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На обложке изображен Иван Александрович Бодуэн 
де Куртенэ (1845–1929), российский лингвист.

Родился Иван Александрович в городке Рад-
зымин недалеко от Варшавы. Бодуэн де Куртенэ был из ста-
ринного французского аристократического рода, ведущего 
свою историю от французского короля Людовика VI. Од-
нако к 1730 году часть семьи переселилась в Польшу, а фран-
цузская ветвь рода Бодуэнов исчезла. Отец будущего линг-
виста был землемером в Радзымине, недалеко от Варшавы, 
там ученый и появился на свет. Звали его в ту пору Ян Не-
цислав Игнаций Бодуэн де Куртенэ.

Поле деятельности известного лингвиста охватывало 
Россию, Австрию и Польшу, писал он на русском, поль-
ском, немецком, французском и других языках. Окончив 
Главную школу в Варшаве, он несколько лет стажировался в 
Праге, Вене, Берлине, Лейпциге. Ученый изучал резьянские 
говоры словенского языка на территории, ныне принадле-
жащей Италии, защитил докторскую диссертацию. Был он 
профессором университетов в Казани, Юрьеве (Тарту), Кра-
кове, Петербурге и членом-корреспондентом Император-
ской академии наук. Иван Александрович выступал в за-
щиту прав языков национальных меньшинств России, за 
что в 1914 году его даже арестовывали. По возвращении в 
Польшу он некоторое время занимался политической дея-
тельностью.

Бодуэн де Куртенэ был одним из самых влиятельных 
лингвистов России конца XIX — начала XX века. Многие его 
идеи носили глубоко новаторский характер и значительно 
опередили свое время; весьма распространен взгляд на него 
как на своего рода «восточноевропейского Соссюра», чему 
способствовала его роль в создании фонологии — одного из 
самых «структуралистских» разделов науки о языке. Идеи 
Бодуэна разбросаны по многочисленным небольшим ста-
тьям, затрагивающим разнообразные проблемы лингви-
стики, прежде всего общего языкознания и славистики.

Лингвистику Бодуэн де Куртенэ рассматривал как психо-
логическую и социальную науку; занимая позиции психо-
логизма, он считал единственной реальностью язык инди-
видуума, однако в то же время стремился к объективному 

подходу к языку, одним из первых поставил вопрос о точных 
методах в лингвистике, предлагал выделять слова на основе 
строгих процедур. Бодуэн де Куртенэ впервые в мировой 
науке разделил фонетику на две дисциплины: антропофо-
нику, изучающую акустику и физиологию звуков, и психо-
фонетику, изучающую представления о звуках в человече-
ской психике, т. е. фонемы; впоследствии эти дисциплины 
стали называть соответственно фонетикой и фонологией, 
хотя некоторые из непосредственных учеников Ивана Алек-
сандровича пытались сохранить его терминологию. Он ввел 
в науку о языке термины «фонема» и «морфема» в их совре-
менном понимании, объединив в общем понятии морфемы 
как минимальной значимой единицы языка понятия корня 
и аффикса. Ученый занимался социолингвистикой, теорией 
письма, участвовал в разработке реформы русской орфо-
графии, осуществленной в 1917–1918 годах, отредактировал 
и дополнил словарь В. И. Даля.

Сам называвший себя автодидактом и не считавший 
себя ничьим учеником, Бодуэн де Куртенэ создал целых две 
крупных лингвистических школы. Работая в Казани в 1874–
1883 годах, ученый основал казанскую лингвистическую 
школу, взрастившую талант крупнейшего ученого Василия 
Богородицкого. В Петербурге им была создана петербург-
ская лингвистическая школа, в рамках которой под его не-
посредственным влиянием проходило становление замеча-
тельных русских лингвистов XX века Льва Щербы и Евгения 
Поливанова. 

После восстановления независимости Польской респу-
блики Иван Александрович поселился там и продолжил 
политическую деятельность, вновь отстаивая права наци-
ональных меньшинств — которыми на сей раз оказались 
уже не поляки, а другие народы, в том числе и русские. В 
1922 году выдвинут представителями национальных мень-
шинств (помимо его желания) кандидатом в президенты 
Польши. 

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ скончался в Вар-
шаве. Похоронен на кальвинистском кладбище.

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

Судебно-правовая политика как особая разновидность правовой политики
Ежова Наталья Алексеевна, студент магистратуры

Московский областной филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (г. Красногорск)

В рамках проводимой в России судебно-правовой реформы актуальным является не только практика реформацион-
ного процесса, но также и нуждающаяся в научных подходах сущность данного процесса, что способно повысить эффек-
тивность государственного управления в данной сфере деятельности, поскольку дефицит теоретических положений 
приводит также к существенным пробелам в правовой реконструкции российских реформ, несмотря на стабильно по-
вышающийся к ним в последние десятилетия научный интерес. Актуальным явлением в настоящее время является по-
вышенный интерес к исследованию судебно-правовой политики, что обусловлено тем фактом, что данная тема вызы-
вает интерес, как у ученых, так и у практикующих юристов. Это обусловлено тем, что судебно-правовая политика 
оказывает существенное влияние на правовую систему в целом.

Ключевые слова: правовая политика, судебно-правовая политика, реформы, принципы, судебная власть, права чело-
века.

Judicial and legal policy as a special kind of legal policy

Within the framework of the judicial and legal reform carried out in Russia, not only the practice of the reform process is relevant, 
but also the essence of this process that needs scientific approaches, which can increase the efficiency of public administration in this 
field of activity, since the lack of theoretical provisions also leads to significant gaps in the legal reconstruction of Russian reforms, 
despite the steadily increasing scientific interest in them in recent decades. An urgent phenomenon at present is an increased interest 
in the study of judicial and legal policy, which is due to the fact that this topic is of interest to both scientists and practicing lawyers. 
This is due to the fact that judicial and legal policy has a significant impact on the legal system as a whole.

Keywords: legal policy, judicial and legal policy, reforms, principles, judicial power, human rights.

Судебно-правовая политика является особой раз-
новидностью правовой политики, которая, будучи 

одной из разновидностей политики вообще (как родового 
понятия), представляет собой комплекс мер, идей, задач, 
целей, программ, методов, реализуемых в сфере действия 
права и посредством права.

При  этом, правовая политика определяется учеными 
в  значении комплекса мер, установок, задач, которые ре-
ализуются в  области права, олицетворяет социальные 
идеалы, психологический образ всего государства, его иде-
ологический настрой и положение в мировом сообществе. 
Основа правовой политики заключается в  том, на  каких 
идеях, установках она базируется. Так важной характе-
ристикой правовой политики являются ее отправные на-
чала. Кроме того, для  всякой политики необходима ее 
социально-политическая обусловленность и научная обо-

снованность. В этой связи нельзя опустить значение учета 
нравственных и  культурных традиций в  ее содержании, 
полученных в ходе исторического развития  [5, с. 19].

В  данной связи судебно-правовую политику сле-
дует определить как  научно обоснованную, последова-
тельную и  системную деятельность государства, его ор-
ганов и должностных лиц, негосударственных институтов 
и других субъектов социальных связей по выработке пра-
вовых идей, реализуемых в сфере организации и осущест-
вления правосудия.

Проводимая государством судебно-правовая поли-
тика оказывает прямое влияние на  все сферы жизнеде-
ятельности общества без  исключения. Именно подход 
к выбору принципов проведения основных направлений 
судебно-правовой политики в  конечном итоге, опреде-
ляет эффективность функционирования судебной сферы, 



70 «Молодой учёный»  .  № 53 (395)   .  Декабрь 2021  г.Юриспруденция

из  чего, в  свою очередь, складывается уровень качества 
жизни в  государстве, от  которого зависит степень защи-
щённости прав и  законных интересов каждого отдельно 
гражданина.

Влияние судебно-правовой политики в данный момент 
особо значимо. Это объясняется общеполитической об-
становкой, наблюдающейся в стране и постоянно возрас-
тающей ролью России на международной арене.

Кроме того, современная судебно-правовая политика 
должна быть адекватной происходящей действитель-
ности, являться максимально реалистичной. Поскольку 
Россия в  Конституции РФ   [1] представлена в  качестве 
правового и социального государства, то в основе приори-
тетов современной судебно-правовой политики должны 
стоять права и свобода граждан. Суды призваны сыграть 
особую роль в обеспечении этих прав. За годы независи-
мости в нашей стране создано правовое поле, обеспечива-
ющее справедливость правосудия, то есть новые по форме 
и  сути законы, основанные на  общечеловеческих ценно-
стях и общепризнанных правовых нормах. Они основаны 
на  принципах законности, демократии, прозрачности, 
справедливости, гуманности, неотвратимости уголовной 
ответственности  [3, с. 31].

Данный вид правовой политики должен лежать в  ос-
нове законности и  легитимности, соответствовать меж-
дународными стандартами правового регулирования 
при  учете национальных интересов, являться плано-
мерной, то  есть осуществляться от  одной решенной за-
дачи к другой, с учетом приоритетности для страны.

Поскольку правотворчество и правоприменение явля-
ются одними из важнейших форм реализации политики, 
судебно-правовая политика формируется в  результате 
действий законодательной, исполнительной и  судебной 
власти, что означает, что ее эффективность напрямую за-
висит от  организации работы представителей всех трёх 
ветвей власти.

В  рамках темы данной статьи представляется необ-
ходимым рассмотреть принципы судебно-правовой по-
литики. При  этом, под  принципом вообще понимается 
научное или  нравственное начало, основанье, правило, 
основа, от которой не отступают  [4, с. 211]. Исходя из дан-
ного определения, можно выявить основные признаки 
принципов судебно-правовой политики:

 — основа существования общественного явления;
 — существует в виде объективной закономерности;
 — отступление от принципа разрушает общественное 

явление.
Под  принципом судебно-правовой политики следует 

понимать общую мысль, направление, вложенное законо-
дателем, сознательно или бессознательно, в целый ряд соз-
данных им норм» Для принципа судебно-правовой поли-
тики характерны и особенные черты по сравнению общим 
понятием принципа, а именно: нормативное закрепление, 
субординация между нормами-принципами и обычными 
нормами. Прежде всего, принцип  — идея, сформулиро-
ванная законодателем достаточно абстрактно, что  от-

личает норму-принцип от  нормы-правила. Достаточное 
количество норм-принципов в  законодательстве  — кри-
терий качества законодательной техники, так как законо-
дательство и  не  должно слишком подробно регламенти-
ровать поведение субъектов. Помимо этого, абстрактные 
нормы и принципы позволяют закону не устаревать, так 
как  содержание принципа может дополняться в  зависи-
мости от  выявления новых закономерностей в  научном 
знании. К  существенным признакам принципа права 
также относится недопустимость отступления от  прин-
ципа, так как нарушение принципа права должно приво-
дить к разрушению общественного явления. Традиционно 
принцип соблюдения прав человека признается одним 
из  основополагающих в  построении правового государ-
ства  [5, с. 21].

Следовательно, важнейшим приоритетом судебно-пра-
вовой политики всякого цивилизованного государства 
является деятельность по  обеспечению прирожденных, 
неотъемлемых прав человека. Следует согласиться 
с  точкой зрения, что  отождествление правового прин-
ципа юридической политики с нормой права практически 
равнозначно отрицанию правовых принципов вообще, 
признанию того, что  принципов этих как  таковых не  су-
ществует, а есть только правовые нормы, различающиеся 
между собой более общим или  более конкретным содер-
жанием  [7, с. 189].

Таким образом, принцип судебно-правовой политики 
выражает не правило поведения или набор правил пове-
дения, а отражает общие закономерности развития права 
как общественного явления.

Одна из  основных задач современной судебно-пра-
вовой политики — создание независимой и справедливой 
судебной системы. Обеспечение неотвратимости кон-
ституционных норм о  независимости судебной власти 
и  неотвратимости ответственности за  вмешательство 
в отправление правосудия является важной гарантией до-
стижения наших целей судебно-правовой политики. От-
мечая позитивную работу, проделанную по  реформиро-
ванию судебной системы, следует отметить, что  в  этой 
области все еще есть проблемы, которые необходимо ре-
шить. Эти проблемы в первую очередь связаны с обеспе-
чением подлинной независимости и  свободы судебной 
власти, формированием высококвалифицированного, 
честного и добросовестного судебного персонала, способ-
ного принимать справедливые решения в  судебном раз-
бирательстве, дальнейшего повышения качества судеб-
ного разбирательства. Системная работа, направленная 
на совершенствование законодательной базы правосудия, 
обеспечение единообразия судебной практики и  приме-
нение судами современных технологий будут способство-
вать эффективному судопроизводству.

В  России принята целевая программа «Развитие су-
дебной системы России на  2013-2024  годы»   [2], где обо-
значены проблемы в  сфере отправления правосудия, 
институциональные рамки отправления правосудия 
и приоритеты для обеспечения подлинной независимости 
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судебной власти. В результате аналогичных гуманитарных 
реформ в  последние годы доверие людей к  судебной си-
стеме растет.

В  результате люди стали воспринимать суд не  только 
как  орган, осуждающий и  наказывающий людей, 
но  и  как  орган, защищающий их  права и  интересы, 
как своего защитника, стража справедливости. Для даль-
нейшего укрепления такого доверия судам необходимо 
будет действовать в  соответствии с  законом, защищать 
интересы граждан, восстанавливать их нарушенные права 
и решительно идти по этому пути и на этой основе заво-
евывать доверие людей. Иными словами, необходимо 
постоянно совершенствовать правовую базу судебной 
власти. В то же время необходимо обеспечить реальную 
независимость судебной власти и  судей от  всех других 
ветвей власти, подчиняться только закону и  велениям 
совести при  принятии судебных решений. Эта правовая 
база, в  свою очередь, должна обеспечивать демократию, 
беспристрастность, универсальность судебной власти, 
расширение сферы защиты судебной власти.

Важным условием повышения эффективности право-
судия является назначение на  судейские должности до-
стойных, профессионально подготовленных кандидатов.

Задачи, стоящие в  области совершенствования судеб-
но-правовой политики, не  получат должной реализации 
без их собственной профессиональной компетенции и тех 
юристов, которые оказывают правовую помощь насе-
лению. В  этой связи необходимо совершенствование си-
стемы юридического образования и подготовки квалифи-
цированных кадров в области права.

Суду отводится ведущее место в достаточно большом 
государственно-правовом арсенале средств, призванных 
реально обеспечить интересы индивида. Он  — один 

из  самых демократических и  цивилизованных инстру-
ментов разрешения социальных конфликтов и  защиты 
интересов человека. Поэтому государство и  общество 
заинтересованы в  устойчивом, надежном функциони-
ровании органов правосудия, обновлении устаревших 
судебных институтов и повышении эффективности их де-
ятельности. Потребность реформирования судебной си-
стемы особенно возросла в  постсоветской России, когда 
она встала на  путь демократических преобразований, 
а  в  массовом сознании общества утвердилась идея соци-
альной ценности прав человека  [6, с. 17].

В  настоящее время в  рамках осуществляемой го-
сударством судебно-правовой политики произошла 
трансформация отечественного суда, который стал под-
линной судебной властью и занял свое место в государ-
ственном механизме, на  новых принципах выстроена 
судебная система, обновлено процессуальное законода-
тельство, принят ряд других мер по повышению статуса 
суда и  его роли в  обществе. Современная проводимая 
политика является важнейшим фактором построения 
правового государства и  гражданского общества, од-
нако она не завершена и ее потенциал социального вли-
яния не исчерпан.

Таким образом, роль судебно-правовой политики в го-
сударстве будет все возрастать, так как единственная воз-
можность законодательства успеть за появлением новых 
общественных явлений  — это регулирование на  основе 
принципов при  использовании профессионального мо-
тивированного суждения с учетом ограничений для избе-
гания злоупотреблений дискреционными полномочиями. 
Государство и все его понятия, аспекты, концепции и пра-
вовая политика  — это главная сущность регулирования 
и совершенствования жизни общества.
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В статье описываются современные проблемы Российской Федерации в настоящее время и возможные пути их ре-
шения.
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Российская Федерация занимает одно из ведущих мест 
в мире по численности мигрантов, въезжающих в Рос-

сийскую Федерацию. Это связано с тем, что у нас со мно-
гими бывшими Республиками СССР безвизовый режим 
и многие могут приехать в Россию на три месяца, предъ-
явив на  границе только паспорт иностранного государ-
ства.

Многие иностранные граждане из стран ближнего за-
рубежья приезжают в  Российскую Федерацию с  целью 
устроиться на работу и после подать запрос на получении 
в  Российской Федерации разрешения на  временное про-
живания в стране.

Однако на сегодняшний день данные процедуры были 
упрощены для многих граждан бывшего СССР или родив-
шихся в РСФСР, так в соответствий с ст. 14 ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации», им необходимо только по-
дать заявление в территориальный орган УМВД по месту 
жительства или место пребывания, при этом им не надо 
выполнять условия (например обязательное проживание 
в течение пяти лет на территории РФ и другие), которые 
законодатель в ст. 13 ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации» должны соблюдать иностранные граждане.

Однако с  момента распада СССР прошло 30  лет, ино-
странные граждане, которые в  2021  году подают доку-
менты на  вступление в  Российское гражданство, фак-
тически уже долгое время прожили в  других странах, 
считаю, что необходимо с правовой точки зрения необхо-
димо упразднить п. а  ст. 14 ФЗ «О  гражданстве Россий-
ской Федерации», так как данный пункт устарел и был ак-
туален на 1993 год, а не на 2021 год, когда уже полностью 
сформировались страны СНГ как  отдельные государ-
ства, а  Российская Федерация, стала обладать своим на-
циональным, культурным и историческим опытом за про-
шедшее время, считаю, что  срок в  5  лет для  вступления 
иностранного гражданина в  гражданства РФ законным 

с изучение истории, русского языка и т. д., так как это от-
вечает национальным интересам России, так как  ино-
странный гражданин получающий Российское граждан-
ство, должен быть полностью интегрирован в  общество, 
иметь законный источник средств к  существованию, об-
ладать знаниями, навыками и умениями, которые необхо-
димы стране. Однако на  данный момент тенденция ино-
странных граждан въезжающих с  целью поиска работы, 
это специалисты низкопрофильного уровня, которые на-
ходят свое место в сфере ЖКХ, на стройках и т. д., факти-
чески уровень заработной платы из-за привлечения ино-
странных граждан снижается, что негативно сказывается 
на рынке труда.

Упрощенная система с  получением патента ино-
странным гражданином в соответствии ст. 13.3 ФЗ №  115 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», которым не требуется виза, а достаточно 
для законного нахождения на территории РФ оплаченного 
патента. На сегодняшний день со стороны МВД, а именно 
органов УФМС ведет слабо контроль за трудовой деятель-
ностью иностранных граждан, в  основном выдаются па-
тенты иностранным гражданам на должности подсобных 
рабочих, однако из-за отсутствия должного контроля не-
возможно отследить какие именно функции выполняет 
тот или  иной иностранный гражданин на  территории 
предприятия, общественного питания и т. д.

Отмена квот на  распределения должностей среди ра-
ботодателей в  регионах, только привлекло в  Российскую 
Федерацию специалистов без  образования, что  не  со-
ответствуют рынку услуг и  поиска работы. Фактически 
на территорий РФ находиться более 800000 иностранных 
граждан, которые нарушают ст. 5 ФЗ№  115 «О правовом 
положении иностранных граждан в  Российской Феде-
рации» и находятся на территории РФ нелегально и не пы-
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таются узаконить свой статус в правовом поле Российской 
Федерации.

Считаю, что  необходимо вносить изменения и  брать 
опыт иностранных коллег, а  именно должна в  странах 
СНГ действовать предвыездная программа трудоустрой-
ства иностранного гражданина на работу, в которой будет 
до приезда в Россию знакомить с нашими законами, куль-
турой, подготавливать к  работе в  России, данное между-
народное сотрудничество должно быть в формате преду-
преждения нелегальной миграции.

На  данный момент отсутствуют международные 
нормы, которые бы в полной мере регулировали бы весь 
процесс миграции, за  исключением одной нормы меж-
дународного права, в  которой мигранту запрещено на-
рушать законы принимающей стороны. Считаю, что  не-
обходимо принять международную норму, что  мигрант, 

приезжающий в  чужую страну, должен уважать язык, 
историю, культуру принимающей стороны.

