и законные интересы ока-
зались нарушенными, в отсутствие законодательных предписаний относительно формы и 
содержания жалобы, в возможности выбора языка, на котором она составляется, а также в 
недопустимости незаконного преследования обратившихся с ней лиц.

Нормативные положения, относящиеся к порядку обжалования, довольно многочис-
ленны и содержатся практически во всех разделах УПК РФ. Но их действие, как правило, 
распространяется на частные случаи подачи жалоб. Что касается общего порядка обжа-
лования действий и решений суда и должностных лиц, то он регламентирован нормами  
гл. 16 УПК РФ (ст. 123–127). Содержащееся в ней правовое регулирование свидетельствует, 
в частности, о том, что подача жалоб имеет много общего с заявлением ходатайств. На это 
обстоятельство обращают внимание в своих работах процессуалисты [12, с. 25]. Тем не 
менее это различные по своей юридической природе официальные обращения участни-
ков уголовного судопроизводства, большинство из которых целенаправленно занимается 
правоохраной. Их ходатайства выступают в качестве персонализированного процессуаль-
ного средства, предназначенного для устранения разного рода упущений в деятельности 
органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, про-
курора или суда, а само обращение с ходатайством призвано инициировать совершение 
вполне определенных процессуальных действий и принятие конкретных решений, которых 
по разным причинам пока еще не было. В то время как мотивом обжалования выступает 
стремление заявителя или его представителей не только выразить отрицательное отно-
шение к уже имевшим место действиям (бездействию) и решениям органов и должност-
ных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, но и признать ничтожными 
их последствия или добиться их скорейшего пересмотра в свою пользу. Иными словами, 
обжалование действий и решений дознавателя, начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного 
органа, прокурора и суда рассматривается законом не только в качестве наиболее на-
дежного средства обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судо-
производства, но и полноценного способа устранения имевших место нарушений закона. 
Причем те участники уголовного судопроизводства, которые в силу своей принадлежности 
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к тому или иному правоохранительному органу государства обязаны выполнять правоох-
ранительную функцию, также обладают правом на обращение с жалобой, но только в спе-
циально оговоренных законом случаях, а правом заявлять ходатайства они не наделены. 
С учетом того что некоторые решения по ходатайствам не могут быть обжалованы, нам 
не представляется возможным согласиться с тем, что «право на подачу жалобы выступает 
средством обеспечения права на заявление ходатайства и возражение» [13 с. 6]. Вместе 
с тем процессуалисты, разделяющие данное мнение, правильно обращают внимание на 
то, что право на жалобу охватывает не только возможность не согласиться с решением по 
ходатайству, но и выразить несогласие по многим иным поводам [14, с. 108, 109]. В след-
ственной и судебной практике к ним, в частности, принято относить: предъявление наду-
манных требований к жалобам участников уголовного судопроизводства; несоблюдение 
разумных сроков принятия, регистрации и рассмотрения жалоб; их разрешение по прави-
лам, не предусмотренным действующим уголовно-процессуальным законодательством; 
рассмотрение по правилам уголовного судопроизводства жалоб, напрямую не связанных 
с уголовно-процессуальными правоотношениями; отказ в принятии жалоб, поданных в по-
рядке ст. 125 УПК РФ, и др.

Иногда ходатайства и жалобы сливаются воедино. Это происходит, когда обжалование 
сопровождается одной или несколькими официальными просьбами, то есть ходатайства-
ми. И наоборот: в ходатайстве может быть выражена жалоба, поскольку одновременно с 
просьбой о производстве каких-либо действий или принятии решений в нем может указы-
ваться на нарушение прав и законных интересов лица, допущенное, к примеру, в резуль-
тате отказа в удовлетворении ранее заявленного ходатайства. Вместе с тем обжалование 
неединственное средство обнаружения ошибок и устранения нарушений закона, допу-
щенных участниками уголовного судопроизводства. Например, суд, осуществляя право-
судие, вправе самостоятельно и независимо принимать меры по устранению нарушений, 
допущенных органами дознания и предварительного следствия с целью восстановления 
прав участников уголовного судопроизводства и создания всех необходимых условий для 
рассмотрения дела по существу [15]. В результате этим лицам обеспечивается гаранти-
рованное ст. 46 Конституции Российской Федерации право на судебную защиту их прав и 
свобод.