Считаю также, необходимо разработать программу 
миграции иностранных граждан в  зависимости из  по-
требности в  людских ресурсах в  регионах, установить 
для  высококвалифицированных работниках, в  которых 
нуждается регион срок пребывания на  территории РФ 
в  5  лет, ввести сезонные работы иностранных граждан 
на  три месяца не  требующие получения патента и  полу-
чения дополнительных виз, сформировать на базе УФМС 
подразделение, которое будет заниматься перераспреде-
лением иностранной рабочей силы по  регионам. Ввести 
систему заграничных паспортов с участниками СНГ, уже-
сточить меры в  отношении тех, кто  два и  более раз по-
пался на нарушении миграционного законодательства, за-
крыть им въезда в Российскую Федерацию навсегда.
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В статье автор пытается разобрать деятельность правоохранительных органов в условиях чрезвычайной ситу-
ации, а также выяснить, какие нормативные правовые акты это регулируют.
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Деятельность правоохранительных органов всегда 
остается живой темой для  различных дискуссий. 

Причиной данных дискуссий являются права, кото-
рыми наделены правоохранительные органы, ведь 
практически каждый день мы слышим в  СМИ, радио, 
газетах о  том, что  органы, осуществляющие правоохра-
нительную деятельность, превысили свои полномочия. 
Наибольшей актуальностью пользуются случаи задер-
жания митингующих правоохранительными органами, 
во  время которых они применяют специальные сред-
ства для  подавления общественных беспорядков. На  ос-
новании обширных общественных резонансов проис-
ходят часто поправки в законодательстве, регулирующие 
деятельность тех или иных правоохранительных органов, 
чтобы сократить недовольство людей, если они считают, 
что правоохранительные органы обладают негуманными 

правами и методами осуществления своей правоохрани-
тельной деятельности.

Если сравнивать базу нормативных правовых актов 
регулирующих деятельность правоохранительных ор-
ганов времен СССР и современной России, то можно сде-
лать вывод о  том, что  в  современной России средства, 
права и  методы правоохранительных органов гуманные, 
сдержанные, при выполнении свойственным им задач.

Также для  правоохранительных органов есть специ-
альные законы, которые регулируют их  деятельность 
в  условиях ЧC. Чрезвычайная ситуация (ЧС)  — это об-
становка на  определенной территории, сложившаяся 
в  результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, распространения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
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человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или  окру-
жающей среде, значительные материальные потери и  на-
рушение условий жизнедеятельности людей  [1].

В  целях локализации и  ликвидации негативных воз-
действий, возникающих в  чрезвычайных ситуациях, соз-
даются специальные службы, разрабатываются правовые 
основы и  создаются материальные средства для  их  дея-
тельности. Большое значение имеет обучение населения 
правилам поведения в  таких ситуациях, а  также подго-
товка специальных кадров в  области безопасности жиз-
недеятельности  [2].

Группировками сил и средств ОВД в условиях ЧС вы-
полняют следующие задачи: охрана общественного по-
рядка и  безопасности в  зоне ЧС природного характера, 
в  местах эвакуации населения, размещения вывезенных 
из  зоны ЧС материальных и  культурных ценностей, раз-
мещения спасателей и строительных бригад; охрана мате-
риальных и культурных ценностей в зоне ЧС природного 
характера; неотложные меры по  спасению людей и  ока-
занию им первой медицинской помощи; охрана имуще-
ства, оставленного без присмотра; участие в проведении 
карантинных мероприятий; ограничение доступа людей 
в  зону ЧС; содействие в  выполнении решений по  раз-
бронированию резервов материальных ресурсов органи-
заций, находящихся в зоне ЧС и т. д.

Основными функциями группировок ОВД в условиях 
ЧС природного характера являются: подготовка, коррек-
тировка оперативного плана объединенных сил и средств 
ОВД; определение состава и структуры объединенных сил 
и  средств ОВД; назначение руководителя группировки 
ОВД; создание и  поддержание в  готовности пунктов 
управления, системы оповещения и  связи; подготовка 
и  поддержание в  готовности сил и  средств группировки 
ОВД для действий в условиях ЧС природного характера; 
поддержание необходимого ресурсного обеспечения де-
ятельности объединенных в  группировки сил и  средств 
ОВД в условиях ЧС природного характера  [3].

В данной ситуации правоохранительные органы наде-
ляются полномочиями с  расширенной функционально-
стью для  стабилизации обстановки, предотвращения ма-
родерства и иных противоправных действий.

В  качестве глобального примера можно привести де-
ятельности правоохранительных органов после взрыва 
ЧАЭС. Правоохранительные органы были наделены пол-
номочиями досмотра машин, проведение санитарной де-
зинфекции, установление комендантского часа, унич-
тожения зараженных вещей, в  том числе и  вещей, 
принадлежащих частному лицу. Также они имели право 
на  обыск, задержание, применение физической силы 
или огнестрельного оружия, даже в тех случаях, в которых 
в  обычное время было категорически запрещено. Взрыв 
ЧАЭС стал толчком для формирования нормативной пра-
вовой базы в случаях ЧC.

Нормативные акты, регулирующие деятельность го-
сударственных органов, в  том числе органов и  подразде-
лений МВД России, в особых условиях, различны по юри-

дической природе, времени и сферам действия, адресатам 
и  субъектам, их  применяющим, характеру, содержанию, 
направленности и  степени регулятивного воздействия 
на  решение возникающих задач. Они образуют систему, 
представленную следующими актами: Конституция Рос-
сийской Федерации; конституционные и  федеральные 
законы Российской Федерации; международные акты 
и  общепризнанные принципы международного права 
(подписанные и  признаваемые Российской Федерацией); 
указы Президента Российской Федерации; постановления 
и  распоряжения Правительства Российской Федерации; 
акты министерства внутренних дел; других министерств 
и  ведомств, наделенных по  данному вопросу компетен-
цией надведомственности; законные и подзаконные акты 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и  органов местного самоуправления; а  также 
акты специализированных органов по чрезвычайным об-
стоятельствам и чрезвычайным ситуациям.

Необходимо обозначить, что  нормативными право-
выми актами Российской Федерации в значительной мере 
урегулированы основополагающие вопросы организации 
и  функционирования органов внутренних дел в  особых 
условиях, в  том числе определяющие их  место в  обще-
государственной системе предупреждения данных си-
туаций и  осуществления действий в  особых условиях, 
компетенцию, общие и  частные задачи, основные права 
и обязанности должностных лиц, организационное и ре-
сурсное обеспечение, формирование органов оператив-
ного управления, обеспечение готовности к  действиям 
в особых условиях, а также организационно-тактические 
приемы и способы действий сил и средств в конкретных 
чрезвычайных обстоятельствах и  чрезвычайных ситуа-
циях.

Рассмотрев деятельность правоохранительных ор-
ганов и нормативные правовые акты, которые регулируют 
данную деятельность правоохранительных органов в  ус-
ловиях ЧС можно заметить, что не все так хорошо, как ка-
залось на  первый взгляд: Конституция РФ, конституци-
онные и  федеральные законы, указы президента и  иные 
нормативные правовые акты образуют систему пробелов 
и  противоречий в  регламентации деятельности право-
охранительных органов в  условии ЧС, что  в  экстренных 
ситуациях приводит к  разногласию в  структуре испол-
нительной власти. Федеральные министерства, службы, 
агентства в  данном вопросе не  до  конца стабилизиро-
ванные.

Для  решения данной проблемы нужно: в  Консти-
туцию РФ вписать чрезвычайный орган, который будет 
регулировать деятельность правоохранительных ор-
ганов в  условиях ЧС и  подчиняться будет только Кон-
ституции, основываясь на  защите человеческой жизни 
и  исключающий рисковать жизнью человека, взамен 
на  соблюдение прав и  свобод человека и  гражданина. 
Контролировать деятельность данного органа будет пре-
зидент, т. к. согласно Конституции он является ее га-
рантом. Подчиняясь только Конституции, другие норма-
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тивные правовые акты будут носить рекомендательный 
характер, не являясь источником права для данного ор-
гана. Формирование кадров для  данного органа будет 
осуществляться указом президента. Главная задача дан-
ного органа будет — в кратчайший срок перестроить де-

ятельность правоохранительных органов на  защиту че-
ловеческой жизни и стабилизацию в условиях ЧС. Такой 
орган полностью решит коллизию нормативных пра-
вовых актов и  дестабилизацию в  структуре исполни-
тельной власти.
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Конституция Индии является крупнейшей письменной 
конституцией, содержащей максимальное количество 

письменных прав, которые должны быть предоставлены ее 
гражданам. Она предоставляет различные основные права 
своим гражданам, а также своим негражданам. Положение 
этих прав в Индии было прояснено Верховным судом Индии, 
который придерживается двойственного подхода в отноше-
ниях с  гражданами Индии и  иностранцами. Высший суд 
также постановил, что, поскольку слово «жизнь» использу-
ется статьей 21 Конституции в качестве основного права че-
ловека в том же смысле, как оно понимается во Всеобщей 
декларации прав человека 1948  года, нет причин, по  ко-
торым ему следует придавать узкое значение  [1].

Права, как  их  определяет Ласки,  — это социальные 
требования, без  которых человек не  может отдавать об-
ществу все, что в его силах  [2]. С этим понятием сопряжён 
термин «социальные требования». Слово «требования», 
как  описано в  Кратком юридическом словаре Уортона, 
составленном судьей В. Р.  Кришнайером, означает «тре-
бование чего-то  должного». Согласно этому значению 
слова «претензия», социальные претензии  — это нечто 
требуемое, что  должно быть сделано обществом. Слово 
«право» в обычном употреблении означает не только «за-
конные права», но также «оправданные права»   [3]. Кон-
цепция прав обсуждалась и  определялась различными 
выдающимися историками и  политическими мыслите-
лями, и  у  каждого из  них было уникальное определение 
прав в  соответствии с  их  собственным благоразумием. 
Однако, не  вдаваясь в  подробности различных опреде-
лений, было  бы достаточно сказать, что  права  — это то, 
на что мы имеем право.

Теперь, когда мы поняли концепцию прав, давайте 
вернемся к  вопросу, с  которым мы имеем дело, то  есть 

имеют ли иностранные граждане право на те же и равные 
конституционные права, что  и  граждане страны. Ответ 
на  этот вопрос различен для  разных стран, потому 
что в разных странах действуют разные правила и законы 
относительно того, кто должен быть гражданами страны, 
а кто иностранцами или негражданами страны.

Например, Израиль — это страна, которая открывает 
свое гражданство для  всех евреев на  земле. Закон о  воз-
вращении предоставляет всем евреям право иммигриро-
вать в Израиль и почти автоматически получать израиль-
ское гражданство по прибытии в Израиль. В 1970-х годах 
закон о возвращении был расширен, чтобы предоставить 
те же права супругу, если еврей, дети еврея и их супруги, 
а также внуки еврея и их супруги, при условии, что еврей 
добровольно не  исповедовал никакой другой религии, 
кроме иудаизма  [4].

Согласно индийским законам, иностранный граж-
данин не  будет иметь тех  же конституционных прав, 
что  и  гражданин страны. Глядя на  историю Индии, раз-
работчики конституции сочли, что лучше следить за пра-
вами и  привилегиями, предоставляемыми иностранцам. 
Основным мотивом такого шага является прекращение 
незаконной деятельности злоумышленников или  нару-
шителей границы и  обеспечение суверенитета нации. 
Хотя им предоставляются основные права человека, ко-
торых они также заслуживают, которые также упомянуты 
во Всеобщей декларации прав человека и принадлежат ка-
ждому человеку, независимо от его национальности, расы, 
касты или  пола, будучи негражданами страны, они ли-
шены определенных прав, которые зарезервированы ис-
ключительно для граждан страны. Иногда из-за этих ого-
ворок этим иностранным гражданам также приходится 
сталкиваться с различными проблемами.
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Предоставление ограниченных прав иностранным 
гражданам или  иностранцам имеет как  положительные, 
так и отрицательные аспекты. Где, с одной стороны, ино-
странцы не могут занимать какие-либо конституционные 
должности в стране, такие как Президент, вице-президент, 
губернатор, министры и  т. д., Поскольку они не  имеют 
права пользоваться статьей 16 Конституции  [5], с другой 
стороны, им были предоставлены различные важные кон-
ституционные права, на которые они имеют право, просто 
будучи человеком, что в некоторой степени ставит их на-
равне с гражданами страны.

Эти права, предоставляемые иностранным гражданам, 
такие как право на равенство перед законом, право на за-
щиту жизни и  личную свободу, являются теми правами, 
которых заслуживает каждый «человек», независимо 
от его национальности и места проживания, как это пред-
усмотрено Всеобщей декларацией прав человека.

Термин «место жительства» также имеет большое зна-
чение при  определении гражданства. Хотя этот термин 
«место жительства» не  был определен в  конституции 
Индии, но  в  статье 5 конституции Индии было прове-
дено четкое различие  [5]. Как говорит лорд-канцлер Кор-
нуот, «если намерение постоянно проживать в каком-либо 
месте существует, резиденция, в  соответствии с  этим на-
мерением, какой  бы короткой она ни  была, установит 
место жительства, с другой стороны, сама по себе продол-
жительность проживания не  будет являться местом жи-
тельства»  [6]. Для создания места жительства важно наме-
рение проживать в стране. Основная идея домициля — это 
постоянный адрес или постоянное место жительства. Ме-
стом жительства человека является страна, в  которой он 
проживает. Закон о  правопреемстве в  Индии 1925  года 
также предусматривает положение, касающееся места жи-
тельства человека, и  гласит, что  у  каждого человека есть 
«место происхождения», которое действует до  тех пор, 
пока он не  приобретет новое место жительства. Вкратце, 
его место жительства находится в стране, в которой на мо-
мент его рождения проживал его отец, и он может выбрать 
другое место жительства, поселившись в другой стране  [6].

Права человека — это права, на которые имеет право 
каждый человек, просто будучи человеком, незави-
симо от  его национальности и  того факта, имеет  ли он 
гражданство страны, в  которой проживает, или  нет. 
Как также упоминается во Всеобщей декларации прав че-
ловека, «в  то  время как  для  того, чтобы человек не  был 
вынужден иметь ресурсы в  качестве последнего сред-
ства для восстания против тирании и угнетения, крайне 
важно, чтобы права человека были защищены верховен-
ством закона»   [7]. Каждый человек, независимо от того, 
является  ли он иностранцем или  гражданином любой 
страны, имеет право на определенные права, которые не-
отчуждаемы от кого бы то ни было. Это такие права, как:

 — Право на жизнь и свободу
 — Право на  равенство перед законом, независимо 

от любой дискриминации по признаку расы, касты, пола, 
национальности, языка, религии или места рождения.

 — Право против принудительного труда.
 — Право на эффективное средство правовой защиты.

Всеобщая декларация прав человека предусматри-
вает 30 таких прав в 30 статьях, которые предоставляют 
любому человеку, без  какой-либо дискриминации, 30 
прав, на которые имеет право каждый человек. В индий-
ском законодательстве разработчики конституции про-
явили большую осторожность в  отношении того, какие 
права следует предоставлять иностранным гражданам, 
а от каких прав следует воздерживаться.

Некоторыми такими правами, предоставляемыми ино-
странным гражданам Конституцией Индии, являются:

 — Статья 14. право на  равенство перед законом 
и равную защиту законов

 — Статья 20. право на  защиту в  случае осуждения 
за совершение преступлений.

 — Статья 21. право на  защиту жизни и  личной сво-
боды.

 — Статья 21А — право на начальное образование
 — Статья 22. право на защиту от ареста и задержания 

в определенных случаях.
 — Статья 23. запрещение торговли людьми и принуди-

тельного труда
 — Статья 24  — запрещение использования детей 

на фабриках и т. д.
 — Статья 25. право на  свободу совести и  свободу ис-

поведания, отправления религиозных обрядов и  распро-
странения религии.

 — Статья 26. право на  свободу управления религиоз-
ными делами

 — Статья 27  — право на  свободу от  уплаты налогов 
за пропаганду любой религии.

 — Статья 28. право на  свободу от  посещения рели-
гиозных занятий или  богослужений в  определенных 
учебных заведениях  [5].

Эти права являются частью основных прав, данных 
в  части 3 конституции. Эти права не  зарезервированы 
для какой-либо отдельной группы или сообщества и при-
менимы к  каждому «лицу», проживающему на  терри-
тории Индии. Однако существуют определенные права, 
которые зарезервированы исключительно за гражданами 
самой страны, а не за иностранными гражданами. Этими 
правами являются:

 — Статья 15. запрещение дискриминации по признаку 
религии, расы, касты, пола или места рождения.

 — Статья 16. равенство возможностей в  вопросах го-
сударственной занятости.

 — Статья 19  — защита определенных прав, касаю-
щихся свободы слова и т. д.

 — Статья 29. защита интересов меньшинств.
 — Статья 30. права меньшинств на создание учебных 

заведений и управление ими  [5].
Рассматривая историю индийской политической си-

стемы, историю британцев, правящих Индией, авторы 
конституции рассматривали ограничение прав ино-
странцев в качестве основной цели при создании консти-
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туции свободной и  суверенной нации. Для  того чтобы 
быть наравне с несколькими странами мира в экономиче-
ском и политическом плане, было очень важно сохранить 
и  сохранить определенные права, точнее, определенные 
конституционные права исключительно для  граждан 
самой страны. Главной целью и мотивом этого шага было 
предотвратить прямое иностранное влияние на  индий-
скую нацию и  защитить суверенитет страны. Таким об-
разом, такие права, как право на свободу слова, право го-
лоса и т. д. был зарезервирован только для граждан страны, 
а не для иностранных граждан.

Сравнительное исследование прав, предоставленных 
иностранцам в  декларации ООН о  правах человека лиц, 
не  являющихся гражданами страны, в  которой они про-
живают, и  прав, предоставленных иностранцам или  не-
гражданам Индии, ясно показывает, что  определенные 
права, которые должны быть предоставлены каждому 
иностранному гражданину, согласно вышеупомянутой 
декларации, были зарезервированы исключительно кон-
ституцией Индии только для ее граждан.

Статья 19 Конституции Индии предусматривает 6 ос-
новных прав, которые предоставляются каждому гражда-
нину страны. Иностранцы лишены этих 6 основных прав, 
а это значит, что они не имеют права:

1. Свобода слова и выражения мнений
2. Право собираться мирно и без оружия
3. Право создавать ассоциации или союзы
4. Свободно передвигаться по территории Индии
5. Проживать и селиться в любой части Индии
6. Заниматься какой-либо профессией или  зани-

маться какой-либо профессией, торговлей или  биз-
несом  [5].

Наряду со  всеми этими правами иностранцы также 
лишены права голоса. Свобода слова и  выражения 
мнений  — это право, на  которое должен иметь право 
каждый человек, но  Конституция Индии не  предостав-
ляет этого права иностранцам. Хотя они имеют право 
голоса в  случае судебного разбирательства против них, 
но  они не  могут участвовать в  политических дебатах 
или критиковать правительство, потому что, когда у них 
нет полномочий формировать правительство, у  них 
также нет свободы критиковать правительство. Все эти 
права, изложенные в статье 19 конституции Индии, обра-
зуют основные права, которые предоставляются только 
гражданам страны. Точно так  же разработчики кон-
ституции были немного эгоистичны, предоставляя эти 
права, и  это также было оправдано, учитывая потряса-
ющие 200 лет правления британцев над Индией, которые 
начались только потому, что им было предоставлено го-
раздо больше прав, чем они заслуживали, будучи неграж-
данами или иностранцами.

Право на собрания, предусмотренное в статье 19 (1) (b) 
конституции, имеет некоторые общие основания с правом 
на  свободу слова, предусмотренным в  статье 19 (1) (a). 
Такие слова, как  демонстрации, семинары, собрания, ко-
торые являются примером пункта 19 (1) (a), также автома-

тически подпадают под действие статьи 19 (1) (b). Предо-
ставляя эти права иностранцам, а также предоставляя им 
право на свободу слова, этого делать не следует. Хотя им 
разрешено участвовать в собраниях или собраниях, про-
водимых местными жителями или  гражданами страны, 
с  какой-либо конкретной целью, например, в  деловых 
целях или с любой другой целью, но они не имеют права 
создавать свои собственные собрания.

Право создавать ассоциации, предусмотренное 
в  статье 19 (1) (c) Конституции, также не  предоставля-
ется иностранцам. Основной мотив предоставления этого 
права гражданам заключается в  том, чтобы дать им воз-
можность создавать политические партии, без чего невоз-
можно создать демократическую систему правления, осо-
бенно парламентского типа. Если бы это право создавать 
ассоциации было предоставлено и иностранцам, это озна-
чало бы, что они в равной степени имеют право создавать 
политические партии и участвовать в нашей политической 
и  демократической системе. Этот шаг позволит неграж-
данам создавать политические партии в Индии и участво-
вать в  выборах, тем  самым нарушая принципы крите-
риев отбора, изложенные в части 5 для союза и в части 6 
для  штатов конституции, а  также создаст угрозу сувере-
нитету нации.