Участники уголовного судопроизводства пользуются этим правом довольно активно, 
что подтверждается следующими официальными статистическими данными. В следствен-
ных органах Следственного комитета Российской Федерации, например, с учетом жалоб, 
разрешенных в порядке ст. 124 УПК РФ, в 2022 г. было рассмотрено 611 537 обращений 
[16]. В органах прокуратуры в том же году было рассмотрено 387 876 жалоб, 85 974 (22 %) 
из которых были удовлетворены [17]. Согласно данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации в областных и равных им судах в 2022 г. было рассмо-
трено 429,4 тыс. представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц) в порядке судебного 
контроля, исполнения приговоров и др. [18]. За первое полугодие 2023 г. в суды поступило 
55 718 жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, многие из которых разрешения не получили. Из 
общего их числа было удовлетворено 1920 (3,4 %) жалоб, отказано в удовлетворении по 
9139 (16,4 %) жалобам, а по 42 571 (76,4 %) производство было либо прекращено, либо они 
были отозваны, возвращены или переданы по подсудности [19].

Приведенные статистические данные позволяют убедиться в том, что действия (без-
действие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, 
следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда довольно активно 
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обжалуются в порядке, установленном нормами гл. 16 УПК РФ, участниками уголовного 
судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процес-
суальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 
Наиболее часто этим правом они пользуются в досудебном производстве по уголовному 
делу. Адвокат, например, по просьбе своего подзащитного или собственной инициативе 
при наличии к тому оснований обжалует его задержание, избрание ему меры пресечения, 
продление срока содержания под стражей или срока домашнего ареста, применение к 
нему иных мер процессуального принуждения, другие решения и действия (бездействие), 
нарушающие права и законные интересы этого лица. Нередкими являются случаи, когда 
своим правом обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководите-
ля следственного органа, соответственно, вышестоящему прокурору или руководителю 
вышестоящего следственного органа пользуются должностные лица, осуществляющие 
производство по уголовным делам (ч. 4 ст. 124 УПК РФ). Так, в случае несогласия с тре-
бованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допу-
щенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои пись-
менные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом 
прокурора (ч. 3 ст. 38 УПК РФ). Следовательно, принадлежность дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора к стороне обвинения и выполнение ими 
одной и той же процессуальной функции не исключают возникновения у них существенных 
разногласий по наиболее важным вопросам предварительного расследования. Как прави-
ло, они влекут за собой обжалование следователем наиболее важных решений, принятых 
прокурором, в том числе: об отмене постановления о возбуждении уголовного дела; о воз-
вращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия; 
об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересо-
ставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков. Каждое из 
этих решений упоминается в п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Однако их перечень исчерпывающим не 
является. В нем, например, не упоминается о предусмотренном ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ праве 
следователя обжаловать вышестоящему прокурору постановление прокурора об отказе 
в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Причем данное решение может быть обжаловано не только самим следователем, но и по-
дозреваемым, обвиняемым и их защитниками.

Все эти предусмотренные законом возможности указывают на то, что обжалование 
следователем решений прокурора является неотъемлемой частью права на обжалование 
процессуальных действий и решений как такового. Его присутствие в общей системе прин-
ципов уголовного судопроизводства обусловлено необходимостью осуществления защи-
ты прав и законных интересов потерпевших от преступлений, а также подвергнутых уго-
ловному преследованию лиц от незаконного обвинения, осуждения, ограничения их прав 
и свобод. При этом установленный ч. 1–3 ст. 124 УПК РФ порядок рассмотрения прокуро-
ром или руководителем следственного органа жалоб участвующих в уголовном процессе 
частных лиц, не согласных с действиями (бездействием) и решениями должностного лица, 
осуществляющего производство по делу на начальных стадиях уголовного процесса, не 
распространяется на указанный в ч. 4 данной статьи порядок обжалования следователем 
действий (бездействия) и решений руководителя следственного органа или прокурора 
руководителю вышестоящего следственного органа или вышестоящему прокурору в по-
рядке ведомственного контроля или прокурорского надзора. Следовательно, для жалоб 
такого рода, в которых должностные лица, занимающиеся производством по уголовному 
делу, вправе изложить свою позицию, расходящуюся с точкой зрения их непосредственно-
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го руководителя или осуществляющего надзор прокурора, предусмотрена специальная, 
отличная от других процедура рассмотрения и разрешения. Ее закрепление в данной ста-
тье УПК РФ означает, что «автономные споры органов предварительного расследования 
и прокурора относительно существа или объема обвинения и квалификации содеянного 
соответствуют публично-правовой природе уголовного процесса» [20]. В этой связи закре-
пленный в УПК РФ порядок обжалования следователем отдельных решений прокурора не 
распространяется на лиц, отстаивающих в ходе досудебного производства по уголовным 
делам свои личные интересы. Следовательно, он не может расцениваться как нарушаю-
щий их права и законные интересы.