Кроме того, иностранец не  может претендовать 
на право «проживать и селиться в любой части страны». 
Таким образом, правительство имеет неограниченное 
право высылать иностранца. Вкратце, эти основные 
права  — это те требования, которые могут быть предъ-
явлены только гражданами страны, а  не  иностранцами 
или  негражданами. Они были зарезервированы исклю-
чительно для индийцев и могут иметь нежелательные по-
следствия, если будут распространены на иностранцев.

Конституция Индии, обогащена различными видами 
прав человека. Это самая сложная форма документа за-
конов в мире, составляющая законы, настолько тщательно 
оформленные, что  они не  наносят ущерба правам чело-
века любого лица, будь то  гражданин или  негражданин, 
проживающий на  территории Индии. Были проведены 
определенные различия между гражданами и  негражда-
нами, а также между самими гражданами, но эти различия 
призваны обеспечить и  защитить принцип «равенства 
среди равных». Это устоявшийся закон, согласно кото-
рому различия не всегда являются дискриминационными. 
Если существует рациональная связь, на основе которой 
было проведено разграничение с целью, которую пресле-
дует определенное положение, то  такое разграничение 
не  является дискриминационным и  не  нарушает прин-
ципы статьи 14 Конституции. Конституционных прав, 
предоставляемых негражданам нашей страны, достаточно 
для того, чтобы они могли жить достойно и с уважением, 
а  также добиваться справедливости в  случае иррацио-
нальной дискриминации по неоправданным основаниям. 
Статья 21, наиболее важное право человека, доступна 
иностранным гражданам точно так же, как и гражданам 
нашей страны. Это показывает, что, с одной стороны, Кон-
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ституция Индии ограничивает неграждан в пользовании 
определенными правами; с  другой стороны, они привет-

ствуют их, предоставляя им все права человека, которых 
они заслуживают.
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Права иностранных граждан: зарубежный опыт
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Хотя внутренняя практика в  некоторых отношениях 
отличается, другие страны также в  целом признают, 

что  иностранные граждане имеют право на  те  же ос-
новные права человека, что  и  их  собственные граждане. 
Некоторые конституции, такие как  шведская, прямо га-
рантируют равные права и  свободы негражданам   [1]. 
Другие конституции, такие как  канадская, гарантируют 
основные права человека «каждому», во  многом так  же, 
как наша — «лицам», и поэтому были прочитаны для за-
щиты неграждан, проживающих в стране  [2].

Конституция Италии распространяет основные права, 
включая надлежащую правовую процедуру и  свободу 
слова и  ассоциаций, на  всех лиц в  Италии, даже на  тех, 
кто въехал незаконно  [3].

В частности, правила, регулирующие юридическое по-
ложение иностранца в Италии, в основном регулируются 
следующими нормами:

 — что  касается так называемого «условия взаим-
ности»: статья 10 Конституции Италии; статья 16 По-
ложений, касающихся права в  целом (так называемые 
предварительные законы); на  основе этого принципа 
иностранный гражданин, который не  является ино-
странцем-резидентом, может совершать действие 
только в том случае, если итальянец уполномочен совер-
шать такое действие в  стране, из  которой прибыл ино-
странец;

 — в  отношении иностранцев, являющихся фи-
зическими лицами: Законодательный декрет №  286 
от  25.07.1998 (Единый текст положений о  дисциплине 
иммиграции и  норм об  условиях иностранцев  — с  из-

менениями, внесенными Законодательным декретом 
№  380 от  19.10.1998 и  Законодательным декретом №  113 
от  13.04.1999), далее обозначенный просто термином 
«Единый текст об иностранцах»;

 — Указ Президента Республики №  394 от  31.08.1999 
(постановление, вводящее в действие Единый текст по во-
просу об иностранцах); то, что известно как закон Босси-
Фини;

 — что  касается итальянской системы международ-
ного частного права (коллизионное право): закон №  218 
от 31 / 05 / 1995;

 — в отношении иностранных компаний: закон №  218 
(статья 25) от  31.05.1995; статьи. 2506 и  далее. Граждан-
ского кодекса;

 — в отношении гражданства: закон №  91 от 05.02.1992; 
Указ Президента Республики №  572 от 12.10.1993; статья 
19 закона 218 / 1995;

 — что  касается так называемой легализации и  апо-
стиля: Указ Президента Республики №  445 от 28.12.2000 г. 
и Гаагская конвенция от 05.10.1961 г. об «Апостиле»;

 — в  отношении лиц без  гражданства: Нью-Йоркская 
конвенция от 28.09.1954; закон №  306 от 01.02.1962; закон 
№  91 от  05.02.1992 (статья 16) и  Указ Президента Ре-
спублики №  572 (Постановление об  осуществлении) 
от 12.10.1993, статья 17.

В рамках Европейского союза применяются следующие 
принципы:

— свобода обращения людей, товаров, услуг и  капи-
тала (статьи 2 и 3). 45-48 Договора о ЕЭС)

— свобода конкуренции (свобода рынка).
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Соответственно: гражданин Европейского Союза 
(обычно называемый гражданином «Сообщества») имеет 
по существу те же права, что и гражданин Италии, без ка-
ких-либо ограничений, которые прямо не предусмотрены 
нормами ЕС (например, возможность заниматься раз-
личными профессиями в  разных странах Европейского 
Союза специально регламентирована).

Другими словами, ни принцип взаимности, ни Единый 
Текст о правовом положении иностранца, ни какие-либо 
другие специальные нормы, каким-либо образом проти-
воречащие основополагающим принципам и нормам ЕС, 
не  применяются к  гражданину Сообщества, за  исключе-
нием любых более благоприятных условий, которые могут 
быть предусмотрены.

«Необщинные» иностранцы могут иметь самые разные 
отношения со страной: есть обычные туристы, те, кто на-
ходится в  нашей стране в  течение более длительного пе-
риода времени (например, по  причинам учебы или  ле-
чения и  т. д.), то  есть с  целью стабильного проживания 
там. Итальянское законодательство регулирует эти раз-
личные гипотезы по-разному, в  частности, различая не-
граждан ЕС на  тех, кто, используя английский термин, 
является «иностранцами-резидентами», от  тех, кто  «за-
конно проживает», и  от  тех, кто  «не  является законным 
резидентом». Правила принципиально разные, поэтому 
очень важно различать их  на  основе строгих критериев, 
установленных законом  [4].

Однако следует подчеркнуть, что  в  любом случае 
Италия признает и гарантирует основные права человека 
любому иностранцу — даже если он не является иностран-
цем-резидентом и не проживает на законных основаниях. 
В целом, итальянское законодательство предусматривает, 
что иностранец, не являющийся членом ЕС, может приоб-
ретать права в Италии — и, в частности, может осущест-
влять покупку дома (или другой недвижимости) — только 
в  том случае, если страна, к  которой принадлежит ино-
странец, разрешает гражданину Италии, находящемуся 
в  этой стране, делать то  же самое. Это известно как  «ус-
ловие взаимности».

Юридическое наказание лиц без  гражданства в  прин-
ципе предусмотрено Нью-Йоркской конвенцией 
от 28.09.1954  [5]; законом №  306 от 01.02.1962; законом №  91 
(статья 16) от 05.02.1992 и Указом Президента Республики 
№  572 (Постановление об осуществлении) от 12.10.1993, ст. 
17. Конвенция предусматривает, что к лицам без граждан-
ства применяется то же обращение, что и к иностранцам 
в целом, и что в любом случае они освобождаются от не-
обходимости соблюдать условие взаимности после трех 
лет проживания. Что  касается доступа к  собственности 
и  осуществления трудовой деятельности, то  Конвенция 
(ст. пункты 13 и 17-19) предусматривает, что государства 
предоставляют лицам без гражданства максимально бла-
гоприятный режим, который в любом случае не уступает 
режиму, предусмотренному для иностранцев в целом  [5]. 
Лицо без гражданства-нерезидент считается иностранцем 
страной, в  которой он / она проживает; лицо без  граж-

данства, проживающее менее трех лет, рассматривается 
просто как  иностранец, но  не  подлежит условию взаим-
ности. Когда норма нашей системы международного част-
ного права ссылается на национальное законодательство 
какого-либо лица, для лица без гражданства (как и для бе-
женца) применяется законодательство страны, в которой 
он / она проживает, или в ее отсутствие закон государства 
проживания (статья 19 закона 218 / 1995) Кроме того, сле-
дует учитывать, что  более благоприятные правила при-
меняются к лицам без гражданства, проживающим на за-
конных основаниях, что, как мы видели, является гораздо 
более широким понятием, чем понятие лица, не являюще-
гося резидентом ЕС.

Иная ситуация складывается в  Соединённых Штатах. 
Тот факт, что неграждане, проживающие в США, даже за-
конные постоянные жители, не  имеют права голоса, яв-
ляется еще одной причиной для распространения на ино-
странных граждан прав, отраженных в  Билле о  правах. 
Иностранные граждане, проживающие здесь, должны 
подчиняться нашим законам и платить налоги; они даже 
подпадают под действие законопроекта  [6]. И все же, по-
скольку у них нет права голоса, они не имеют значимого 
голоса в политических сделках, которые управляют их по-
вседневной жизнью. У членов Конгресса мало причин бес-
покоиться о правах и интересах людей, которые не могут 
голосовать. Как утверждал профессор Джон Харт Эли, ин-
тересы неграждан почти по  определению будут недооце-
ниваться в  политическом процессе; как  таковые, они яв-
ляются «относительно легким случаем» «дискретного 
и  изолированного меньшинства», заслуживающего по-
вышенной защиты   [7]. Иностранные граждане действи-
тельно пользуются некоторым косвенным представитель-
ством, поскольку этнические группы и деловые интересы 
иногда могут отстаивать свои права, а иностранные пра-
вительства могут использовать дипломатическое дав-
ление для защиты своих граждан в Соединенных Штатах. 
Но  такое косвенное представительство не  является за-
меной голосования. Если к  этому добавить позорную 
историю антииммигрантских настроений среди граждан, 
имеющих право голоса, часто пронизанных расовой не-
приязнью, иностранцы являются группой, особенно нуж-
дающейся в  судебной защите. Сам Верховный суд при-
знал это, написав, что «залоги как класс являются ярким 
примером «дискретного и изолированного» меньшинства, 
для которого… уместна повышенная забота судебных ор-
ганов»  [8].

В Японии должностные лица местных органов власти 
предоставляют иностранным жителям социальные, граж-
данские и  политические права, которые противоречат 
национальным нормам и  убеждениям, таким как  отказ 
в возбуждении судебного иска против корейцев, которые 
возражали против снятия отпечатков пальцев для их ре-
гистрационных карточек иностранцев, настаивают 
на получении права голоса для иностранцев на местных 
выборах и  даже предоставляют медицинские услуги не-
легальным иностранцам   [9]. В  отсутствие местного из-
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бирательного права для иностранцев, некоторые местные 
органы власти создали консультативные советы для ино-
странцев в качестве средства для выяснения мнений ино-
странных жителей о государственных услугах и потребно-
стях в социальном обеспечении. В последние годы группы 
поддержки нелегальных иностранцев все активнее уча-
ствуют в пересмотре правил членства и расширении прав 
иностранцев. Одна группа успешно оказала давление 
на  национальное правительство, чтобы оно предоста-
вило некоторым иностранцам «специальное разрешение 
на  проживание» для  пребывания в  стране, в  то  время 
как другая группа добилась успеха в расширении закона 
о  гражданстве Японии, разрешение детям, рожденным 
вне брака от  японского мужчины и  иностранки, полу-
чать японское гражданство, если отец признает отцовство 
до или после рождения  [9]. Другие призвали правитель-
ство распространить Национальное медицинское страхо-
вание на некоторых неквалифицированных иностранцев, 
таких как  жертвы торговли людьми, и  повысили осве-
домленность общественности и  правительства о  несо-
вершенной и  жестокой системе технических стажеров. 
Местные органы власти и  размещение иностранцев 
Местные органы власти, управляющие большим количе-
ством иностранцев, создали специальные консультаци-
онные центры для  иностранцев, чтобы отвечать на  за-
просы на  различных иностранных языках о  семейной 
жизни, школах, жилье, контактах в чрезвычайных ситуа-
циях, системе социального обеспечения, процедурах стра-
хования, компенсации за  дорожно-транспортные проис-

шествия и японских обычаях. Например, в Оидзуми-мати 
и Ота-ши, префектура Гумма, где бразильцы составляют 
около 20 процентов от общей численности населения, в го-
сударственных учреждениях, включая государственные 
школы и  полицейские участки, работают штатные носи-
тели португальского языка или  переводчики   [9]. В  рай-
онах, где несколько субподрядчиков производственных 
фирм нанимают иностранцев, местные органы власти 
предоставляют им субсидируемые курсы японского языка, 
программы медицинского страхования, переводчиков 
с португальского и испанского языков и квартиры, субси-
дируемые государством (хотя большинство предпочитает 
жить в  корпоративном жилье). Иностранцы помогают 
стабилизировать местный рынок труда в тех областях, где 
компании регулярно испытывают нехватку рабочей силы. 
По мере улучшения финансовых условий местных произ-
водителей и  их  субподрядных компаний также увеличи-
ваются налоговые поступления в местные органы власти. 
Часть этих доходов возвращается для  финансирования 
дополнительных объектов и услуг, таких как переводчики 
в  правительственных учреждениях и  бесплатные курсы 
японского языка, тем самым привлекая еще больше ино-
странцев в этот район  [9].

Подводя итоги, стоит отметить, что в разных странах 
по-разному рассматривается статус иностранца или лица 
без гражданства. Большинство стран опираются на нормы 
международного права и  соответствующие норматив-
но-правовые акты. Однако реализация законов в каждой 
стране осуществляется по-разному.
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Вопросы квалификации ятрогенных преступлений при ежегодном росте числа обращений по факту ненадлежащего ее 
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Прежде всего раскроем понятие ятрогенного престу-
пления. Так, Замалеева  С. В. под  ятрогенными пре-

ступлениями подразумевает виновное нарушение правил 
и (или) стандартов оказания медицинской помощи, совер-
шенное лицом, имеющим юридический статус медицин-
ского работника, в процессе исполнения своих профессио-
нальных обязанностей повлекшее смерть или причинение 
вреда здоровью пациента  [3].

Тимофеев  И. В. отмечает, что  в  медицинском сооб-
ществе ятрогения понимается в  более узком значении 
и  означает патологический процесс, возникновение ко-
торого обусловлено неквалифицированным, то есть не-
показанным и  (или) технически неправильными дей-
ствиями или  бездействием медицинского персонала 
в случаях, когда этот процесс негативно повлиял на па-
циента  [7].

Известный немецкий психиатр О.  Бумке определял 
ятрогению так: «заболевание, которое появляется вслед-
ствие неосторожного высказывания либо поведения леча-
щего врача»  [8]. Позднее известный гематолог и ученый 
И. А. Кассирский поддержал позицию О. Бумке и дал свое 
в  основных чертах тождественное понятие ятрогений, 
а именно: «Это болезни функциональные и органические, 
причиной которых является влияние или действие врача 
или вообще медицины»  [6].

На  сегодняшний день существует также мнение, 
что  ятрогения  — это медико-правовой термин, озна-
чающий деяние медицинского работника, повлекшее 
смерть или вред здоровью пациента. При этом, учитывая, 
что  43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения ятро-
гения определена не как деяние, а как последствие деяния, 
данное определение не следует считать правильным.

Современное легальное определение ятрогении содер-
жится в международном классификаторе МКБ-10  [9]. Так, 
если исходить из буквального толкования этого термина, 
то  ятрогения является результатом профилактических, 
диагностических и  лечебных вмешательств, приведших 
к  нарушению функций организма, ограничению при-
вычной деятельности, инвалидности или  смерти. При-
чиной их  совершения является игнорирование или  не-
соблюдение должностных регламентов, порядка лечения 
или  профилактики, обусловленные субъективными фак-
торами, в  частности, отсутствие опыта работы, знаний, 
загруженность  [1].

В уголовном праве данный термин не закреплен в нор-
мативных источниках. При  этом в  науке был проведен 

анализ судебно-следственной практики привлечения 
к уголовной ответственности медицинских работников.

Так, Пристансков  В. Д. указывает на  следующие со-
ставы в уголовном законодательстве России на основании, 
которых медицинский работник может быть привлечен 
к уголовной ответственности, в частности, это: ч. 2 ст. 109, 
ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123 и ст. 235 УК РФ  [5].

Иванов И. С. указывает на следующие составы престу-
плений, по  которым может наступить уголовная ответ-
ственность, например, по ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 
122, ст. 124, ст. 235 УК РФ  [4].

Багмет  А. М., изучая вопрос судебно-следственной 
практики, указывает на  наиболее часто встречающиеся 
составы. Он пишет: «медицинские работники привлека-
ются к уголовной ответственности за совершение престу-
плений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2 ст. 124, ч. 2, 3 
ст. 238, ч. 2, 3 ст. 293 УК РФ»  [2].

Ситникова  А. И., подводя итоги следственной прак-
тики по  ятрогенным преступлениям отмечает, что  «по-
давляющее большинство преступлений против жизни 
и здоровья, совершенных медработниками, следственные 
органы квалифицируют по  ч. 2 ст. 109 УК РФ, а  при  на-
личии должностного лица — по ч. 2 ст. 293 УК РФ, в еди-
ничных случаях − по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ».

В доктрине уголовного права и судебно-следственной 
практике отмечается проблема неверной квалификации 
действий медицинских работников. Как  указывает Сит-
никова А. И., указавшая, что квалификация по п. «в» ч. 2 
ст. 238 УК РФ является неверной, поэтому зачастую про-
исходит переквалификация уголовных дел.

Так, например, Приморский районный суд Санкт-Пе-
тербурга рассмотрев материалы уголовного дела 
05.02.2020 установил, что  Г. являлся врачом-анестезио-
логом выездной бригады ООО «Центр …», которая за-
ключила договор со  стоматологической фирмой «Кли-
ника …» на оказание анестезиологических услуг клиентам 
стоматологии. 02.07.2017 в «Клинику …», прибыл пациент, 
которому было необходимо анестезиологическое по-
собие. Г. за работу должны были выплатить 18 процентов 
от общей суммы, которую должен был заплатить пациент. 
При  этом Г. не  провел своевременного квалифицирован-
ного обследования пациента перед проведением опера-
тивного вмешательства (проведением наркоза), а  также 
необходимые лечебно-диагностические мероприятия, 
связанные с  подготовкой больного к  наркозу» и  ввел па-
циенту внутривенно явно увеличенную дозу препарата 
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«Пропофол», использование которого в амбулаторных ус-
ловиях без специального реанимационного оборудования 
запрещено, в  связи с  чем  ввиду допущенной им профес-
сиональной небрежности и  невозможности оказания 
первой помощи, наступила смерть пациента. Г. органом 
предварительного следствия вменялось совершение пре-
ступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 109 
УК РФ.

При  этом в  части совершения преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ с учетом положений 
Постановления Пленума ВС РФ от  25.06.2019 №  18, уго-
ловное преследование Г. было прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ, в части совершения преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 109 УК РФ уголовное дело в отношении Г. 
было прекращено в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования  [10].

Обратимся к судебной практике Верховного Суда РФ. 
В  анализе судебной практики указывается следующее, 
что  объективная сторона ст. 238 УК РФ предусмотрена 
для  действий руководителей медицинских организаций, 
например, использование врачами заведомо неисправ-
ного оборудования для диагностики и лечения. Решением 
проблемы может послужить не  только изменения в  уго-
ловном законодательстве, но  и  составление общепри-
знанных разъяснений по  уголовным делам по  категории 
ятрогенных преступлений в  виде Постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ.

При  решении вопроса о  квалификации действий ме-
дицинского работника по  ст. 238 УК РФ следует иметь 
в  виду, что  такое преступление относится к  категории 
умышленных и  всегда совершается с  прямым умыслом, 
направленным на оказание услуги, не отвечающей требо-
ваниям безопасности, в свою очередь, отношение к вреду 
здоровью, причиненному в результате этого, характеризу-
ется неосторожной формой вины (ч. ч. 2, 3 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, для  квалификации деяния медицинского 
работника по ст. 238 УК РФ должен быть установлен факт 
неисполнения им требований нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих безопасность товара, работы, ус-
луги. При этом следует учитывать, что не все нормативные 
акты Минздрава России или других уполномоченных го-
сударственных органов в  сфере медицинской деятель-
ности включают положения, содержащие требования 
по обеспечению безопасности той или иной медицинской 
услуги, поэтому неисполнение врачом какого-либо из них 
не  всегда будет рассматриваться как  нарушение требо-
ваний, предъявляемых к безопасности услуги.