Право следователя на обжалование ограничено не только рамками возбуждения уго-
ловного дела и предварительного расследования как начальных стадий уголовного про-
цесса, но и четко определенным в законе кругом решений прокурора, которые он вправе 
обжаловать. Но в любом случае каждый акт их обжалования – это продукт волеизъявления 
следователя, сопряженный с необходимостью получения согласия руководителя след-
ственного органа на направление жалобы вышестоящему прокурору. Следователи След-
ственного комитета Российской Федерации, например, в течение последних пяти с по-
ловиной лет (с 2018 по 2022 г. и первое полугодие 2023 г.) 2056 раз обжаловали решения 
прокуроров об отмене постановлений о возбуждении уголовного (в том числе в 2018 г. – 
357, в 2019 г. – 392, в 2020 г. – 216, в 2021 г. – 188, в 2022 г. – 320, в первом полугодии 2023 г. – 
583). Такая реакция следователей на принятые прокурором решения наблюдалась в 76,3 % 
случаев от общего количества отмененных постановлений о возбуждении уголовных дел. 
В течение этого же временного периода было зафиксировано 4656 фактов обжалования 
ими решений прокуроров о возвращении уголовного дела (в том числе в 2018 г. – 1359, в 
2019 г. – 1319, в 2020 г. – 686, в 2021 г. – 70, в 2022 г. – 674, в первом полугодии 2023 г. – 548), 
которые они принимали, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, что составило 43,04 % от 
общего количества возвращенных ими уголовных дел [21].

Значительное количество обжалуемых следователями решений прокуроров свиде-
тельствует о наличии целого ряда вопросов, возникающих не только в связи с использо-
ванием следователем своего права, предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, но и при 
реализации прокурором надзорных полномочий по отмене решений следователя. Анализ 
вышеизложенных статистических данных позволяет утверждать, что ныне действующий 
механизм разрешения процессуальных разногласий, возникающих между следователем 
и прокурором, не в состоянии полностью их устранить. Противоречия и вызванные ими по-
следствия характерны для вполне конкретных следственных ситуаций, требующих углу-
бленного осмысления процессуалистами. К таковым следует отнести: принятие следо-
вателем повторного решения о возбуждении уголовного дела после отмены прокурором 
аналогичного постановления, вынесенного следователем ранее по тому же самому пово-
ду; произвольное укрупнение следователем пределов обжалования при направлении вы-
шестоящему прокурору возражений в связи с отменой прокурором принятых им решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия 
и прекращении уголовного дела; инициирование следователем обжалования решений 
прокурора частными лицами и оказание им в этом практической помощи; оставление без 
рассмотрения жалоб следователей на постановление прокурора о возвращении уголовно-
го дела следователю для производства дополнительного следствия и некоторые другие.

Согласно ч. 4 ст. 221 УПК РФ постановление прокурора о возвращении уголовного дела 
следователю может быть обжаловано последним в течение 72 часов с момента поступле-
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ния к нему уголовного дела с согласия руководителя следственного органа вышестоящему 
прокурору, а при несогласии сего решением – Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации с согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации либо 
руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти (при федеральном органе исполнительной власти). Вышестоящий проку-
рор в течение десять суток с момента поступления соответствующих материалов обязан 
вынести постановление либо об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, либо 
об отмене постановления нижестоящего прокурора. В последнем случае он утверждает 
обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд [22, с. 46]. Однако в след-
ственной практике обжалование таких решений нередко приобретает затяжной характер. 
Средний срок обжалования следователем решения прокурора о возвращении уголовного 
дела составляет около двадцати пяти суток, а при повторном обжаловании – более соро-
ка пяти суток. Обжалование решения в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
иногда занимает около восьмидесяти пяти суток. При обжаловании решения прокурора об 
отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела 
средний срок рассмотрения жалобы следователя составляет более пятнадцати суток, при 
повторном обжаловании он достигает почти сорока суток, а обжалование этого решения 
Генеральному прокурору Российской Федерации – пятидесяти суток.