Вместе с  тем  квалификация деяний медицинских ра-
ботников по  ст. 238 УК РФ допускается в  тех случаях, 
когда оснащение лечебного учреждения (по  причине из-
ношенности оборудования, его отсутствия и т. п.), а также 
отсутствие необходимого опыта или  квалификации ме-
дицинского работника не  позволяют производить ока-
зание конкретного вида медицинской помощи, при этом, 
не смотря на указанные обстоятельства, она, тем не менее, 
была оказана пациенту.

Здесь также в  каждом случае необходимо рассматри-
вать вопрос о  возможности привлечения к  ответствен-
ности руководителей медицинских учреждений, предла-
гающих медицинскую помощь или  медицинскую услугу, 
не отвечающую требованиям безопасности.

В этой связи, если неблагоприятный исход для жизни 
и здоровья пациента наступил в результате оказания не-
качественной медицинской услуги в  силу ее неадекват-
ности или неэффективности, то содеянное подлежит ква-
лификации по соответствующим статьям главы 16 УК РФ, 
а не по ст. 238 УК РФ.

При  решении вопроса о  квалификации действий ме-
дицинских работников по ст. 293 УК РФ следует исходить 
из следующего.

Так, отдельные медицинские работники являются 
должностными лицами в силу своего статуса, поскольку 
руководят государственными (муниципальными) ме-
дицинскими учреждениями или  их  подразделениями 
(главные врачи, их заместители или начмеды, заведующие 
отделениями, дежурные врачи), и  им свойственны орга-
низационно-распорядительные и  административно-хо-
зяйственные функции.

При  этом в  качестве следствия неисполнения или  не-
надлежащего исполнения ими своих должностных обя-
занностей, выражающихся в ненадлежащей организации 
процесса и условий оказания медицинской помощи, воз-
можно возникновение опасных последствий в форме при-
чинения по неосторожности смерти пациента, либо тяж-
кого вреда его здоровью.

Для  решения вопросов о  квалификации деяний 
данных лиц, прежде всего, необходимо установить, в силу 
каких организационно-распорядительных документов 
указанному лицу присвоен статус должностного, какие 
конкретно обязанности были на него возложены, а также 
имело ли оно реальную возможность их выполнить.

При этом необходимо иметь в виду, что квалификация 
деяний медицинских работников  — должностных лиц 
в  случае осуществления ими лечебных функций в  каче-
стве практикующих врачей по ст. 293 УК РФ недопустима.

Следует понимать, что  официальная статистика пре-
ступности в  сфере медицины не  может дать точной кар-
тины, так как в нее попадает только та часть преступлений, 
которой дана правовая оценка. В  данной связи представ-
ляется затруднительным делать выводы о криминологиче-
ской составляющей (состоянии и  динамике) ятрогенных 
преступлений и оценить количество совершенных престу-
плений в медицинской сфере достаточно сложно.

Латентность здесь всегда будет высокой, что  под-
тверждается официальной статистикой и обуславливается 
корпоративной солидарностью медицинских работников. 
Так, в правоохранительные органы в 2020 и 2021 годах не-
посредственно из медицинских учреждений не поступило 
ни одного сообщения о возможном совершении в их уч-
реждении преступлений, относящихся к  рассматрива-
емой категории. Основная доля источников о нарушении 
права пациента на квалифицированную медицинскую по-
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мощь поступили из обращений самих пострадавших либо 
их родственников.

Так, согласно статистическим данным ГСУ СК РФ по г. 
Санкт-Петербургу за 12 месяцев 2020 года от граждан по-
ступило 238 обращений, за  11 месяцев 2021-380 по  дан-
ному факту. При  этом в  2020 проверка проведена лишь 
по  70, в  2021 по  79 сообщениям о  преступлениях, свя-
занных с  оказанием медицинской помощи. В  2020 воз-
буждено 9 уголовных дел, в 2021-15. При этом в 2020 в суд 
было направлено лишь 2 уголовных дела, в 2021-5.

Низкие показатели передачи дел в  суд по  сравнению 
с количеством обращений объясняется тем, что люди, об-
ращающиеся с обвинениями на врачей, прежде всего на-
ходятся в  состоянии психотравмирующей ситуации 
и не могут правильно оценить ситуацию при потере род-
ственника, обвиняя врача в  ненадлежащем оказании ме-
дицинской помощи. Вместе с  тем, в  большинстве таких 
обращений действия врачей носят правомерный характер, 
спасти жизнь не удается не по вине работника, а в связи 
с тяжестью заболевания.
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В настоящее время, в разгар социальных сетей и средств 
массовой информации многие стали часто подвер-

гаться клевете, мотивами могут быть зависть, месть 
или  же просто желание унизить человека без  видимых 
на  то  причин. Причиной такой массовости может быть 
то, что  современные социальные сети дают некую ил-
люзию безнаказанности и  анонимности, так как  не  тре-
буют при  регистрации указывать свои настоящие имена 
и фотографии.

Именно из-за  общественно опасных последствий кле-
веты российский законодатель закрепил за  гражданами 
право на  восстановление своего честного имени и  репу-
тации, а также с целью восстановления социальной спра-
ведливости и предотвращения совершения таких деяний.

Понятие клеветы закреплено в статье 128.1 УК РФ, со-
гласно которой клеветой является распространение заве-

домо ложных сведений, порочащих честь и  достоинство 
другого лица или  подрывающих его репутацию. Важно 
отметить, что  клевета обладает повышенной латентно-
стью. Причиной тому могут быть нежелание правоохра-
нительных органов рассматривать такие «мелкие» дела, 
правовая безграмотность или  просто отсутствие како-
го-либо желания защитить свои права. Но не стоит забы-
вать о том, что сама Конституция РФ охраняет честь и до-
стоинство каждого гражданина, поэтому каждый имеет 
право на защиту.

Обеспечение защиты чести и  достоинства ранее было 
закреплено в  ст. 129 УК РФ, в  ранее действовавшей ре-
дакции. Но  7 декабря 2011  года Федеральным законом 
данная норма была декриминализирована, тем самым ис-
ключена из ст. 130 УК РФ. А 1 января 2012 года в КоАП РФ 
была добавлена ответственность за клевету и оскорбление.
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Много кто из видных ученых посчитали эту идею не-
удачной, так как  эти изменения оценивали такие права 
личности, как честь и достоинство, всего лишь в одну ты-
сячу рублей.

Отрадно то, что спустя пару месяцев Федеральным за-
коном от 28 июля 2012 года №  141-ФЗ клевету, заново кри-
минализировали и ввели в УК РФ в качестве статьи 128.1 
УК РФ. В новой редакции был сохранен основной состав, 
но  изменились отягчающие обстоятельства и  санкции. 
В связи с изменением квалифицирующих признаков и за-
креплением новых признаков, изменился и  подход зако-
нодателя к видам и размерам наказания за данное деяние.

Давая характеристику новому составу клеветы, следует 
рассмотреть её основной состав и образующие её понятия.

В ч. 1 ст. 128.1 УК РФ сказано: «Клевета, то есть распро-
странение заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрывающих его репу-
тацию…»

Сначала раскроем эти указанные понятия чести, до-
стоинства и репутации. Правовая суть чести — это поло-
жительная оценка человека окружающих его людей. Честь 
отражает только положительные качества личности такие 
как: добрый, верный, честный и  т. д. Честь  — это нрав-
ственная категория, которая обозначает общественное 
признание личности как  совокупности социальных, ду-
ховных и других положительных качеств человека. Досто-
инство — это оценивание человеком своих собственных 
качеств, свойств, своего места в  обществе, определение 
себя конкретной личностью, можно даже назвать самоо-
ценкой. Репутация — это оценка даваемая человеку обще-
ством, друзей, коллег, родственников, мнение о качествах, 
достоинствах и недостатках гражданина в совокупности, 
его компетентности, способностях и т. д. Деловой репута-
цией могут обладать не только физические лица, но и юри-
дические лица, организации, объединения и т. д.

Основание для  обращения с  заявлением о  клевете 
в суд — факт распространения заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию.

Порочащими считают сведения, «утверждения о  на-
рушении физическим или  юридическим лицом действу-
ющего законодательства, неадекватном поведении, со-
вершении бесчестного поступка, недобросовестности 
при ведении различной деятельности, которые очерняют 
честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица.

Для данного состава преступления не имеет значения 
был  ли распространяющий сведения сам автором поро-
чащих сведений или им было какое-либо иное лицо.

Вопрос о  том, являются  ли распространяемые све-
дения клеветой решает сам потерпевший. Исходя из этого 
именно субъективная оценка служит ключевым основа-
нием для  возбуждения уголовного дела. Но  есть  ли кле-
вета на самом деле или нет, степень её общественной опас-
ности решает только суд, исходя из понимания того вреда, 
который причиняется клеветником потерпевшему.

Также важно то, что  клевету необходимо отличать 
от диффамации, то есть распространения порочащих све-
дений, которые действительно были или  есть. За  диф-
фамацию не  предусмотрено уголовная ответственность, 
но её функцию выполняют иные составы: нарушение не-
прикосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нару-
шение тайны переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных или  иных сообщений. (ст. 138 УК 
РФ).

Клевета может выражаться в  любой форме: устной, 
письменной, в  анонимном заявлении, в  печати, в  сооб-
щении по  телевидению, радио, в  сети Интернет и  т. д. 
Способ распространения заведомо ложных сведений 
может стать отягчающим обстоятельством. Так, клевета, 
содержащаяся в  публичном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении, средствах массовой ин-
формации либо совершенная публично с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не определенных влечёт уголовную 
ответственность по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. Под публично де-
монстрируемыми произведениями с  информацией, со-
держащей клевету имеются ввиду листовки, стенные га-
зеты или сообщения, напечатанные на пишущей машинке, 
написанные от  руки, графические изображения, фото-
монтажи т. п., заклеенные на  стены, стенды дверях в  об-
щественном здании. Факт публичности устанавливается 
судом отдельно в каждом конкретном случае

Следует иметь ввиду о том, что «распространение кле-
веты на любых сайтах сети Интернет, если они не зареги-
стрированы в  качестве средства массовой информации, 
не образует отягчающего состава, который предусмотрен 
ч. 2 ст. 128.1 УК РФ». Данная проблема не решена до сих 
пор.

В ч. 3 статьи 128.1 закреплена ответственность за кле-
вету, совершенную с  использованием своего служебного 
положения. Данный квалифицирующий признак имеет 
свой специальный субъект и  способ совершения престу-
пления. Так в качестве лиц, которые могут использовать 
свое служебное положение могут выступать:

а) должностные лица;
б) лица, выполняющие управленческие функции в ком-

мерческих или иных организациях;
в)  государственные и  муниципальные служащие, 

не имеющие признаков должностного лица;
г) служащие коммерческих и иных организаций.
Для  того, чтобы привлечь к  уголовной ответствен-

ности такое лицо достаточно установить, что «служебное 
положение позволяет такому лицу использовать свое по-
ложение для  выполнения действий, образующих объек-
тивную сторону преступления».

В части 4 статьи 128.1 УК РФ установлена ответствен-
ность за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, 
представляющим опасность для  окружающих. В  каче-
стве источника для толкования указанной клеветы высту-
пает Перечень заболеваний, представляющих опасность 
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для окружающих, утверждённый Постановлением Прави-
тельства РФ от 1 декабря 2004 №  715.

Следующий квалифицирующий признак клеветы за-
креплённый в ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, законодатель посчитал 
самым опасным видом клеветы  — клевета, соединенная 
с обвинением лица в совершении преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности 
либо тяжкого или  особо тяжкого преступления. Повы-
шенная степень общественной опасности такой клеветы 
основана на  том, что  о  потерпевшем распространяются 
не просто сведения об аморальном или противоправном 
поведении, а такие не соответствующие действительности 
сведения, которые связаны с наиболее существенным на-
рушением закона с  его стороны. Тяжкими преступле-
ниями согласно ст. 15 УК РФ признаются умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не  превышает десяти лет ли-
шения свободы.

Как видно, действующая редакция не особо изменила 
основной состав, но  предусматривает пять частей в  от-
личие от  прежней. Новая норма как  и  прежняя имеет 
формальный состав т. е. наступление тех или  иных по-
следствий находится за  рамками данного состава пре-
ступления. Ни в сегодняшнем, ни в прошлом уголовном 
законодательстве нет указания на  тяжкие последствия 
как  на  квалифицирующий признак клеветы. При  этом 
ряд проблем относительно способа распространения све-
дений, содержащих клеветнический характер, так и оста-
лись не решёнными.

Клевета будет считаться оконченной с момента, когда 
потерпевший считает себя оклеветанным и по заявлению 
возбуждает в суде дело о защите своей чести, достоинства 
или  репутации. Потерпевшее лицо вправе обратиться 
в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной 
ответственности, а также предъявить иск о защите чести 
и достоинства или деловой репутации в порядке граждан-
ского судопроизводства. Отказ в возбуждении уголовного 
дела по ст. 128.1 УК РФ, прекращение возбужденного уго-
ловного дела, а также вынесение приговора не исключают 
возможности предъявления иска о защите чести и досто-
инства или  деловой репутации в  порядке гражданского 
судопроизводства.

Также следует иметь ввиду, что  в  случае распростра-
нения не соответствующих действительности порочащих 
сведений о  частной жизни лица виновный будет обязан 
опровергнуть эти сведения и  компенсировать вред, при-
чинённый такой дезинформацией.

Также в  УК РФ существует специальная статья, ко-
торая предусматривает ответственность за  клевету в  от-
ношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, сотрудника 
органов принудительного исполнения Российской Феде-
рации. Указанная норма создана для того, чтобы оградить 
от  клеветы в  отношении: судьи, присяжного заседателя 
или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, 
в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, проку-
рора, следователя, лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава в связи с производством предварительного 
расследования либо исполнением приговора, решения 
суда или иного судебного акта. В части 3 рассматриваемой 
статьи предусмотрена ответственность за  ложное обви-
нение лиц указанных в  ч. 1 и  ч. 2 в  совершении тяжких 
или особо тяжких преступлений.

Таким образом, мною были рассмотрены основные по-
нятия, образующие состав клеветы, а также основания на-
ступления правовых последствий при  распространении 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и  достоин-
ство или  деловую репутацию другого лица. Отдельного 
внимания заслуживает вопрос о  подрыве деловой репу-
тации юридических лиц и  отдельных граждан в  связи 
с  осуществлением ими свой профессиональной деятель-
ности. Для ряда таких профессий как преподаватели, биз-
несмены, политики и т. д.

В  заключение хотелось  бы высказать свою позицию 
о том, какой бы мне хотелось видеть статью предусматри-
вающую уголовную за клевету. На месте законодателя я бы 
убрал «заведомость», так как большинство уголовных дел 
по  данной статье заканчиваются оправдательным при-
говором из-за  того, что  многие потерпевшие не  могут 
доказать то, что  виновный заранее знал ложность све-
дений, которую он распространяет. Итак, я бы сформули-
ровал статью 128.1 УК РФ следующим образом: «Клевета, 
то  есть распространение ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию» т. е. без  слова «заведомо». Такая формули-
ровка данной статьи значительно увеличила бы процент 
обвинительных приговоров по данной статье, тем самым 
восстанавливала социальную справедливость и стала бы 
такой статьёй, которая призвана не только быть красивой 
оберткой для  вида того, что  государство защищает до-
брое имя своих граждан, но и стала бы надёжным инстру-
ментом для  очищения своего доброго имени от  грязной 
клеветы и профилактики совершения в дальнейшем таких 
преступлений!
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В  статье представлены особенности расследования одних из  самых опасных должностных преступлений  — полу-
чение взятки и дача взятки. Предметом исследования являются нормативные правовые акты, регулирующие сферу об-
щественных отношений по вопросам расследования должностных преступлений против государственной власти. Цель 
исследования состоит в выявлении особенности расследования получения должностным лицом любых государственных 
или муниципальных органов вознаграждения в виде денежных средств, с целью совершенствования действующих законо-
дательных норм и правоприменительной практики.

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

Ключевые слова: взятка, взяткополучатель, предмет взяточничества, предмет коммерческого подкупа, посредниче-
ство во взяточничестве, мошенничество, присвоение или растрата вверенного имущества, общественная опасность 
деяния, объективное вменение, усеченный состав преступления, совокупность преступлений.

Введение
Получение взятки  — одно из  самых опасных долж-

ностных преступлений, особенно если оно совершается 
группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 
заключается в получении должностным лицом преимуществ 
и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Дача взятки  — преступление, направленное на  скло-
нение должностного лица к совершению законных или не-
законных действий (бездействия), либо предоставлению, 
получению каких-либо преимуществ в  пользу дающего, 
в  том числе за  общее покровительство или  попуститель-
ство по службе.

Получение и дача взятки
В статье 291 Уголовного кодекса РФ   [1], под взяткой 

понимается получение должностным лицом любых госу-
дарственных или муниципальных органов (взяткополуча-
тель) вознаграждения в виде денежных средств, ценностей, 
материальных благ или же оказания услуг, за совершение 
оговорённых действий или  же отказ от  их  совершения 
(бездействие) в  пользу лица, предоставляющего это воз-
награждение (взяткодатель).

В  теории и  практике нередко используется такое по-
нятие, как  «взяточничество». Этот термин собира-
тельный, охватывает согласно действующему уголовному 
законодательству России четыре самостоятельных со-
става преступлений: получение взятки (ст. 290 УК), дачу 
взятки (ст. 291 УК), посредничество во взяточничестве (ст. 
291.1 УК) и  мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК). Опас-
ность таких преступлений связана с  тем, что  они нару-
шают нормальную деятельность властных и  управленче-
ских структур, подрывают их престиж, создают у граждан 
представление о возможности решить вопросы, получить 
желаемое за счет подкупа должностных лиц.

Поведение должностного лица, за которое оно получает 
взятку, должно быть прочно связано с его должностными 
функциями как представителя власти либо лица, выполня-
ющего организационно-распорядительные либо админи-
стративно-хозяйственные функции в названных в ст. 285 

УК РФ органах или организациях, или с функциями ино-
странных должностных лиц, указанных в п. 2 примечаний 
к  ст. 290 УК. Однако такое поведение согласно указанию 
закона (ч. 1 и 3 ст. 290 УК) не может состоять в реализации 
соответствующих полномочий. В том числе в незаконной 
их реализации, под которой Пленум понимает «действия 
(бездействие), которые: совершены должностным лицом 
с использованием служебных полномочий, однако при от-
сутствии предусмотренных законом оснований или  ус-
ловий для их реализации; относятся к полномочиям дру-
гого должностного лица; совершаются должностным 
лицом единолично, однако могли быть осуществлены 
только коллегиально либо по согласованию с другим долж-
ностным лицом или органом; состоят в неисполнении слу-
жебных обязанностей; никто и  ни  при  каких обстоятель-
ствах не вправе совершать»  [3, п. 6].

Как утверждает Б. Волженкин  [4], к случаю получения 
взятки «относится также получение незаконного возна-
граждения консультантами, референтами-помощниками 
ответственных должностных лиц, начальниками канце-
лярий, инспекторами и  т. п. должностными лицами, ко-
торые сами не принимают окончательных решений по во-
просам, интересующим взяткодателя, но  от  совершения 
действий, которых по  службе, подготовленных доку-
ментов и  иной информации в  значительной степени за-
висит решение, принимаемое другим должностным 
лицом. В  подобных случаях дача-получение вознаграж-
дения является взяточничеством при условии, что оно пе-
редается не  вообще государственному или  муниципаль-
ному служащему, а именно должностному лицу, которое 
в  силу наличия у  него определенных должностных воз-
можностей способно добиться через другое должностное 
лицо результата, желаемого взяткодателем».

В. Б.  Комаров выдвинул идею о  двухкомпонентной 
структуре взятки, охарактеризовав ее как  незаконное 
имущественное вознаграждение должностного лица, об-
условленное его должностным положением. Предметом 
взяточничества являются, с одной стороны, ценности ма-
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териального характера, получаемые должностным лицом, 
с  другой стороны, его должностное положение в  виде 
определенных действий (бездействия) по  службе, за  ко-
торые виновный получает взятку  [10].

Признавая связь между взяткой и совершаемыми за нее 
действиями, следует обратить внимание на ее материальное 
измерение. Законодатель дифференцирует ответственность 
за взяточничество как в зависимости от характера действий, 
за  которые взятка передается, так и  с  учетом ее размера. 
Причем в  последнем случае такая дифференциация осо-
бенно скрупулезна и имеет тенденцию к детализации. Если 
в первой редакции ст. 290 УК РФ размер взятки мог быть 
простым и крупным, то сейчас, кроме взятки, подразумева-
емой в ч. 1 ст. 290 УК РФ, она может иметь значительный (ч. 
2 ст. 290 УК РФ), крупный п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и особо 
крупный размеры (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а еще взяточничество 
может быть мелким (ст. 291.2 УК РФ). Отмеченные законо-
дателем перепады общественной опасности не могут быть 
обусловлены исключительно суммами взяток. Их размеры 
предопределяют степень разрушения материальной связи 
чиновника с  государством и  возможную меру предатель-
ства интересов власти и  службы. В  случае признания воз-
можности существования «бескорыстного» взяточничества 
такая дифференциация теряет смысл.

Предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными 
бумагами, иным имуществом могут быть незаконные ока-
зание услуг имущественного характера и предоставление 
имущественных прав. В соответствии с п. 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от  09.07.2013 №  24   [3] 
под  незаконным оказанием услуг имущественного харак-
тера судам следует понимать предоставление должност-
ному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, 
в  том числе освобождение его от  имущественных обяза-
тельств (например, предоставление кредита с заниженной 
процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо 
по заниженной стоимости предоставление туристических 
путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача 
имущества, в  частности автотранспорта, для  его времен-
ного использования, прощение долга или исполнение обя-
зательств перед другими лицами).

Преступления, связанные со  взяточничеством, пред-
ставляют собой предусмотренные рядом норм уголовного 
закона (ст. 291.1, 204.1, 159 УК РФ и иные) общественно 
опасные деяния, являющиеся частью криминальной кор-
рупционной деятельности, совершаемые с  участием по-
средников во  взяточничестве и  коммерческом подкупе 
или  мнимых посредников (мошенников) с  использова-
нием ряда типичных способов, таких как:

 — непосредственная передача взятки (предмета под-
купа) или ее части по поручению дающего или получаю-
щего;

 — иное способствование этим лицам в  достижении 
либо реализации соглашения между ними о  получении 
и даче взятки (предмета подкупа);

 — обещание или предложение посредничества во взя-
точничестве (коммерческом подкупе);

 — хищение путем обмана предмета взятки (подкупа) 
или его части.

Для  выделения анализируемой группы преступлений 
применялись одновременно:

1) уголовно-правовой критерий  — составы престу-
плений, предусмотренных ст. 291.1 и 204.1 УК РФ,

2) криминалистически значимые критерии (шесть 
критериев).

Частная криминалистическая методика расследования 
преступлений, связанных с  посредничеством во  взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе — это сформированный 
на основе и в дополнение к более общим методикам рас-
следования (взяточничества, иных коррупционных, долж-
ностных преступлений), вспомогательный по отношению 
к ним комплекс научно обоснованных рекомендаций, вы-
деленный по уголовно-правовому (ст. 291.1, 204.1, 159 УК 
РФ и  иные «смежные» составы) и  криминалистически 
значимому основанию, отражающий закономерности 
механизма преступлений, совершаемых посредниками 
во взяточничестве, в коммерческом подкупе и мнимыми 
посредниками, а также средств и приемов расследования 
и предупреждения этих преступлений.

Взяточничество как итог преступной договоренности, 
посягающее на нормальную деятельность публичного ап-
парата управления, в  любых формах проявления всегда 
находится в генетическом единстве с дачей взятки и в из-
вестной степени подразумевает посредничество во  взя-
точничестве  [9].

Одним из  распространенных предметов взяточниче-
ства являются жилые и нежилые помещения, а также иму-
щественные права на здания, помещения или услуги иму-
щественного характера, связанные с недвижимостью.

24 декабря 2019 г. Пленум Верховного Суда РФ издал 
Постановление №  59, которым существенно модифици-
ровал редакцию своего Постановления от 9 июля 2013  г. 
№  24 «О  судебной практике по  делам о  взяточничестве 
и  об  иных коррупционных преступлениях». Внесенные 
коррективы объясняются происшедшим за  истекшие 
годы изменением законодательства, а  также возникаю-
щими в судебной практике вопросами.

А. Н.  Симиненко, Ю. С.  Пестерева, Е. И.  Чекмезова 
в  статье «Лакуны в  тексте Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях» ука-
зали на пробелы и противоречия Постановления №  24  [6].

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ от  24.12.2019 №  59 «О  внесении изменений в  поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от  9 июля 2013  года №  24 «О  судебной практике 
по  делам о  взяточничестве и  об  иных коррупционных 
преступлениях» и  от  16 октября 2009  года №  19 «О  су-
дебной практике по  делам о  злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должностных пол-
номочий», пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. 
Получение или дача взятки, а равно получение либо пере-
дача незаконного вознаграждения при коммерческом под-
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купе, если указанные действия осуществлялись в условиях 
оперативно-розыскного мероприятия, должны квали-
фицироваться как  оконченное преступление в  том числе 
и в случае, когда ценности были изъяты сотрудниками пра-
воохранительных органов сразу после их принятия долж-
ностным лицом либо лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации»  [2].

В  соответствии с  разъяснениями, данными в  Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 09.07.2013 №  24 «О судебной практике по делам 
о  взяточничестве и  об  иных коррупционных преступле-
ниях» под  незаконным бездействием, за  совершение ко-
торого должностное лицо получило взятку, следует по-
нимать бездействие, которое совершено должностным 
лицом с  использованием служебных полномочий, однако 
состоит в  неисполнении служебных обязанностей. К  ним, 
в частности, относится неисполнение предусмотренной за-
коном обязанности по составлению протокола об админи-
стративном правонарушении, а также, в предусмотренном 
законом случае, отстранению водителя от  управления 
транспортным средством и направлению водителя для про-
хождения медицинского освидетельствования на  предмет 
установления состояния алкогольного или наркотического 
опьянения. Получение взятки считается оконченным с мо-
мента принятия должностным лицом хотя бы части переда-
ваемых ему денежных средств. При этом не имеет значения, 
получило  ли указанное должностное лицо реальную воз-
можность пользоваться или  распоряжаться переданными 
ему денежными средствами по своему усмотрению  [5].

Кроме того, взятку следует считать полученной 
по  предварительному сговору группой лиц, если в  нем 
участвовало два и  более должностных лица, заранее до-
говорившихся о совместном совершении данного престу-
пления. При  этом преступление считается оконченным 
с  момента принятия взятки хотя  бы одним из  долж-
ностных лиц и независимо от того, сознавал ли взяткода-
тель, что в получении взятки участвуют несколько долж-
ностных лиц.

Посредничество во взяточничестве, совершенное с ис-
пользованием своего служебного положения, предпола-
гает использование должностным лицом при  посредни-
честве во взяточничестве предоставленных ему по службе 
прав и полномочий.

Посредничество во  взяточничестве есть непосред-
ственная передача взятки по  поручению взяткодателя 
и  иное способствование взяткодателю и  взяткополуча-
телю в достижении и реализации соглашения между ними 
о получении и даче взятки, за совершение заведомо неза-
конных действий, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Правоприменительные органы испытывали потреб-
ность в  разъяснении того, с  какого момента следует счи-
тать посредничество во взяточничестве оконченным. Этот 
запрос был обусловлен тем, что использованная законода-
телем формулировка объективной стороны преступлений, 
предусмотренных в ст. ст. 291.1 и 204.1 УК РФ, допускает 

при буквальном ее толковании по крайней мере две интер-
претации — ограничительную и расширительную:

а) посредничество окончено, если действия посредника 
привели к  определенному позитивному результату с  по-
зиции участников коррупционной сделки: достижению 
соглашения между взяткодателем и  взяткополучателем 
(а  равно между лицом, передающим предмет коммерче-
ского подкупа, и  лицом, получающим его) по  основным 
параметрам этой сделки; частичной или  полной реали-
зации соглашения (передаче оговоренных ценностей 
или  информации, позволяющей получить доступ к  ним, 
и т. д.); и др.;

б) посредничество окончено, если посредник совершил 
любые действия, нацеленные на способствование корруп-
ционной сделке, независимо от эффективности этих дей-
ствий. Например, стороны (потенциальные взяткодатель 
и  взяткополучатель) при  содействии посредника (кото-
рого одна из  сторон попросила организовать встречу) 
встретились, но  не  смогли договориться о  совершении 
коррупционной сделки.

С принятием Постановления №  59 указанный пробел 
устранен — в Постановление №  24 включен новый п. 13.2, 
абзац второй которого имеет следующее содержание: 
«Посредничество путем иного способствования в  до-
стижении или  реализации соглашения следует считать 
оконченным с момента выполнения посредником одного 
из  этих действий независимо от  достижения или  реали-
зации соглашения между взяткодателем и  взяткополуча-
телем, а  равно между лицом, передающим предмет ком-
мерческого подкупа, и лицом, его получающим».

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ избрал 
расширительную интерпретацию (вариант «б» в  пред-
ставленной альтернативе) и  пошел по  пути усиления ка-
рательной составляющей закона, что, по мнению автора, 
означает нарушение принципов справедливости и  гума-
низма уголовного права (ст. ст. 6 и 7 УК РФ).

По данным Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, в  2015  г. за  преступления коррупционной на-
правленности были осуждены 11 499 человек, в 2016 г. — 
10 976, в 2017 г. — 9 489, в 2018 г. — 9 002, в 2019 г. — 8 479 
человек. Однако на фоне позитивных изменений отмеча-
ется качественное ухудшение показателей данного сек-
тора преступности.

Генеральная прокуратура Российской Федерации отме-
чает, что с каждым годом регистрируется больше престу-
плений коррупционной направленности, совершенных 
в крупном или особо крупном размере либо причинивших 
особо крупный ущерб (в 2019 г. — 5 408, в 2018 г. — 5 365, 
в  2017  г.  — 5 136), при  этом чаще пресекается коррупци-
онная деятельность организованных групп и преступных 
сообществ (в 2019 г. такими группами и сообществами со-
вершено 1 136 преступлений, в  2018  г.  — 972, в  2017  г.  — 
723). Что  касается взяточничества, то  его текущие пока-
затели также не внушают оптимизма. Число выявленных 
фактов получения и дачи взятки, а также посредничества 
во  взяточничестве растет (в  2019  г.  — 13 867, в  2018  г.  — 
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12 527, в  2017  г.  — 12 111). При  этом случаи мелкого взя-
точничества фиксируются все реже (в  2019  г.  — 5 408, 
в 2018 г. — 5 437, в 2017 г. — 5 841)  [7].

Заключение и вывод
Таким образом, с  учетом вышеизложенного считаем, 

что  проблема повышения эффективности борьбы с  кор-
рупцией уже многие годы является одной из центральных 
в  современной уголовной политике, причем проблемой, 

может быть, наиболее сложной, свойственной как России, 
так и  другим странам. Соответственно, обновленная ре-
дакция Постановления №  24 заслуживает самого при-
стального внимания. Необходимо изучать положения, 
которые затрагивают вопросы ответственности за  по-
средничество во  взяточничестве, коммерческом подкупе 
и  представляются неоднозначными, чреватыми негатив-
ными последствиями.
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Совершенствование регулирования деятельности аудиторов и профессиональных 
бухгалтеров в национальной системе ПОД / ФТ

Кудратиллаев Хазратали Зокиржон угли, преподаватель
Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)

В статье автор анализирует актуальные аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансиро-
ванию терроризма аудиторских организациях. В статье определены общеправовые, методологические, идеологические, 
а также отраслевые направления дальнейших научных исследований, пути поиска новых законодательных инициатив, 
теоретических формулировок и постулатов, ориентирована международная практика.

Ключевые слова: ПОД / ФТ, Узбекистан, аудитор, бухгалтер.

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Узбе-
кистан

«О противодействии легализации доходов, полученных 
от  преступной деятельности, финансированию терро-

ризма и  финансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения» аудиторские организации, вклю-
чены в перечень организаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами или иным имуществом.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341380/
https://genproc.gov.ru/stat/data/1776722/
https://genproc.gov.ru/stat/data/1776722/
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Согласно статье 7 Закона Республики Узбекистан 
«Об аудиторской деятельности» аудиторские организации 
обязаны:

 — соблюдать требования законодательства о противо-
действии легализации доходов, полученных от преступной 
деятельности, финансированию терроризма и финансиро-
ванию распространения оружия массового уничтожения;

 — обеспечивать контроль качества работы аудиторов 
и хранение в аудиторской организации экземпляров ауди-
торских заключений и отчетов не менее пяти лет и др.

Для многих аудиторских организаций, несмотря на нако-
пленный опыт работы на рынке аудиторских услуг, практи-
ческие аспекты ПОД / ФТ по-прежнему являются непростой 
задачей, требующей определенных интеллектуальных и ма-
териальных ресурсов. Вопросы качества работы каждого 
сотрудника аудиторской организации в  данном направ-
лении являются как никогда актуальными, так как количе-
ственные показатели не всегда дают полную картину эффек-
тивности системы внутреннего контроля по ПОД / ФТ.

Аудиторские организации при  оказании профессио-
нальной услуги по ведению бухгалтерского учета обязаны 
соблюдать ПРАВИЛА внутреннего контроля по противо-
действию легализации доходов, полученных от преступной 
деятельности, финансированию терроризма и  финанси-
рованию распространения оружия массового уничто-
жения для  аудиторских организаций (ПВК зарегистри-
рован Министерством Юстиции от15.12.2018 г. №  3101).

Участие аудиторов в ПОД / ФТ нельзя переоценить, ведь 
оказывая широкий спектр услуг, прежде всего при оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, аудиторы имеют до-
ступ к текущей информации о финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия. Соответственно исходя из своего 
профессионального суждения и  опыта, могут указывать 
на  существование возможностей для  ОД / ФТ. Однако сле-
дует отметить, что  усилий одних только аудиторских орга-
низаций для минимизации данных рисков недостаточно.

В  целях недопущения преднамеренного участия ау-
диторских организаций в  сокрытии незаконных финан-
совых операций в  ходе выполнения функций бухгал-
терского учета, руководитель аудиторской организации 
должен принимать меры по  обеспечению внутреннего 
контроля, надлежащей проверки клиентов, выявлению 
риска в целях установления мониторинга для их миними-
зации. Ведь качественная составляющая системы внутрен-
него контроля ПОД / ФТ позволяет увеличивать её эффек-
тивность на всех этапах оказания аудиторских услуг, том 
числе услуг по ведению бухгалтерского учёта.

Меры по ПОД / ФТ являются частью системы внутрен-
него контроля и  ежедневных операционных действий 
предприятия, поэтому аудитор должен понимать органи-
зационную структуру предприятия его систему органов 
управления, объемах операций и масштабов деятельности, 
систему внутреннего контроля и  программного обеспе-
чения. Основные направления внутреннего контроля:

1 Рекомендация ФАТФ

 — Надлежащая проверка клиентов
 — Хранение данных
 — Публичные должностные лица
 — Новые технологии
 — Доверие мерам третьих сторон
 — Внутренний контроль и зарубежные филиалы и до-

черние компании
 — Страны с более высоким риском
 — Сообщения о подозрительных операциях
 — Разглашение и конфиденциальность1.

Однако, имеется некоторые проблемы и  недостатки 
при  имплементации рекомендации ФАТФ, в  частности, 
в Рекомендации 1 ФАТФ

Итак, установлена обязанность аудиторских органи-
заций,, а  также органов, осуществляющих мониторинг 
и контроль за соблюдением правил внутреннего контроля, 
систематически, не менее одного раза в год проводить из-
учение, анализ и  выявление возможных рисков легали-
зации доходов, полученных от преступной деятельности, 
финансирования терроризма и  финансирования распро-
странения оружия массового уничтожения, докумен-
тально фиксировать результаты изучения и  принимать 
соответствующие меры по снижению выявленных рисков.

Законодательством Узбекистана не  предусмотрено 
для аудиторских организаций исключений из требований 
о применении определенных рекомендаций ФАТФ. Кроме 
этого, в Правиле внутреннего контроля для аудиторских 
организаций не  имеет прямо закрепленной обязанности 
предоставлять куда-либо информацию о  результатах 
оценки рисков.

Как уже установлено в Рекомендации 1 ФАТФ, Страны 
могут разрешить финансовым учреждениям и  УНФПП 
применение упрощенных мер по управлению и снижению 
рисков лишь в случае, если были выявлены пониженные 
риски, следовательно для сектора аудиторов не предусма-
тривается не проводить процедуры НПК в отношении ор-
ганов власти и управления.

Согласно ПВК №  3101, отсутствуют требования по уста-
новлению данных конкретного физического лица, занима-
ющего должность руководителя, в  случае невозможности 
определения бенефициарного собственника, кроме этого, 
не  установлено обязательство провести НПК (обновить 
данные) в отношении имеющихся клиентов при изменении 
национальных требований к НПК, отсутствует норма, по-
зволяющая направить СПО вместо проведения НПК, 
при наличии риска разглашения информации клиенту.

Законодательством об  аудиторской деятельности за-
прещается независимая (частная) практика аудиторов 
(профессиональных бухгалтеров).

Аудиторские организации обязаны хранить инфор-
мацию, материалы по НПК, идентификационные данные 
клиентов не  менее 5  лет после осуществления операций 
или  прекращения деловых отношений с  клиентами. 
В ПВК отсутствуют нормы, регламентирующие хранение 
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результатов любого проведённого анализа, за  исклю-
чением данных, полученных при  проведении процедур 
НПК, как  и  конкретного требования хранить сведения 
таким образом, чтобы имелась возможность их  своевре-
менного представления компетентным органам.

В  ПВК для  аудиторских организаций содержат ряд тре-
бований по выявлению и обслуживанию иностранных ПДЛ, 
ПДЛ международной организации, а  также их  родствен-
ников и близких лиц, вместе с тем здесь имеются недостатки 
главный из которых состоит в том, что контроль в части вы-
явления и обслуживания национальных ПДЛ не установлен.

Для аудиторских организаций не разрешено доверять 
третьей стороне при осуществлении НПК.

Законом о  ПОД / ФТ обеспечивается конфиденциаль-
ность и  ограничение доступа к  информации. УНФПП 
также запрещено разглашать тот факт, что СПО или иная 
информация направляются в ПФР. Применительно к к ау-
диторским организациям законодательство не  устанав-
ливает никаких дополнительных условий, относящихся 
к требованиям Р. 21 в той части, что попытка отговорить 
клиента от  участия в  незаконной деятельности не  явля-
ется разглашением.

Контролирующие органы осуществляют контроль 
в  рамках отраслевого надзора, в  основном, не  применяя 
РОП.

На основе анализа законодательства Республики Узбе-
кистан в  сфере ПОД / ФТ можно сказать, что  взаимодей-
ствие с УНФПП по вопросам ПОД / ФТ возложено исклю-
чительно на ДБЭП при ГП, который, в том числе, является 
и  надзорным органом по  вопросам исполнения законо-
дательства о  ПОД / ФТ. На  надзорные органы и  СРО воз-
ложено осуществление, в  первую очередь, отраслевого 
контроля и  надзора. Отсутствует положений, свидетель-
ствующих об обязанности контролирующих органов осу-
ществлять взаимодействие с  поднадзорными субъек-
тами по отдельным вопросам ПОД / ФТ, как это требуется 
в рамках Р. 34. Однако, согласно Положению от 23.05.2018 
№  УП-5446, именно ДБЭП при  ГП осуществляет анализ 
и  обобщение практики применения законодательства 
в  области ПОД / ФТ и  взаимодействует с  частным сек-
тором, что делает его ключевым органом в части обратной 
связи и выработки руководящих принципов. Тем не менее, 
на  данный момент отсутствует информация о  разрабо-
танных документах с  руководящими принципами по  во-
просам ПОД / ФТ для УНФПП и о действующем механизме 
по улучшению качества направляемых СПО.

Согласно части 1 статьи 179-3 Кодека об  администра-
тивной ответственности, Нарушение законодательства 
о ПОД / ФТ / ФРОМУ должностными лицами ФУ и УНФПП 
влечет административное взыскание в виде штрафа от 15 
до 30 базовых расчетных величин.