Чрезмерная длительность таких сроков отчасти объясняется тем, что следователь 
вправе обжаловать решения прокурора только с согласия руководителя следственного ор-
гана, получение которого связано с определенными временными затратами. Избежать их 
нет никакой возможности, поскольку без такого согласия обращение следователя будет 
лишено юридической силы, невзирая на то, что он обладает процессуальной самостоя-
тельностью и несет персональную ответственность за ход и результат предварительного 
расследования. С учетом данных обстоятельств в органах прокуратуры Российской Феде-
рации действует правило, согласно которому правом на обжалование решений прокурора 
может воспользоваться только тот следователь, который осуществляет производство по 
сообщению о преступлении или уголовному делу, а его несоблюдение исключает вынесе-
ние прокурором какого-либо процессуального решения [23]. В отличие от законодательно 
закрепленной необходимости согласования обжалования следователем решений проку-
рора со своим непосредственным руководителем, данное правило нами расценивается 
как вполне рациональное, не ущемляющее процессуальной самостоятельности следова-
теля и не приводящее к превышению пределов разумных сроков обжалования.

Для того чтобы избежать чрезмерного и необоснованного промедления при раз-
решении жалоб следователя на решения прокурора, необходимо исключить из п. 5 ч. 2  
ст. 38 и ч. 4 ст. 221 УПК РФ указания на его обязанность подавать свои жалобы «с согласия 
руководителя следственного органа». Полагаем, что здесь присутствует ресурс для укре-
пления процессуальной самостоятельности следователя. Поэтому для повышения эффек-
тивности процесса реализации его права на обжалование следует признать необходимым 
и достаточным направление им обычного письменного уведомления руководителю след-
ственного органа о факте состоявшегося обжалования конкретного решения прокурора 
с одновременным направлением ему копии соответствующей жалобы. Также представ-
ляются весьма интересными широко обсуждаемые в процессуальном сообществе идеи о 
наделении следователя правом обжалования в судебном порядке решений руководителя 
следственного органа, вышестоящего прокурора и суда, которые он считает незаконными 
и необоснованными, и о наделении прокурора полномочиями по разрешению жалоб сле-
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дователя на указания руководителя следственного органа, ограничивающие его процессу-
альную самостоятельность [24–26].

Анализ полномочий следователя по обжалованию решений прокурора, принятых на 
досудебных стадиях уголовного процесса, убеждает в необходимости совершенствования 
некоторых нормативных предписаний действующего уголовно-процессуального законо-
дательства. Принципиальными видятся: повышение уровня процессуальной самостоя-
тельности следователя; признание за ним права на обжалование промежуточных судебных 
решений в вышестоящую судебную инстанцию; ограничение полномочий руководителя 
следственного органа по участию в рассмотрении жалоб следователя; наделение про-
курора полномочиями по разрешению жалоб следователя на ограничивающие его про-
цессуальную самостоятельность указания руководителя следственного органа. Для этого 
необходимо последовательно совершенствовать правовую основу обжалования с целью 
исключения фактов подмены уголовно-процессуального обжалования при производстве 
по уголовным делам иными правовыми механизмами, специально не предназначенными 
для обеспечения своевременного осуществления уголовного преследования и соблюде-
ния общей продолжительности уголовного судопроизводства.
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В современном мире особую значимость приобретают вопросы отцовства в связи с 
кризисом института семьи, ростом числа разводов и повторно заключаемых браков. 

В семейном праве существует понятие «презумпция отцовства». Это означает, что, ког-
да ребенок рождается в браке (а также в течение 300 дней с момента его расторжения, 
признания недействительным или смерти супруга), супругам нет необходимости доказы-
вать происхождение ребенка, то есть отцом автоматически признается супруг (бывший су-
пруг) (ч. 2 ст. 48 СК РФ).

В ч. 3 ст. 48 СК РФ регулируется порядок признания отцовства в тех случаях, когда брак 
не зарегистрирован. Для того чтобы официально признать данный юридический факт, не-
обходимо осуществить следующие действия:

– обоим родителям подать совместное заявление в орган ЗАГС, в том числе в период 
беременности;

– только отцу обратиться в орган ЗАГС (причем в данном случае необходимо одобре-
ние органа опеки и попечительства). Данный порядок предусмотрен для тех случаев, когда 
мать умерла, признана судом недееспособной, ее место нахождения неизвестно или она 
лишена родительских прав. При этом можно отметить, что закон защищает и права ребен-
ка, который достиг совершеннолетия, вводя запрет на установление отцовства без его со-
гласия;

– в судебном порядке в случае отсутствия согласия предполагаемого отца или его 
смерти. В последнем случае устанавливается факт признания отцовства, как правило, в 
целях реализации наследственных прав ребенка.

Аналогичные основания регистрации заявления об установлении отцовства прописаны 
и в ст. 48 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Таким образом, установление отцовства возможно двумя способами:
– добровольным, когда отец (биологический или нет) выражает свое согласие быть за-

писанным в этом качестве в свидетельстве о рождении и нести все связанные с этим ста-
тусом обязанности (воспитывать, содержать и т. п.);

– принудительным, то есть через суд. В таком порядке разрешаются вопросы установ-
ления отцовства и в тех случаях, которые не охвачены вышеуказанными нормами. Напри-
мер, в суд могут обратиться не только родители, но и другие заинтересованные лица. Так, 
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в случае отсутствия брака и заявления родителей в суд могут обратиться опекуны (попечи-

тели), иные лица, на иждивении которых находится ребенок, или он сам после наступления 

совершеннолетия.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факт признания отцовства. 

Этот факт имеет юридическое значение для получения наследства, назначения пенсии по 

случаю смерти кормильца, возмещения вреда. Данный факт подлежит установлению в су-

дебном порядке на основании ст. 50 СК РФ, если мужчина, который признавал себя от-

цом ребенка, умер и при этом не состоял в браке с матерью. В суде необходимо доказать 

факт смерти, отсутствие зарегистрированного брака, факт признания отцовства, право-

вую цель установления факта, а также отсутствие спора о праве. Например, М. обратилась 

в суд с требованиями об установлении факта признания отцовства, указав, что с 2013 по 

2017 г. она проживала в незарегистрированном браке с Л. В этот период у них родился 

сын. Отчество ребенку было дано по указанию истца из имени биологического отца, од-

нако в связи с тем что они не состояли в зарегистрированном браке, в свидетельстве о 

рождении ребенка отсутствует запись об отце. М. и Л. проживали совместно и вели общее 

хозяйство, Л. признавал ребенка своим сыном, заботился о нем, принимал участие в его 

воспитании и содержании. В 2017 г. он умер, а М. просила установить признание отцовства, 

что необходимо ей для назначения пенсии по случаю потери кормильца. Суд заявление  

удовлетворил [1].

При этом следует отметить, что в семейном законодательстве не урегулирован вопрос 

подачи заявления о том, что супруг не является отцом ребенка. Отсутствие подобной нор-

мы является пробелом в законодательстве и усложняет процедуру установления отцов-

ства по желанию отца [2, с. 57].

Как было отмечено ранее, отцом автоматически признается лицо, которое состоит в 

браке с матерью ребенка. В ситуации, если супруг не признает ребенка и на самом деле 

не является его отцом, то оспорить запись об отцовстве необходимо будет в судебном 

порядке, что потребует дополнительных затрат времени. Например, К. обратилась в суд 

с заявлением, указав, что родила дочь от нынешнего супруга в тот период, когда не был 

официально расторгнут брак с предыдущим. В этой связи дочь была записана на бывшего 

мужа. К. просила суд исключить из графы отца ребенка и записать его на фамилию матери. 

Исковые требования были удовлетворены [3].

Д. Д. Бабаян и Н. В. Кононенко предлагают обратиться к опыту Республики Беларусь, 

где отцовство устанавливается путем подачи совместного заявления обоих родителей. 

Следовательно, презумпции отцовства не предусмотрено. Также супруги могут подать от-

дельные заявления о том, что нынешний супруг не является отцом. В этой связи авторы 

указывают, что презумпция отцовства, принятая в российском семейном праве, не всег-

да оправдана, поскольку муж может не являться биологическим отцом ребенка, одна-

ко обязанности отца будут возложены именно на него, что будет нарушать его интересы.  

Д. Д. Бабаян и Н. В. Кононенко называют такую ситуацию «вынужденным юридическим от-

цовством» [4, с. 30].

По этому поводу Т. А. Мосиенко и Л. А. Карагезян отмечают, что в ряде случаев мать 

знает о том, что официальный отец таковым не является, но записывает его в качестве отца 

в свидетельстве о рождении. Такой человек может длительное время воспитывать и содер-

жать чужого ребенка, узнав позже об этом факте. Авторы считают, что для таких случаев 

следует предусмотреть возможность требования компенсации морального вреда и воз-
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мещения расходов, которые обманутый отец понес на содержание чужого ребенка и его 
матери [5, с. 28].

Другой крайностью при установлении отцовства является неподтверждение этого 
факта по результатам генетической экспертизы. При этом мужчина, который был вынуж-
ден проходить через эти процедуры, судебные разбирательства, также может испытывать 
нравственные и моральные страдания, связанные, например, с осуждением родственни-
ков, коллег и общества. В этой связи такой человек также мог бы претендовать на компен-
сацию морального вреда, если будет установлено, что мать ребенка, с которой он не со-
стоит в браке, знала, что мужчина отцом не является, но при этом обратилась в суд с иском 
об установлении отцовства.