Нарушение должностными лицами надзорных органов 
установленного порядка контроля соблюдения ПВК по-
дотчетными субъектами, иные нарушения законодатель-
ства в сфере ПОД / ФТ / ФРОМП влекут административное 
взыскание в виде штрафа в размере от 20 до 40 базовых 

расчетных величин. Данные санкции являются соразмер-
ными и  сдерживающими исходя из  размера средней но-
минальной заработной платы (по состоянию на 3 квартал 
2020 года согласно данным Госкомстата) в Республике Уз-
бекистан, который составляет 2 217 827 сум, или 231 доллар 
США с учетом курса доллара к суму на 07.04.2020 года».

Помимо, административной ответственности (ст. 
179-3 КоАО), которая может в  одинаковой степени при-
меняться в  отношении должностных лиц всех подот-
чётных субъектов, а также надзорных органов, законода-
тельство Республики Узбекистан предусматривает целый 
ряд других мер за  нарушение законодательства в  сфере 
ПОД / ФТ / ФРОМУ. Меры воздействия на аудиторские ор-
ганизации регламентированы на  уровне профильных за-
конов, постановлений, положений и ПВК.

Если несоблюдение требований законодательства 
о  ПОД / ФТ / ФРОМУ повлекло причинение крупного 
ущерба, или существенного вреда правам и охраняемым 
законом интересам граждан, либо государственным и об-
щественным интересам, должностные лица юридических 
лиц могут быть привлечены к уголовной ответственности 
за:

 — злоупотребление должностными полномочиями (ст. 
192-11 и 205 УК);

 — превышение должностных полномочий (ст. 206 УК);
 — должностную халатность (ст. 207 УК);
 — бездействие власти (ст. 208 УК);
 — должностной подлог (ст. 209 УК).

Санкции, установленные уголовным законом, в целом 
являются сдерживающими и  соразмерными. Вместе 
с  тем  имеется ряд недостатков, которые не  позволяют 
в  полной мере покрыть требования данного критерия. 
Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, ре-
гламентирующие деятельность аудиторских организаций, 
не содержат норм прямого действия, предусматривающих 
применение санкций за  нарушения законодательства 
о ПОД / ФТ / ФРОМУ. В Республике Узбекистан не установ-
лена административная ответственность юридических 
лиц.

Министерство финансов Республики Узбекистан 
не  имеет достаточных полномочий для  применения 
санкций в отношении юридических лиц, нарушающих за-
конодательство о ПОД / ФТ / ФРОМУ.

Применение санкций в  Республике Узбекистан 
к  юридическим лицам за  невыполнение требований 
ПОД / ФТ / ФРОМУ носит крайне ограниченный характер.

В  соответствии с  положениями ст. 15 КоАО Респу-
блики Узбекистан, должностные лица юридических лиц, 
в том числе директора и старшее руководство, являются 
субъектами административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 179-3 КоАО, а также субъектами престу-
плений против интересов службы.

Предложения по  совершенствованию законодатель-
ства по  регулированию деятельности аудиторских орга-
низаций и бухгалтеров в сфере ПОД / ФТ в Республике Уз-
бекистан:
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1. В правиле внутреннего контроля для аудиторских 
организаций внести изменения по поводу предоставления 
права об исключения из требований о применении опре-
деленных рекомендаций ФАТФ

2. Закрепить обязанность для  аудиторских орга-
низаций по  предоставлению информации надзорному 
и  специальному уполномоченному органу о  результатах 
оценки рисков внутри организации.

3. Установить требования в  ПВК для  аудиторских 
организаций по  установлению по  установлению данных 
конкретного физического лица, занимающего должность 
руководителя, в  случае невозможности определения бене-
фициарного собственника, а также обязательство провести 
НПК (обновить данные) в  отношении имеющихся кли-
ентов при изменении национальных требований к НПК

4. Добавить норму в  ПВК, позволяющая направить 
СПО вместо проведения НПК, при наличии риска разгла-
шения информации клиенту.

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке института права ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», № гранта 
21-06. .

5. Необходимо дать разрешение на  независимую 
практику аудиторов и профессиональных бухгалтеров.

6. Следует установить процедуру выявления и  об-
служивания национальных ПДЛ.

7. Установить право для  аудиторских организаций 
по вопросам доверии третьей стороне при осуществлении 
НПК.

8. Принять положение, регулирующую вопросы вза-
имодействия между надзорными органами и субъектами 
УНФПП (включая аудиторские организации)

9. Разработать механизм по  вопросам ПОД / ФТ 
для УНФПП и о механизме по направлению СПО.

10. Установить административную ответственность 
юридических лиц.

11. Определить четкое полномочие Министерства фи-
нансов Республики Узбекистан по  применению санкций 
в  отношении юридических лиц, нарушающих законода-
тельство о ПОД / ФТ / ФРОМУ.
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Современные преступные схемы в гейм-индустрии: направления квалификации 
и законодательной регламентации1

Лузгин Анатолий Сергеевич, студент
Волгоградский государственный университет

В  статье автор обращает внимание на  наиболее распространённые в  современной индустрии игр преступные 
способы и  схемы, а  также предлагает собственные варианты квалификации соответствующих преступных деяний 
и вносит предложения по изменению действующего уголовного законодательства России.

Ключевые слова: онлайн-игры, киберспорт, хищения, чит-код, мошенничество.

Основной фокус настоящего научного исследования 
будет направлен на  изучение способов и  схем пре-

ступлений, получивших распространение сравнительно 
недавно ввиду активного за последние 10-15 лет развития 

http://www.lex.uz/acts/284542
https://lex.uz/docs/4107011
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игровых платформ и  индустрии игр в  целом. Особый 
интерес для  нас в  этой связи представляют именно он-
лайн-игры, ввиду высокого спроса на продукт указанного 
рынка, а также в связи с вовлеченностью большого числа 
пользователей.

В первые на территории нашей страны о соответству-
ющих преступных схемах заговорили в  2014  году, когда 
виновное в  их  реализации лицо было привлечено к  уго-
ловной ответственности по  факту совершения им 9 эпи-
зодов преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ. 
Преступная схема, думается, приобрела популярность 
в  преступном мире российского сегмента виртуаль-
ного пространства, так ка уже в  2015  году было совер-
шено хищение виртуального танка стоимостью 70 тысяч 
рублей. Примечательно, что  ещё  в  2012  году был зафик-
сирован первый факт хищения виртуальных танков, од-
нако он не  получил широкий общественный резонанс 
в  связи с  довольно оперативным восстановлением прав 
потерпевшего: танк «вернулся» к законному «владельцу». 
На первый взгляд, правоприменитель не испытывают ни-
каких трудностей в процессе квалификации соответству-
ющих преступных деяний и  точно знают, при  помощи 
каких уголовно-правовых средств реагировать на  по-
добное преступное поведение  [2]. К сожалению, лица, под-
держивающие указанное суждение, скорее всего выдают 
желаемое за действительное. Ведь фактически описанные 
выше уголовные дела — одни из немногих вариантов ре-
акции правоприменительной практики на  соответству-
ющие преступные деяния. В  целом фактов привлечения 
к  уголовной ответственности лиц, осуществляющих не-
санкционированный доступ к  чужими гейм-ресурсам, 
чрезвычайно мало на  территории нашей страны. В  этой 
связи можно обратиться и  к  зарубежной правопримени-
тельной практике. Так, в рамках одного из дел суд Китай-
ской Народной Республики признал субъекта виновным 
в  мошенничестве и  краже чужого виртуального имуще-
ства. По решению суда предмет был возвращен потерпев-
шему как собственнику. Также в Китае Министерство Об-
щественной Безопасности выпустило рекомендательные 
письма в  поддержку защиты виртуальных объектов. Пе-
речислим здесь лишь несколько способов совершения 
преступлений против виртуальных вещей, которые нахо-
дятся в свободном доступе в Интернете: подделка офици-
альных сайтов по продаже виртуальных предметов, взлом 
аккаунта с последующей продажей всех вещей и выводом 
денежных средств. Самым распространённым является 
введение в  заблуждение человека, с  помощью чего злоу-
мышленники и получают желаемое.

Интерес представляет тот факт, что  в  некоторых слу-
чаях стоимость отдельных предметов соответствующих 
преступлений и, в частности, хищений, может достигать 
денежных сумм, многократно превышающих стоимость 
соответствующих объектов реального мира. Например, 
«персонаж» видеоигры WOW в  2007 был продан за  9 
тысяч долларов, что пределом далеко не является. В целях 
более всеобъемлющей охраны прав собственников соот-

ветствующих виртуальных гейм-элементов некоторые ис-
следователи, например, Джошуа Фейрфилд, предлагают 
приравнять соответствующие виртуальные объекты к ре-
альным вещам. В России также есть предпосылки для ре-
ализации подобных научных идей. В  частности, этому 
может способствовать развитие так называемой отрасли 
«киберправа», которая как раз и должна быть предназна-
чена для регулирования приведённых выше и описанных 
ситуаций.

Фокусируя внимание исключительно на  различных 
проявлениях хищнических действий в  отношении соот-
ветствующих виртуальных элементов онлайн-игр, осу-
ществляемых посредством обращения соответствующего 
имущества в  пользу виновного или  других лиц, исследо-
ватели в  большинстве своём забывают о  необходимости 
выделения некоторых иных преступных схем, способных 
нанести весьма существенный ущерб общественным от-
ношениям  [1]. В частности, речь идёт о ситуациях мате-
риального ущерба или  упущенной выгоды физических 
или юридических лиц, выступающих промоутерами вир-
туальных игровых соревнований. Осуществление таких 
преступлений прежде всего связано с  созданием и  по-
следующим использованием «чит-кодов», благодаря ко-
торым победа осуществляется с  заведомым преимуще-
ством, но  без  предупреждения остальных участников 
турнир•а. Сумма выигрыша может составить порядка 18 
миллионов долларов. Однако, если взять во внимание по-
беду с помощью подобных приспособлений и дальнейшее 
выяснение обстоятельств, при  которых она была совер-
шена, то  промоутер будет терять спонсоров и  положи-
тельную репутацию, так как подобное не было отслежено 
и  устранено, не  говоря уже о  том, что  сами по  себе по-
добные факты при наличии к тому оснований можно ква-
лифицировать как мошенничество в крупном или особо 
крупном размерах.

Так, в марте 2021 года полиция КНР провела успешную 
операцию по  задержанию группы разработчиков «чит-
кодов» для  популярной онлайн игры «PUBG MOBILE», 
которая уже успела заработать 77 миллионов долларов 
с  их  продажи игрокам, что  фактически равносильно до-
пингу в  среде профессиональных спортсменов класси-
ческих видов спортивных дисциплин. Законы, запреща-
ющие создание и игру с подобным «допингом», на данный 
момент есть только в Южной Корее и Китае. В России от-
сутствуют законы, регулирующие данные вопросы, по-
этому правоприменители чаще всего не  могут дать адек-
ватную оценку подобным преступным проявлениям.

Возвращаясь к  уголовно-правовой сфере, отметим, 
что  первую из  описанных в  настоящей работе схем (об-
ращение в свою пользу виртуального «имущества») в не-
котором роде можно охватить положениями ст. 158, 159, 
159.6 УК РФ или иными нормами о хищениях, так как речь 
во  всех случаях идёт о  цели завладеть чужим имуще-
ством, которое хоть и не имеет физического воплощения, 
но имеет весьма значительную экономическую ценность. 
Что же делать с преступными схемами по использованию 
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«чит-кодов» с учётом действующей редакции УК РФ, пока 
неизвестно.

В  этой связи неопровержимым является вывод о  том, 
что  назрела необходимость совершенствования действую-
щего уголовного законодательства с  учётом современных 
реалий. Вопрос, однако, далёк от  однозначного разре-
шения. Однако некоторые идеи мы может сформулировать 
уже сейчас. Например, представляется необходимым скор-
ректировать законодательную дефиницию хищения, в том 
числе, с учётом того, что предметом соответствующих пре-
ступных деяний отныне следует признавать не только иму-
щество, обладающее признаками реальных вещей, или без-
наличные, электронные денежные средства, но и цифровые 
активы, а также виртуальное имущество. В целом следует 
признать, что это возможно, так как по мере развития эко-
номики и финансовых инструментов законодатель и право-
применитель уже несколько раз подстраивались под требо-
вания времени и признавали предметом хищений не только 
вели, но и ценные бумаги, и безналичные денежные сред-
ства, и  электронные ресурсы   [3]. Кроме того, следует 
предусмотреть в ст. 158 УК РФ квалифицированные состав 
совершения хищения путём использования виртуальных 

и информационных технологий, однако в этом случае сле-
дует устранить из текста УК РФ ст. 159.6 УК РФ, в том числе 
потому, что  в  некоторых случаях соответствующие пре-
ступные деяния вообще не связаны с обманом или злоупо-
треблением доверием как конструктивными способами мо-
шенничества.

В  свою очередь, схемы для  победы на  киберсоревно-
ваниях с  использованием запрещенных средств также 
должны быть регламентированы в  действующем Фе-
деральном законе №  329-ФЗ «О  физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (ст. 26). Между тем да-
леко не  все воспринимают киберспорт наравне с  дру-
гими видами классических спортивных дисциплин. Оче-
видно, назрел вопрос о  расширении инотраслевового 
законодательства по  данному вопросу  — необходим от-
дельный федеральный закон, регулирующий всё, что  ка-
сается проведения киберспортивных турниров. Это по-
зволит проводить международные соревнования в России 
и привлекать людей и организации из других стран. В на-
стоящий  же момент представляется необходимым по-
добные деяния при наличии к том оснований квалифици-
ровать по ст. 159 или 159.6 УК РФ.
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Практика смягчения наказаний зависит от ряда обстоятельств дела — стадии совершения преступления, наличия 
совокупности преступлений, рецидива и т. д. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, указанный в ст. 61 УК 
РФ, не является исчерпывающим, суд может признать любое другое обстоятельство смягчающим наказание.
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Правовой основой обстоятельств, смягчающих нака-
зание, является статья 61 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации   [2]. Законодатель признает смяг-
чающими обстоятельствами 10 обстоятельств. Особо 
отметим, что этот список является открытым и суд может 
признать любое обстоятельство, смягчающее наказание.

Необходимо обратить внимание на императивные по-
ложения статьи 62 Уголовного кодекса РФ, направленные 
на  поощрение положительного посткриминального по-

ведения лица, совершившего преступление, выражающе-
гося в  явке с  повинной, активном способствовании рас-
крытию и расследовании преступления, устранении либо 
уменьшении степени тяжести последствий, наступивших 
в результате его совершения.

Нормы статьи 62 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации условно можно разделить на три вида в  зависи-
мости от особенностей общественных отношений, на ко-
торые они распространяют свое действие:
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1) нормы, устанавливающие правила назначения на-
казания при  наличии смягчающих обстоятельств, пред-
усмотренных пунктами «и» и  «к» части 1 статьи 61 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, и  отсутствии 
обстоятельств, отягчающих наказание (части 1, 3);

2) нормы, подлежащие применению при назначении 
наказания лицу, заключившему досудебное соглашение 
о  сотрудничестве, при  наличии смягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом «i» части 1 статьи 61 
Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии 
отягчающих обстоятельств (ч. 2, 4);

3) нормы, которые определяют особенности назна-
чения наказания лицу, в  отношении которого применен 
особый порядок принятия судебного решения в  связи 
с его согласием на предъявление обвинения (часть 5).

Нормы первого вида имеют следующее содержание: 
«при  наличии смягчающих обстоятельств, предусмо-
тренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 
настоящего Кодекса, и при отсутствии отягчающих обсто-
ятельств срок или размер наказания не могут превышать 
2 / 3 максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодекса».

А. В. Севастьянов обращает внимание на проблему на-
значения наказания в  рамках рассматриваемой нормы 
несовершеннолетним и  другим лицам, которые не  могут 
быть приговорены к  максимальному наказанию, пред-
усмотренному санкциtей соответствующей статьи   [7, с. 
14]. Автор ставит вопрос о том, какой срок считается мак-
симальным пределом наиболее сурового из  видов нака-
зания, предусмотренных санкцией?

Статья 88 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации  [2] ограничивает срок наказания в виде лишения 
свободы несовершеннолетними, осужденными за  совер-
шение преступления в  возрасте до  шестнадцати, шести 
лет и  десяти лет  — для  той  же группы несовершенно-
летних и других несовершеннолетних, осужденных за со-
вершение особо тяжкого преступления (часть 6).

Как  правило, смягчающие обстоятельства указывают 
на меньшую степень опасности виновного и связаны с на-
значением менее сурового наказания, близкого к  мини-
мальному, или минимального наказания в рамках санкции 
инкриминируемой статьи. Однако в  судебной практике 
встречаются случаи назначения наказания за совершение 
преступления в  минимальных пределах и  без  наличия 
смягчающих обстоятельств  [5, 51].

В  большинстве случаев при  рассмотрении уголовных 
дел в особом порядке суды обычно признают полное при-
знание подсудимым вины в  качестве смягчающих обсто-
ятельств   [4, 75]. Возникает противоречивая ситуация. 
С  одной стороны, рассмотрение уголовного дела в  по-
рядке особого судебного разбирательства уже предпо-
лагает согласие обвиняемого с  предъявленным обвине-
нием, в результате чего максимальное наказание не может 
превышать двух третей более строгого, предусмотрен-
ного санкцией статьи. Признание указанного обстоя-

тельства смягчающим улучшает и, соответственно, со-
кращает и без того сокращенный срок назначенной меры 
уголовно-правового воздействия. Поэтому мы считаем, 
что признание вины может быть учтено при назначении 
наказания, но  в  качестве смягчающего обстоятельства, 
позволяющего вновь снизить наказание, его не  следует 
принимать во внимание  [5, 51].

Особое значение при определении обстоятельств, смяг-
чающих наказание, имеют характеристики субъекта пре-
ступления, свидетельствующие о значительном снижении 
его общественной опасности и  возможности последую-
щего исправления, что  в  большей степени подтвержда-
ется его посткриминальным поведением.

Например, в приговоре Центрального районного суда 
Читы по делу №  1-178-12 говорится, что Жгилев полностью 
признает вину, раскаивается в содеянном, положительно 
характеризуется по  месту жительства и  месту учебы, яв-
ляется студентом вуза. Суд признает вышеуказанные об-
стоятельства смягчающими на  основании статей 61, ча-
стей 1 и 2 Уголовного кодекса Российской Федерации  [6].

Смягчающие обстоятельства серьезно влияют 
на размер и вид наказания только тогда, когда речь идет 
о  выборе между отправлением в  исправительную ко-
лонию и альтернативным видом наказания, не связанным 
с лишением свободы. Во всех остальных случаях правоох-
ранители придают им второстепенное значение, соблюдая 
в  этом смысле указание законодателя о  необходимости 
учета смягчающих обстоятельств.

Смягчающие обстоятельства имеют важное зна-
чение в  процессе индивидуализации. Основным крите-
рием индивидуализации наказания является степень об-
щественной опасности совершенного преступления. 
Смягчающие обстоятельства выступают в  качестве ин-
струмента, позволяющего помочь в  индивидуализации 
наказания. В результате актуален вопрос о практике при-
менения смягчающих обстоятельств.

В  судебной практике возникают проблемы с  примене-
нием смягчающих обстоятельств. Таким образом, часто 
в  правоприменительной практике данные, характеризу-
ющие личность преступника, и  обстоятельства, смягча-
ющие наказание, смешиваются. В частности, это относится 
к обстоятельствам, которые предусмотрены нормами пун-
ктов «и» и  «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. На практике суды часто не разграни-
чивают определенные обстоятельства уголовно-правового 
значения в качестве критерия выбора вида и размера нака-
зания. В приговорах отсутствует информация об отнесении 
той или иной информации к личности виновного, смягча-
ющих обстоятельствах, характере и степени общественной 
опасности деяния и  т. д. Суды указывают все обстоятель-
ства комплексно, единым блоком, различая их  только 
по направлению влияния на назначенное наказание: если 
они говорят в пользу подсудимого, суды называют их смяг-
чающими, если против — отягчающими  [3, 34].