После процедуры установления отцовства, как правило, меняется отчество ребенка, 
однако встречаются случаи, когда на это не согласен сам ребенок. В этом случае имеет 
место столкновение интересов ребенка и отца. З. А. Ахмедова и Б. Р. Тарикова считают, 
что здесь необходимо встать на сторону отца и поменять ребенку отчество, поскольку по-
следний в силу своей физической и социальной незрелости еще не в состоянии оценить 
ситуацию со всех сторон [6, с. 102].

Установление отцовства влечет различные правовые последствия, причем не только 
семейно-правовые. Оно влияет на жилищные обязательства, наследственные правоотно-
шения, вопросы социального обеспечения. Некоторые матери хотят установить отцовство 
лишь с единственной целью – получение алиментов на содержание ребенка. Например,  
У. обратилась в суд с исковым заявлением об установлении отцовства И. в отношении сына 
и взыскании алиментов на него в твердой денежной сумме в размере 5 тыс. руб. Так как 
на момент рождения ребенка брак между истцом и ответчиком не был зарегистрирован, 
в графе «отец» стоял прочерк. При этом ответчик не признает отцовства, не оказывает ни-
какой материальной помощи на содержание их малолетнего сына. Суд учел, что кроме по-
казаний самой истицы факт отцовства достоверно подтверждается исследованными в су-
дебном заседании письменными и иными доказательствами и удовлетворил иск [7].

Однако следует помнить, что после установления отцовства отец приобретает не толь-
ко обязанности, но и права по отношению к нему. В частности, он может обратиться в суд 
с иском о совместном проживании с ребенком; выезд ребенка за рубеж будет возможен 
только с разрешения отца. Данные моменты могут быть использованы недобросовест-
ным отцом во вред ребенку без веских на то причин. По этому поводу в научной доктрине 
высказываются предложения о лишении биологического отца родительских прав в слу-
чае невыполнения им родительских обязанностей по воспитанию [8, с. 37], что не лишено 
смысла.

Таким образом, правовое регулирование установления отцовства имеет важное значе-
ние в современном мире. При этом необходимо своевременно восполнять правовые про-
белы, приводящие к возникновению противоречий, которые сказываются негативно и на 
родителях, и на интересах ребенка. 
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Интерпол, обладая уникальным статусом международной организации с широчайшей 
географией присутствия, но лишенной (по крайней мере на бумаге) политического веса 
или инициативы, сталкивается с рядом вызовов, связанных с непрерывным развитием 
окружающей действительно. Тренд на цифровизацию в совокупности с некоторыми дру-
гими новшествами современной системы международных правоотношений подталкивает 
Интерпол к изменениям, которые могут быть расценены в качестве адекватного ответа ор-
ганизации на наиболее громкие вызовы современности. В статье будут рассмотрены не-
которые направления развития международной организации уголовной полиции. 

Один из главных вызовов, с которым Интерполу предстоит справиться в ближайшие 
годы, – острая потребность в повышении степени транспарентности внутренних процес-
сов наряду с обеспечением более полного представления о деятельности организации 
в глазах общественности. С подобным вызовом сегодня сталкиваются практически все 
крупные международные институции – степень гражданственности растет, общество ста-
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новится все более вовлеченным в политику и международные отношения. Причина этого в 
широком распространении СМИ нового типа: различных каналов, групп, чатов и рассылок, 
а также появлении возможности получать прямой доступ к позициям лидеров обществен-
ного мнения (корреспондентов, экспертов, исследователей и ученых) из разных сфер. На-
селению теперь недостаточно лишь официальных позиций и сухих выжимок в классических 
средствах массовой информации [1]. В случае если Интерпол проигнорирует данную тен-
денцию, он рискует стать заложником ситуации, в которой понесет существенные имид-
жевые потери, предоставив право говорить о себе каналам, не относящимся напрямую к 
организации, но активно анализирующим его актуальную деятельность и преподносящим 
информацию аудитории в выгодной для себя форме. Для недопущения подобного раз-
вития событий Интерполу стоит провести качественную, глубокую работу по повышению 
транспарентности процессов внутри организации с тем, чтобы перехватить инициативу и 
самостоятельно формировать имидж в глазах общественности, не передавая инициати-
ву сторонним источникам и аналитическим центрам нового типа. Однако для Интерпола 
здесь присутствует дополнительное препятствие, а именно большое количество засе-
креченной либо оперативной информации, несвоевременное освещение которой может 
существенно осложнить деятельность международной организации уголовной полиции 
на современном этапе. Более того, Интерполу может быть достаточно сложно провести 
консолидированную работу по данному направлению ввиду межведомственного характе-
ра его деятельности. Возможно, не так просто будет выработать общие правила, которые 
устроили бы всех участников организации, многие из которых представляют принципиаль-
но разные правовые и политические культуры. 

Второй вызов для организации практически напрямую связан с предыдущим. Его суть 
заключается в том, что современные субъекты международных правоотношений чуть ли 
не открыто подталкивают Интерпол к так называемому выбору стороны в современном 
многополярном мире. Дело в том, что в современной системе международного права су-
ществуют глубокие, порой неразрешимые кризисы, как старые (к примеру, арабо-израиль-
ский конфликт), так и новые (попытка отменить русский язык и русскую культуру), но при 
этом международные акторы, напрямую участвующие в таких международных противоре-
чиях, активно участвуют в деятельности Интерпола на современном этапе. И если подоб-
ная тенденция в другой организации (к примеру, в рамках ООН) подразумевает деление на 
группы интересов и конфликт мнений, то в рамках Интерпола подобное противостояние 
может носить деструктивный для деятельности организации характер, так как ее работа в 
первую очередь зависит от кооперации различных национальных полицейских ведомств, 
так или иначе находящихся под влиянием интересов своего национального правительства. 
С целью предотвращения внутреннего конфликта внутри организации Интерполу стоит и 
далее придерживаться своих аполитичных позиций, укрепляя существующие и создавая 
новые связи между ведомствами и государствами в рамках своей структуры. 

Перечисленные выше вызовы с известной степенью уверенности можно отнести к про-
блемам скорее институционального характера. Однако Интерпол сталкивается и с более 
практико-ориентированными проблемами, к примеру с потребностью в обновлении своего 
информационно-технологического компонента. Существующая на данный момент инфра-
структура информационных технологий, обеспечивающая надлежащую и бесперебойную 
деятельность международной организации уголовной полиции, нуждается в оптимизации. 
Подобная оптимизация тоже может выступать в качестве практического вызова, так как со-
пряжена с некоторыми рисками, связанными, в первую очередь, с высокой секретностью 
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внутренних разработок организации и ограниченным доступом к ее базам данных. Для 
надлежащей оптимизации Интерпол должен создать собственную систему информацион-
ных технологий, с тем чтобы не выносить информацию за пределы Интерпола (такая разра-
ботка называется outsource, она подразумевает подписание соглашения о неразглашении 
и передачу права на разработку сторонней компании), с чем связаны риски утечек. Стоит 
отметить, что в рамках глобального комплекса инноваций Интерпол частично покрывает 
потребности в решении данной задачи, что позволяет сделать вывод о том, что органи-
зация находится на верном пути и сумеет привести свою внутреннюю информационную 
систему к наиболее актуальным международным стандартам в области разработки про-
граммного обеспечения с использованием искусственного интеллекта. 

Наконец, один из наиболее громких практических вызовов, с которым Интерпол стал-
кивается на сегодняшний день, – острая потребность в расширении методов превентив-
ной и оперативной борьбы с новыми видами преступлений, многие из которых относятся к 
информационным технологиям, криптовалютам, блокчейну и иным трендам современной 
IT-индустрии [2]. Если в области борьбы с классическими уголовными преступлениями Ин-
терпол располагает широким спектром наработок ведущих полицейских служб со всего 
мира, что позволяет ему качественно справляться с обычными нарушениями правопоряд-
ка, то в области информационных преступлений лишь предстоит нарабатывать подобный 
арсенал. Для надлежащего ответа на этот вызов Интерполу предстоит перебороть вну-
треннее геронтократическое сопротивление восприятию информационных преступлений 
в качестве столь же опасных, как и преступления классические, раскрытием и предотвра-
щением которых Интерпол занимается практически с момента своего учреждения в начале 
предыдущего столетия. Невнимание к такому тренду может привести к серьезным имидже-
вым потерям и утрате организацией своего статуса, что недопустимо при всей значимости 
Интерпола в борьбе с транснациональной преступностью. Здесь снова хотелось бы вспом-
нить об инициативе создания глобального комплекса инноваций, расположенного в Син-
гапуре [3]. Данный комплекс занимается в том числе лоббистской деятельностью по при-
влечению внимания руководства Интерпола к важности информационных преступлений, 
подчеркивая при этом взаимосвязь с классическими преступлениями, так как в наши дни 
практически все нарушения правопорядка так или иначе связаны с информационной сре-
дой. К таким нарушениям стоит отнести международный терроризм, транснациональную 
организованную преступность, кибершпионаж. Например, международный наркотрафик 
успешно осваивает новые способы распространения наркотических веществ через слабо 
контролируемый Интернет. Интерпол может справиться с этим вызовом и стать настоящим 
оплотом знаний о преступлениях, совершаемых в информационной среде, а также своего 
рода центром для разработки практик превентивной работы по предотвращению подоб-
ных преступлений. 