Ранее суды при  определении смягчающих обстоя-
тельств учитывали частичное добровольное возмещение 
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материального ущерба или морального вреда как смягча-
ющие наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ., предусматривающие льготное условие 
назначения наказания-2 / 3 от  максимального размера са-
мого строгого размера наказания. Однако с  учетом пра-
вовой позиции изложенной в постановлении Президиума 
ВС РФ от 28.10.2020 №  131-П20, по смыслу п. к ч. 1 ст61 УК 
РФ во взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ при-
менение льготных правил назначения наказания может 
иметь место в  случае, если имущественный ущерб и  мо-
ральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме. 
Частичное возмещение имущественного ущерба и  мо-
рального вреда может быть признано судом обстоятель-
ством, смягчающим наказание, в соответствии с положе-
ниями ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Так как  апелляционным определением судебной кол-
легии по  уголовным делам Пензенского областного суда 
от 23.06.2021 года изменен приговор Октябрьского район-
ного суда г. Пензы от 31.03.20221 года.

Так по делу установлено, что подсудимым Л. исковые 
требования потерпевших о  взыскании компенсации мо-
рального вреда на  общую сумму 3 000 000 рублей удов-
летворены частично, в добровольном порядке выплачено 
250 000 рублей. Судебной коллегией постановлено считать 
частичное добровольное возмещение морального вреда 
как  смягчающее наказание обстоятельство, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 61 УК РФ, а не п. к ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Наряду с обстоятельствами, прямо предусмотренными 
уголовным законом, суды часто применяют смягчающие 
обстоятельства, которые прямо не  названы в  Уголовном 
кодексе Российской Федерации. Это возможно на  осно-

вании правила, указанного в части 2 статьи 61 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, которое призвано обе-
спечить соблюдение принципов справедливости и  инди-
видуализации наказания. На  наш взгляд, обстоятельства, 
смягчающие наказание, выявленные в судебной практике, 
требуют обязательного закрепления в статье 61 Уголовного 
кодекса Российской Федерации с  целью единообразного 
применения в правоприменительной практике, но каждое 
из них требует детального и конструктивного обсуждения. 
В частности, такой признак, как наличие у виновника раз-
личных заболеваний, групп инвалидности, травм, носит 
индивидуально-казуистический характер.

Таким образом, обстоятельства, смягчающие нака-
зание, не  влияют на  квалификацию содеянного, но  при-
водят к  снижению степени общественной опасности 
преступления и  личности виновного, что  позволяет зна-
чительно снизить наказание виновного. Статья 61 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации определяет пе-
речень основных обстоятельств, смягчающих наказание, 
которые используются в правоприменительной практике. 
Отличительной особенностью данной статьи является то, 
что перечень рассматриваемых обстоятельств не является 
исчерпывающим, что обусловлено широким подходом гу-
манистических принципов при  назначении меры уголов-
ного наказания. Это свидетельствует о том, что в россий-
ском уголовном праве преобладает тенденция гуманизма, 
которая проецируется как  компромисс и  ограничение 
принципа справедливости наказания. Также назначение 
наказания в  этих обстоятельствах взаимосвязано с  про-
блемой разграничения уголовного наказания от  админи-
стративного наказания.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением права подсудимому (обвиняемому) на защиту в уго-
ловном процессе. Рассматриваются формальные основания к допуску защитника в уголовное судопроизводство для за-
щиты прав и законных интересов подзащитного. Обязанности адвоката при заключении соглашения и осуществления 
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Конституция РФ в  ст. 48 закрепляет право каждого 
на  получение квалифицированной юридической по-

мощи и  право каждого задержанного, заключенного 
под  стражу, обвиняемого в  совершении преступления, 
пользоваться услугами адвоката (защитника) с  момента, 
соответственно, ареста, задержания или  предъявление 
обвинения.

Защитник — это лицо, которое допускается к участию 
в деле для защиты прав и интересов подозреваемого, об-
виняемого, а  также для  оказания подозреваемому, обви-
няемому юридической помощи.

Закон предоставляет защитнику широкие возмож-
ности для  реализации его прав и  обязанностей в  ходе 
всего судебного разбирательства.

Защитник, как  и  подсудимый (обвиняемый), имеет 
ограниченные процессуальные возможности на  стадии 
подготовительных мероприятий к  судебному разбира-
тельству. В то же время было бы ошибкой полагать, что его 
вообще исключают из  числа субъектов, участвующих 
в  этой стадии. Во-первых, он имеет право обращаться 
в суд по широкому кругу вопросов (например, о прекра-
щении дела или  возвращении его для  дальнейшего до-
полнительного расследования, об  избрании той или  ной 
меры пресечения обжалование дела и  т. д.). Во-вторых, 
судья может вызвать защитника-адвоката для объяснения 
по представленным ходатайствам, некоторые из которых 
должны быть удовлетворены при любых обстоятельствах. 
Поданные ходатайства могут повлиять на выбор вынесен-
ного решения судьей.

От воли подсудимого зависит не только выбор защит-
ника (а следовательно, и его участие), но и реализация из-
бранных им средств защиты. В  связи с  этим принципи-
ально важно для выбора средств защиты и корректировки 
позиции по  делу предоставить защитнику возможность 
в любое время встречаться с подсудимым (обвиняемым) 
наедине, не ограничивая их количество и продолжитель-
ность.

Участие защитника является существенной гарантией 
прав и  законных интересов подсудимого (обвиняемого) 
в  уголовном процессе. Адвокат обязан честно, разумно 
и  добросовестно отстаивать права и  законные интересы 

подзащитного всеми, не  запрещенными законодатель-
ством РФ средствами. Защитником может быть адвокат 
после предъявления им ордера на исполнение поручения, 
выдаваемого соответствующим адвокатским образова-
нием и удостоверением адвоката.

Заключая соглашение с клиентом, адвокат должен оце-
нивать объем и сложность дела, учитывать возможность 
возникновения противоречий у  обвиняемых в  будущем, 
обязан направлять свою деятельность на  опровержение 
обвинения, на  поиск оправдывающих или  смягчающих 
вину обстоятельств.

Действующий закон предусматривает различные фор-
мальные основания к  допуску защитника в  уголовное 
судопроизводство: по  приглашению подсудимого, его 
законного представителя, других лиц, а  также по  назна-
чению суда. Сообразно этому различаются защитники 
по приглашению (договору) и защитники по назначению. 
Выбор защитника обвиняемыми либо по  их  просьбе 
или  с  их  согласия другими лицами  — это важная га-
рантия обеспечения указанным участникам уголовного 
процесса права на  защиту. Однако выбор защитника  — 
это не  только юридически значимый акт. В  нем присут-
ствует и  этическое начало, выражающееся прежде всего 
в  наличии взаимного доверия у  сторон, заключающих 
договор на ведение дела. Это доверие — обстоятельство, 
в  значительной степени обусловливающее нормальное 
развитие отношений защитника и  подзащитного в  ходе 
уголовного судопроизводства. Вот почему закон отдает 
предпочтение участию защитника, избранного обвиня-
емым (ч. 2 ст. 48 УПК РФ).

В  соответствии с  требованиями УПК РФ участие за-
щитника в  уголовном судопроизводстве обязательно, 
если: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не  отка-
зался от  защитника в  порядке, установленном УПК РФ; 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый является не-
совершеннолетним; подозреваемый, обвиняемый, подсу-
димый в  силу физических или  психических недостатков 
не может самостоятельно осуществлять свое право на за-
щиту; подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не  вла-
деет языком, на котором ведется производство по уголов-
ному делу; лицо обвиняется в совершении преступления, 
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за  которое может быть назначено лишение свободы 
на  срок свыше 15  лет, пожизненное лишение свободы 
или  смертная казнь; уголовное дело подлежит рассмо-
трению судом с участием присяжных заседателей; обвиня-
емый заявил ходатайство о принятии судебного решения 
по его уголовному делу в особом, предусмотренном УПК 
РФ порядке.

Подсудимый (обвиняемый), а  также другие лица 
по его поручению или с его согласия могут пригласить не-
скольких защитников для участия в судебном процессе.

Так же подсудимый вправе в любой момент на любой 
стадии уголовного процесса отказаться от  защитника. 
Об  этом у  него отбирается расписка, в  которой обяза-
тельно отражается, когда и при каких обстоятельствах она 
составлена.

Необеспечение подсудимого защитником влечет от-
мену судебного решения.

По  смыслу нормы УПК РФ защитник должен уча-
ствовать в  процессе всегда, когда подсудимый от  защит-
ника не отказался. Следует, однако, учитывать, что с этим 
в  настоящее время связан ряд существенных проблем. 
Существуют прецеденты уклонения адвокатов от  при-
нятия на  себя поручений в  рассматриваемом порядке 
именно по  причине низкой материальной привлекатель-
ности данной категории дел. Сам факт существования ст. 
51 УПК РФ порождает определенные сомнения в целесо-
образности по своей сути принудительного привлечения 
адвоката к  участию в  уголовном процессе в  качестве за-
щитника. Будет  ли юридическая помощь, оказываемая 
в  силу принуждения, качественной и  квалифициро-
ванной? Практика показывает, что такая защита зачастую 
является формальной.

В силу ч. 1 ст. 50 УПК РФ, защитник или несколько за-
щитников могут быть приглашены для  участия в  деле 
как самим подсудимым (обвиняемым), так и его законным 
представителем, а  также другими лицами по  поручению 
или с согласия подсудимого.

Когда защиту подсудимого (обвиняемого) осущест-
вляют несколько приглашенных им адвокатов, неявка 
кого-либо из  них при  надлежащем уведомлении о  дате, 
времени и  месте судебного разбирательства не  препят-
ствует его проведению при участии хотя бы одного из ад-
вокатов.

В  том  же порядке суд при  отводе единственного ад-
воката, осуществляющего защиту подсудимого (обви-

няемого), принимает меры к  обеспечению участия в  су-
дебном заседании другого адвоката.

В  случае изменения государственным обвинителем 
в ходе предварительного слушания обвинения в пределах 
его полномочий, предусмотренных ч. 8 ст. 246 УПК РФ, 
суд с  учетом мнения подсудимого и  его защитника пре-
доставляет им время, необходимое для  подготовки к  за-
щите от  поддержанного государственным обвинителем 
обвинения.

Участие защитника в  случаях, указанных в  ч. 1 ст. 51 
УПК РФ, должно быть безусловным. Обязанность обеспе-
чить участие защитника возлагается на  суд независимо 
от простоты или сложности дела, наличия или отсутствия 
согласия на  то  подсудимого, а  также обычно безотноси-
тельно того, какова тяжесть совершенного подзащитным 
преступления (общественно опасного деяния).

Перечисление в ст. 51 УПК РФ случаев обязательного 
участия защитника вызвано наличием при производстве 
по делу ситуаций, когда подсудимый (обвиняемый) в силу 
различных обстоятельств, указанных в законе, или субъ-
ективных причин не  в  состоянии самостоятельно осу-
ществлять полноценную защиту своих интересов. Не сле-
дует забывать, что, согласно п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, участие 
защитника в  уголовном судопроизводстве обязательно, 
если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защит-
ника в порядке, предусмотренном ст. 52 УПК РФ.

Таким образом, обеспечение обвиняемому права на за-
щиту входит в  единую систему демократических прин-
ципов российского уголовного судопроизводства. Яв-
ляется одним из  важнейших институтов российского 
уголовного процесса. Можно сказать, что без него невоз-
можно реализовать конституционное требование об осу-
ществлении судопроизводства на основе состязательности 
и  равноправия сторон. Тесная взаимосвязь прослежи-
вается с  такими принципами, как  презумпция невино-
вности, независимость судей и подчинения их только за-
кону и т. д.

Нарушение права обвиняемого (подозреваемого) на за-
щиту считается существенным нарушением норм уголов-
но-процессуального закона, влекущим отмену судебного 
решения.

Одной из гарантий реализации принципа права на за-
щиту является право лиц, подозреваемых и обвиняемых 
в  совершении преступлений пользоваться помощью за-
щитника.
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Использование сети Интернет и информационных технологий как способ 
совершения преступлений: вопросы законодательной регламентации1

Моисеева Полина Сергеевна, студент
Волгоградский государственный университет

В  статье рассматриваются некоторые вопросы уголовной ответственности за  противоправные действия с  ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, определена специфика использования сети Интернет 
как способа совершения преступлений.

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, информационно-телекоммуникационные сети, престу-
пления в сфере компьютерной информации

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке института права ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», № гранта 
21-06.

Развитие технологий в современном мире представляет 
человечеству большие возможности, повсеместно 

проникая во все сферы общественной жизни. Улучшение 
цифровой экономики не  только способствует развитию 
общества и государства, но и порождает глобальные про-
блемы, вооружая преступников новыми методами совер-
шения преступлений, что, в свою очередь, создает допол-
нительные криминальные угрозы.

В  Российской Федерации отмечается стремительный 
рост преступлений, совершаемых с  использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, в  том 
числе преступлений против собственности в  сфере ком-
пьютерной информации. Эти преступления выражаются 
в  совершении различных корыстных действий в  сферах 
информационно-телекоммуникационных сетей с  исполь-
зованием компьютерной информации и  электронных 
(цифровых) технологий. При этом злоумышленники пре-
следуют различные цели: от личного обогащения до дис-
кредитации граждан, государственных органов, распро-
странения запрещенной информации, продвижения идей 
терроризма и экстремизма. Все эти тенденции усилились 

в  связи с  вынужденным переходом на  дистанционный 
формат работы в условиях пандемии 2020-2021 гг. и явля-
ются отражением глобальных тенденций.

По  данным МВД России, в  январе-октябре 2021  года 
зарегистрировано 454,6 тыс. преступлений, совершенных 
с  использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий или  в  сфере компьютерной инфор-
мации, что  на  8,1 % больше, чем  за  аналогичный период 
прошлого года. Больше половины таких преступлений 
(56,6 %) относится к  категориям тяжких и  особо тяжких 
(257,2 тыс.; 18,9 %), две трети (67,8 %) совершается с  ис-
пользованием сети «Интернет» (308,1 тыс.; 26,4 %), более 
трети (40,6 %)  — средств мобильной связи (184,5 тыс.; 
1,8 %). В  общем числе зарегистрированных престу-
плений их удельный вес увеличился с 24,2 %, в январе-ок-
тябре 2020  года до  26,6 %, таким образом практически 
каждое четвертое преступление совершается с  использо-
ванием IT-технологий. При этом стоит заметить, что речь 
идет о  зарегистрированных преступлениях, очевидно, 
что  их  реальное число превышает официальную стати-
стику.
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К  преступлениям в  сфере информационных техно-
логий относятся как  распространение вредоносных про-
грамм, кража номеров банковских карт, взлом паролей 
и  т. д., так и  распространение противоправной инфор-
мации (клеветы, порнографических материалов, ма-
териалов, возбуждающих межнациональную и  ме-
жрелигиозную вражду и  т. д.) через Интернет, а  также 
вмешательство через компьютерные сети, приводящее 
к  сбою в  работе различных систем. Указанное, к  сожа-
лению, нередко упускается из виду исследователями в об-
ласти уголовного права и криминологии. Более того, в пе-
риод пандемии криминологи из  разных стран отмечают 
увеличение именно общеуголовных преступлений, ко-
торые раньше редко совершались посредством исполь-
зования информационных технологий, но  за  период 
с  2020  года по  настоящее время всё чаще совершаются 
с использованием информационных технологий.

В ряде статей УК РФ помимо положений об уголовной 
ответственности за преступления в сфере компьютерной 
информации (гл. 28), содержится неоднократное упоми-
нание квалифицирующего или конструктивного признака 
«с  использованием электронных или  информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 
В  настоящее время использование названного признака 
предусмотрено в  19 нормах Особенной части УК РФ. 
Стоит заметить, что  с  начала 2017  г. преступления эко-
номической направленности, совершаемые с  использо-
ванием компьютерных и  телекоммуникационных техно-
логий, при учете в уголовной статистике стали выделяться 
особой строкой, что, очевидно, свидетельствует о  повы-
шении внимания государства к  криминальным угрозам 
такого характера.

Конструктивный признак использования высоких тех-
нологий при  совершении преступления содержится в  ст. 
137 УК РФ, ст. 159.6 УК РФ, в ст. ст. 171.2, 185.3, 258.1, 282 
УК РФ, а в качестве признака, влекущего более строгое на-
казание, содержится в следующих составах уголовного ко-
декса: в главе «Преступления против жизни и здоровья» 
(ст. ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ), в  главе «Преступления 
против семьи и  несовершеннолетних» (ст. 151.2 УК РФ), 
в  главе «Преступления против общественной безопас-
ности» (ст. 205.2 УК РФ), в  главе «Преступления против 
здоровья населения и общественной нравственности» (ст. 
ст. 228.1, 242, 242.1, 242.2, 245 УК РФ), в  главе «Экологи-
ческие преступления» (ст. 258.1 УК РФ), в  главе «Пре-
ступления против основ конституционного строя и  без-
опасности государства» (ст. ст. 280, 280.1 УК РФ). Стоит 
отметить, что в УК РФ содержится еще несколько составов, 
которые можно отнести к компьютерным преступлениям, 
т. к. в них «фигурируют» безналичные денежные средства, 
или электронные средства, или электронные носители ин-
формации, в качестве предмета преступления. Так, п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ содержит особо квалифицированный 
состав — кража с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств, ст. 159.3 УК РФ устанав-
ливает ответственность за  мошенничество с  использова-

нием электронных средств платежа, ст. 187 УК РФ в части 
неправомерного оборота электронных средств, элек-
тронных носителей информации, технических устройств, 
компьютерных программ, предназначенных для  непра-
вомерного осуществления приема, выдачи, перевода де-
нежных средств.

Ресурсы Интернета могут быть применены на  раз-
личных стадиях преступления, с  разными целями 
и  с  разной степенью интенсивности. Например, оче-
видно, что извлечение информации о том, как изготовить 
взрывное устройство, не  требует интенсивного приме-
нения Интернет, в то время как распространение порно-
графии по  стране и  за  рубежом, требует значительного 
использования сети Интернет. Р. И.  Дремлюга справед-
ливо утверждает, что  «важно отметить разные оттенки 
этого понятия. В  том случае, когда Интернет использу-
ется как средство для совершения действий второстепен-
ного плана, можно говорить о совершении преступлений 
с  использованием Интернета. А  когда само преступное 
деяние совершается с  помощью Интернета, следует го-
ворить о  собственно совершении преступления посред-
ством Интернета»  [1].

В  некоторых случаях мы можем говорить о  том, 
что  преступление, совершенное посредством Интернет, 
является и  средством, и  в  то  же время способом. Такая 
двойственность связана, прежде всего, с  самим устрой-
ством Интернета. Некоторые исследователи даже предла-
гают градацию способов совершения виртуальных пре-
ступлений в  случаях, когда Интернет непосредственно 
используется для совершения преступления, он является 
способом и средством одновременно, в других случаях — 
лишь средством  [2].

Вернёмся к  статистике. За  9 месяцев 2021  года забло-
кировано более 427 тыс. материалов с запрещенным кон-
тентом, удалено 166 тыс. запрещенных материалов по трем 
категориям информации: «наркотики», «пропаганда са-
моубийства» и «детская порнография», что на 42 % больше 
аналогичного периода 2020  года. Подобные негативные 
тенденции к  росту общеуголовных преступлений, совер-
шаемых через сеть Интернет, можно объяснить низкой 
эффективностью мер профилактики и  противодействия 
таким правонарушениям, а  также тем, что  действующее 
уголовное законодательство РФ не  в  полной мере со-
держит достаточной нормативной правовой базы для ре-
ализации ответственности за преступления исследуемой 
группы в соответствии с их реальной общественной опас-
ностью. Некоторые деяния, обладающие признаком об-
щественной опасности, не криминализированы в рамках 
УК РФ. Основной проблемой является несовершенство 
действующего уголовного законодательства, в  котором 
отсутствует регламентация ответственности за  совер-
шение преступлений с  использованием компьютерных 
технологий, а официальное закрепление получила только 
ограниченная группа деяний, для  которой используется 
термин «преступления в  сфере компьютерной инфор-
мации»  [1].
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В  подобных условиях очевидно назрела необходи-
мость пересмотра некоторых положений УК РФ, а также 
осуществление систематичного снабжения текстов неко-
торых статей уголовного закона квалифицирующим при-
знаком, предназначенным для  адекватного учёта исполь-
зования сети Интернет в качестве способа и (или) средства 

совершения преступления, в зависимости от тех сфер осу-
ществления соответствующей преступной деятельности, 
которые согласно последним криминологическим иссле-
дования всё чаще рассматриваются как  области распро-
странения киберпреступлений.
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30 января 2020  г. Всемирная организация здравоохра-
нения объявила пандемию коронавируса COVID-19. 