Следует выделить некоторые перспективные направления дальнейшего развития Ин-
терпола. Наличие подобных трендов позволит оценить жизнеспособность и потенциал ор-
ганизации в обозримом будущем, что крайне важно для общей оценки деятельности орга-
низации и релевантности ее правового статуса на современном этапе. 

В качестве первого направления стоит выделить повышение внимания к вопросу кибер-
безопасности, в рамках которого Интерпол должен продолжить расширять свое участие в 
вопросе борьбы с преступлениями, совершаемыми в цифровой среде. Помимо сотрудни-
чества со странами в рамках своей структуры Интерпол также должен озаботиться вопро-
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сом развития партнерства с ведущими технологическими компаниями в целях повышения 
уровня собственной экспертизы и авторитета в области противостояния киберугрозам. 

Другой тренд, который однозначно будет сопровождать деятельность Интерпола в обо-
зримом будущем, – расширение и укрепление трансграничного сотрудничества с целью 
повышения эффективности борьбы с криминальной деятельностью повсеместно. Интер-
полу, возможно, удастся продолжить свою деятельность в аполитичном русле, преследуя 
в первую очередь преступников, а не политические интересы. Подобная практика позво-
лит существенно укрепить существующие связи и создать новые, а в условиях динамично 
меняющегося мира со все большим количеством международных конфликтов подобный 
инструмент сотрудничества может иметь ключевое значение для дальнейшего развития 
современной системы международных правоотношений в новом формате. 

Стоит также отметить, что Интерполу предстоит выработать новую, более четкую и 
многоступенчатую стратегию дальнейшей деятельности и развития организации. Наличие 
такого программного документа необходимо для любой межправительственной организа-
ции, и поэтому его наличие для Интерпола действительно трудно недооценить. В рамках 
такого стратегического документа должны быть рассмотрены ключевые вызовы современ-
ности, с которыми сталкивается Интерпол. Более того, такая программа должна включать 
в себя четкую дорожную карту развития организации, которая позволит ей оставаться по-
лезной и актуальной для государств. Ее примерные элементы могут включать в себя такие 
меры, как:

– углубление сотрудничества с другими странами для разработки новых методов борь-
бы с киберпреступлениями [4];

 – усиление работы в области борьбы с международным терроризмом и другими фор-
мами транснациональной преступности;

– дальнейшее развитие международной базы данных с биометрическими данными и 
иными новейшими разработками криминалистики;

– развитие средств пресечения и расследования международного финансового мо-
шенничества (в том числе с применением блокчейн технологий для обеспечения прозрач-
ности и безопасности транзакций);

 – разработка международных стандартов протокола для обмена информацией между 
правоохранительными органами разных стран;

 – усиление кадровой подготовки;
 – развитие партнерства с многонациональными корпорациями с целью использования 

их производственных мощностей и технологий. 
Следующее направление в развитии Интерпола в обозримом будущем – развитие соб-

ственных уникальных технологий. Интерпол должен продолжать применять и развивать 
собственные технологии и разработки для более успешной охраны международного пра-
вопорядка и обеспечения безопасности граждан. В данный момент организации удалось 
инкорпорировать в свою деятельность такие наработки, как работа с биометрическими 
данными; проведение онлайн-консультаций с НЦБ (это стало особенно актуальным во вре-
мя пандемии); создание коллаборативных платформ в сети, в рамках деятельности кото-
рых полицейские ведомства различных стран могут оперативно обмениваться информа-
цией под эгидой Интерпола, но вне полного погружения в его информационную систему; 
применение искусственного интеллекта для работы с большим объемом данных и выяв-
ления закономерностей и взаимосвязей между преступниками и преступлениями, а также 
качественный и тщательный мониторинг социальных сетей с целью раннего предотвраще-
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ния потенциальных правонарушений [5]. Однако практически ежедневно возникают новые 
вызовы, с которыми Интерполу только предстоит познакомиться. 

Интерполу необходимо продолжить международное сотрудничество по совершенство-
ванию своих методик и технологий с тем, чтобы более качественно заниматься охраной 
международного правопорядка как в оперативном, так и в превентивном направлениях. 
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