Инфекция оказалась угрозой всемирного значения, ко-
торая оказала свое разрушительное влияния на все сферы 
общественной жизни.  [1, с. 12]

Так, например, на территории Удмуртской Республики 
с начала пандемии выявлено порядка 35000 человек, зара-
женных коронавирусом, ежедневно выявляется порядка 
40 случаев заражения. Количество выздоровевших лиц 
составило порядка 32000 человек, за  сутки выздоравли-
вает порядка 40 человек. Показатель смертности в Удмур-
тской Республике составляет порядка 1000 человек.  [2]

Но  несмотря на  всю опасность вируса и  сложность 
борьбы с  ним, COVID-19  — контролируемое и  управ-
ляемое явление, при  соблюдении ряда мер безопас-
ности. С  этой целью по  всей территории Российской 
Федерации (далее — РФ) на первоначальном этапе был 
введен режим самоизоляции, в  отдельных случаях ка-
рантин, далее последовали и другие меры по предотвра-
щению пандемии.

В  таких условиях, деятельность правоохранительных 
органов, а именно защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, противодействие преступности, охрана об-
щественного порядка и  общественной безопасности 
граждан, повышение эффективности предпринятых мер, 
а также формирование у граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц серьезного отношения 
к сложившимся условиям, соблюдению ограничительных 

мер, потребовала ужесточения исполнительно-распоря-
дительных мер.

Для более полной картины обстановки, в которой дей-
ствовали правоохранительные органы, следует учесть 
следующие данные.

Деятельность правоохранительных органов по  произ-
водству по делам об административных правонарушениях 
за  2020  год значительно упала. Показатель правонару-
шений по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года: по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) на 32 %, 20.22 
КоАП (появление в общественных 67 местах в состоянии 
алкогольного опьянения) на  24 %, по  ч. 1 ст. 7.27 КоАП 
(мелкое хищение) на  38 %, по  ст. 6.12 КоАП (пропаганда 
наркотических средств) на 80 %.  [3] Всего за 2020 год ко-
личество административных правонарушений составило 
56861 правонарушение, когда за аналогичный период про-
шлого года количество правонарушений составляло 59195 
правонарушений, что  показывает падение показателей 
на 3,9 %.

Ухудшение экономического положения традиционно 
выступает в  криминологии значимым криминогенным 
фактором. За 6 месяцев 2020 года на территории РФ в ус-
ловиях влияния пандемии COVID-19 было зарегистри-
ровано более 14 тыс. преступлений, что  на  1191 факт 
или на 9 % больше относительно предыдущего года. Наи-
высший пик уровня регистрации преступности прихо-
дится на  март и  апрель, когда на  учет ежемесячно ста-
вилось свыше двух с  половиной тысяч преступлений, 



102 «Молодой учёный»  .  № 53 (395)   .  Декабрь 2021  г.Юриспруденция

при  этом в  июне вновь зафиксирован рост числа пре-
ступлений, общее число которых составило 2483 факта. 
Большинство преступлений в  сфере экономики, такие 
как  кражи с  банковских счетов совершались с  использо-
ванием информационных технологий.  [4]

Удаленный режим работы, вынужденное увеличение 
перемещения товарного и  денежного оборота в  интер-
нет-пространство детерминируют совершение престу-
плений с использованием IT-технологий.  [5, с. 108]

Всего за  6 месяцев 2020  года в  РФ зарегистрировано 
1248 мошенничеств, связанных с  использованием IT-тех-
нологий, что на 506 фактов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Анализируя вышеизложенное, 
стоит отметить, что  количество административных пра-
вонарушений заметно сократилось, несмотря на рост пре-
ступлений.

Правоохранительные органы значительно усилили 
контроль за соблюдением общественного порядка, обще-
ственной безопасности, обеспечили координацию взаи-
модействия с органами исполнительной власти субъектов 
РФ   [6]. В  частности, контрольные функции Роспотреб-
надзора частично вошли в компетенцию Росгвардии. Кон-
троль за соблюдением масочного режима и режима само-
изоляции, в  том числе с  помощью средств электронного 
мониторинга стал общим для  правоохранительных ор-
ганов. Реализация ограничительных и административных 
мер строилась на  основании распорядительных доку-
ментов Главы государства.   [7] В  регионах, муниципали-
тетах были приняты соответствующие распоряжения.  [8] 
70 Основными ограничительными мерами явились:

 — введение нерабочих дней с сохранением за работни-
ками заработной платы за  исключением отдельных кате-
горий работников;

 — приостановление (ограничение) деятельности ор-
ганизаций. Указанные ограничения отразились также 
и  на  правоохранительных органах, в  частности уста-
новлен особый порядок служебной деятельности:

 — минимизирование выхода личного состава 
на службу;

 — качественное выполнение санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий;

 — обеспечение личного состава резервов специаль-
ными медицинскими средствами и создание необходимых 
запасов данных средств;

 — по возможности ограничен непосредственный кон-
такт с гражданами путем перехода на электронный доку-
ментооборот. Так, обращения граждан принимались ис-
ключительно в электронном виде, общение с заявителями 
происходило с  использованием телекомуникационной 
связи. Соблюдение вышеуказанных ограничительных мер 
позволило сохранить способность правоохранительных 

органов выполнять возложенные задачи. С позиции адми-
нистративного права и административного процесса вы-
делились два направления деятельности.

Первое  — это совершенствование законодательства, 
второе  — это совершенствование правоприменительной 
практики.  [9, c. 79]

В принципе это соответствует исполнительно-распоря-
дительному характеру деятельности правоохранительных 
органов. Совершенствование законодательства проис-
ходило в  авральном порядке. Законодательные и  ком-
петентные органы издавали нормативные акты в  крот-
чайшие сроки. Вносились изменения как  в  действующие 
нормативные акты, так и издавались новые нормативные 
акты. Ранее возбуждение дел об  административных пра-
вонарушениях по фактам нарушения санитарно-эпидеми-
ологических правил и  принятие решений по  ним к  ком-
петенции правоохранительных органов не  относилось. 
Введение ограничительных мер, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции, привело к  необходи-
мости внесения в КоАП РФ ряда поправок.

Правоприменительная деятельность также суще-
ственно изменилась, особенно в  части использования 
(допустимости) дистанционных форм участия в  адми-
нистративном производстве. Сотрудники получили воз-
можность шире применять фото- и  видеосъемку, кон-
ференцсвязь и  другие телекоммуникационные средства. 
Материалы в суд направлялись с помощью сервиса элек-
тронного документооборота.   [5] Новшеством стало дис-
танционное участие в  судебных заседаниях участников 
процесса. Отдельно следует остановиться на  таком виде 
государственного управления правоохранительных ор-
ганов, как  оказание государственных услуг и  контроль-
но-надзорная деятельность. В  частности, в  федеральных 
органах исполнительной власти на  период ограничи-
тельных мер был введен особый режим осуществления 
деятельности.

Подача и  принятие заявлений полностью перешло 
в  электронный вид, что  значительно упростило работу 
подразделений, и такая практика действует по сей день.

В этот небольшой промежуток времени при угрозе на-
циональной безопасности правоохранительные органы 
направили все свои силы и  ресурсы на  осуществление 
главной задачи  — обеспечение государственной и  обще-
ственной безопасности. Сложилась положительная прак-
тика административной деятельности с  использованием 
средств телекоммуникации, что, безусловно, способство-
вало повышению уровня защищенности государства 
и граждан. Можно согласиться с мнением многих специ-
алистов, что  Российская Федерация, учитывая положи-
тельный и  отрицательный опыт других государств, при-
нимает достаточно своевременные и эффективные меры.
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В статье характеризуются субъективные признаки состава мошенничества — субъект и субъективная сторона. 
По результатам проведенного анализа формулируются выводы, направленные на совершенствование действующего уго-
ловного законодательства. В  частности, предложено следующее понимание корыстной цели совершении мошенниче-
ства  — она имеет место только в  случае, если виновное лицо действовало с  целью удовлетворения личных имуще-
ственных интересов. Достигнута такая цель может быть, как путем обращения чужого имущества в свою пользу, так 
и в пользу других лиц, в обогащении которых виновное лицо заинтересовано.
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1 На основании данных отчетов о состоянии преступности в Российской Федерации (https://мвд.рф/reports/1/)

В  последние годы в  Российской Федерации наблюда-
ется тенденция к  увеличению числа зарегистриро-

ванных мошенничеств. При этом такое увеличение отме-
чается как  в  пределах количественных показателей, так 

и  в  процентном отношении к  общему числу зарегистри-
рованных преступлений и  к  числу зарегистрированных 
преступлений против собственности. Соответствующие 
показатели приведены в таблице 11.

Таблица 1. Данные о числе зарегистрированных мошенничеств за 2017-2020 годы

Общее число  
зарегистрированных  

преступлений

Число зарегистрированных 
преступлений против  

собственности

Число зарегистрированных мошенничеств
в абсолютном  

показателе
в % к ст. 1 в % к ст. 2

2017 2058476 1161241 202622 9,8 17,4
2018 1991532 1113367 192040 9,6 17,3
2019 2024337 1172290 219021 10,8 18,7
2020 2044221 1220806 291233 14,2 23,9

Приведенные показатели обосновывают актуальность 
рассмотрения вопросов, связанных с квалификацией мо-

шенничеств. В  рамках настоящей статьи будут проана-
лизированы различные аспекты установления субъек-
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тивных признаков мошенничества. В число субъективных 
признаков преступления входят субъективная сторона 
и субъект преступления.

Субъективная сторона преступления  — это пси-
хическое отношение лица к  совершаемому им пре-
ступлению и  к  его последствиям   [8, c. 62]. Основным 
признаком субъективной стороны является вина; фа-
культативные (дополнительные) признаки  — мотив, 
цель и эмоции  [9].

В действующем УК РФ  [10] закреплен принцип вины, 
содержание которого сводится к тому, что лицо подлежит 
уголовной ответственности только за  те общественно 
опасные действия (бездействие) и  наступившие обще-
ственно опасные последствия, в отношении которых уста-
новлена его вина (ч. 1 ст. 5 УК РФ). Вина характеризу-
ется двумя элементами — интеллектуальным и волевым. 
Первый из  них отражает то, что  происходит в  сознании 
лица, совершающего преступление, второй — то, к какому 
результату стремится лицо, совершая конкретное деяние. 
Вина может быть выражена в  форме умысла (прямого 
и косвенного) и неосторожности (легкомыслия и небреж-
ности)  [8, c. 64].

Мошенничество совершается исключительно 
с  прямым умыслом. Интеллектуальный элемент этой 
формы вины состоит в том, что виновное лицо осознает 
общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидит возможность или  неизбежность наступления 
общественно опасных последствий. Волевой элемент про-
является в  том, что  лицо желает наступления соответ-
ствующих общественно опасных последствий.

При  установлении субъективной стороны мошенни-
чества правоприменитель нередко сталкивается с опреде-
ленными трудностями. Это связано, прежде всего, с тем, 
что лица, совершившие мошенничества, редко признают 
свою вину и  дают показания, соответствующие действи-
тельности. В связи с этим установить и тем более доказать 
реальное отношение лица к  совершенному им деянию 
и причиненным им общественно опасным последствиям 
оказывается весьма затруднительным. Еще  больше ус-
ложняет эту задачу то, что  при  совершении мошенниче-
ства остаются преимущественно идеальные следы (пока-
зания свидетелей, потерпевших, подозреваемых и  иных 
лиц, заинтересованных в исходе конкретного уголовного 
дела)  [2, c. 93].

Конструктивным признаком основного состава мо-
шенничества является корыстная цель, которая должна 
возникнуть до  применения мошеннических способов: 
обмана или  злоупотребления доверием   [4, c. 26]. К  на-
стоящему времени в  доктрине сформировалось три ос-
новных подхода к  пониманию корыстной цели: узкий, 
когда под корыстью понимается стремление личного обо-
гащения; усеченный  — извлечение материальных выгод 
лично для виновного, близких ему лиц либо соучастников 
хищения; широкий  — стремление виновного противо-
правным путем получить реальную возможность вла-
деть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом 

как своим собственным, а равно незаконно извлечь иные 
выгоды имущественного характера для  себя или  других 
лиц  [7].

Согласно п. 26 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по  делам о  мошенничестве, присвоении и  растрате» ко-
рыстная цель, состоит в «стремлении изъять и (или) об-
ратить чужое имущество в  свою пользу либо распоря-
диться указанным имуществом как  своим собственным, 
в том числе путем передачи его в обладание других лиц, 
круг которых не ограничен»  [6]. Из приведенного поло-
жения следует, что высшая судебная инстанция исходит 
из широкого понимания корыстной цели, поскольку по-
лагает, что  такая цель имеет место даже в  случае, когда 
виновное лицо передает чужое имущество в  обладание 
других лиц, круг которых не ограничен. При этом в при-
веденной позиции Верховного Суда Российского не  со-
держится указания на то, что корыстная цель имеет место 
только тогда, когда виновное лицо заинтересовано в обо-
гащении тех лиц, которым было передано имущество, 
полученное преступным путем. Это, по  мнению Г.  Еса-
кова «фактически нивелирует корыстную цель как  при-
знак состава преступления, поскольку любое стремление 
распорядиться имуществом как  своим собственным 
можно уже приравнивать к  корыстной цели»   [1, c. 49]. 
Следовательно, как  справедливо отмечает В. В.  Хилюта, 
из формулировки п. 26 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» сле-
дует, что  одинаково будут расценены действия «дирек-
тора организации, который незаконно перечислит деньги 
со  счета этой организации в  детский дом и  …. на  счет 
своего сына»   [11, c. 98]. Автор считает такой подход 
не обоснованным, поскольку в случае, когда чужое иму-
щество незаконно отчуждается в  пользу детского дома, 
виновное лицо не получает обогащения. В связи с этим 
ученый предлагает изменить подход к  пониманию ко-
рыстной цели при  совершении хищения и  наличие та-
ковой связывать исключительно с  обогащением вино-
вного или же иных лиц, но только в том случае, если это 
будет соответствовать личным имущественным инте-
ресам виновного  [11, c. 101].

Соглашаясь с позицией вышеназванных авторов, пола-
гаем, что корыстная цель при совершении мошенничества 
имеет место только в случае, если виновное лицо действо-
вало с целью удовлетворения личных имущественных ин-
тересов. Достигнута такая цель может быть, как путем об-
ращения чужого имущества в свою пользу, так и в пользу 
других лиц, в  обогащении которых виновное лицо заин-
тересовано.

Субъектом преступления, в  соответствии с  положе-
ниями уголовно-правовой доктрины, признается «фи-
зическое, вменяемое лицо, достигшее установленного 
уголовным законом возраста, которое совершило запре-
щенное уголовным законом общественное опасное де-
яние»   [8, c. 71]. Из  приведенного определения видно, 
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что  субъектом преступления может являться только фи-
зическое лицо. Такой вывод следует из  ст. 19 УК РФ. 
в  то  же время на  протяжении длительного времени 
в  науке ведется дискуссия относительно возможности 
юридических лиц выступать в  качестве субъекта пре-
ступления. Особенно актуальна эта дискуссия примени-
тельно к составу мошенничества, поскольку юридические 
лица как  участники правоотношений могут принимать 
участие в различных преступных схемах. Этот тезис под-
тверждает и опыт зарубежных государств. Так, например, 
юридическое лицо может быть привлечено к  уголовной 
ответственности за  мошенничество во  Франции и  Ис-
пании. К таким субъектам применяются наказания в виде 
штрафа, ликвидации, приостановления деятельности, за-
прета осуществления отдельных видов деятельности  [12, 
c. 45-46]. Полагаем, что  если в  России будет принято ре-
шение о признании юридических лиц субъектами престу-
пления, то такая новелла должна коснуться и состава мо-
шенничества.

В  настоящее время основной состав мошенничества 
характеризуется общим субъектом преступления. Это оз-
начает, что данное преступление может быть совершено 
физическим, вменяемым лицом, достигшим 16-летнего 
возраста (ст. 20 УК РФ). В  правовой литературе выска-
зываются предложения о  снижении возраста привле-
чения к  уголовной ответственности за  мошенничество 
до 14 лет. Обосновывается такая позиция тем, что «на се-
годняшний день подростки неплохо владеют различными 
техниками обмана, для  получения желаемого (а  также 
различными информационно-телекоммуникационными 
сетями, электронными платежными средствами) и  пре-
красно осознают последствия своих действий»  [3, c. 79]. 
В качестве аргумента также приводится опыт зарубежных 
стран (в  частности, Японии)   [3, c. 79]. С  озвученным 
предложением согласны, однако, не  все исследователи. 
Так, А. А.  Южин считает его неразумным ввиду крайне 
низкого процента лиц, осужденных за  мошенничество 
в возрастной группе 16-20 лет  [12, c. 128]. Действительно, 
учитывая статистические данные, приведенные ученым, 
проблема снижения возраста привлечения к ответствен-
ности за мошенничество, на наш взгляд, не является пер-
воочередной.

Некоторые квалифицированные составы мошенни-
чества предполагают наличие специального субъекта, 
то  есть такого, который характеризуется дополнитель-
ными признаками. Так, по ч. 3 ст. 169 УК РФ к уголовной 
ответственности привлекаются лица, которые совершили 
мошенничество с использованием своего служебного по-
ложения. В соответствии с нормами УК РФ, п. 29 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
и  п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.10.2009 №  19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и  о  превы-
шении должностных полномочий»  [5] к числу таких лиц 
относятся следующие:

 — должностные лица, то  есть лица, постоянно, вре-
менно или  по  специальному полномочию осуществля-
ющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административ-
но-хозяйственные функции в  государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных 
и  муниципальных учреждениях, государственных вне-
бюджетных фондах, государственных корпорациях, го-
сударственных компаниях, публично-правовых компа-
ниях, на  государственных и  муниципальных унитарных 
предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем ор-
гане управления которых Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование 
имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных 
им лиц) распоряжаться более чем  пятьюдесятью про-
центами голосов либо в  которых Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации или муниципальное обра-
зование имеет право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган и  (или) более пятидесяти про-
центов состава коллегиального органа управления, в  ак-
ционерных обществах, в  отношении которых использу-
ется специальное право на участие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или  муниципальных 
образований в  управлении такими акционерными обще-
ствами («золотая акция»), а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и  воинских фор-
мированиях Российской Федерации;

 — государственные или  муниципальные служащие, 
не являющиеся должностными лицами;

 — иные лица, выполняющие управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, то есть лица, вы-
полняющие функции единоличного исполнительного ор-
гана, члена совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а  также лица, постоянно, вре-
менно или  по  специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные или  административ-
но-хозяйственные функции в  этих организациях (на-
пример, директор, генеральный директор, член правления 
акционерного общества, председатель производственного 
или  потребительского кооператива, руководитель обще-
ственного объединения, религиозной организации).

Некоторые исследователи высказывали предложения 
по  расширению приведенного перечня путем вклю-
чения в него служащих коммерческой или иной органи-
зации, не наделенных управленческими функциями  [9]. 
Однако такой подход не  был поддержан ни  законода-
телем, ни  правоприменителем. Определенное распро-
странение в  науке имел подход, в  силу которого специ-
альный субъект преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УКРФ трактовался еще  шире. Мошенничеством 
с  использованием служебного положения предлагалось 
признавать мошеннические действия всех лиц, которые 
занимают положение, придающее им определенный ав-
торитет и создающее обстановку доверия, поскольку со-
вершение данного преступления в  таком случае облег-
чается   [12, c. 129]. На  наш взгляд последняя позиция 
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заслуживает внимания. Это обусловлено следующим. 
В  научной литературе приведены случаи из  судебной 
практики, когда лицо, используя специальные удостове-
рения и наделенное специальными полномочиями, пре-
доставляющие ему основания осуществлять функции 
власти и  используя их, совершало действия, на  выпол-
нение которых у него не было полномочий. Отсутствие 
таких полномочий дало основание суду переквалифици-
ровать действия представителей власти с квалифициро-
ванного состава преступления на  основной, исключив 
из  приговора такой признак, как  «совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения». Такое 
положение вещей считаем необоснованным, поскольку 
в  подобных случаях вред причиняется не  только соб-
ственности, но и нарушается авторитет органов государ-
ственной власти, существующий порядок управления, 
то есть преступление становится многообъектным. Сле-
довательно, и уголовная ответственность за него должна 
быть более строгой.

Таким образом, в  результате проведенного анализа 
пришли к следующим выводам:

 — обобщено, что мошенничество совершается исклю-
чительно с  прямым умыслом, однако, некоторые особен-
ности данного преступления делают затруднительным 
установление и  доказывание наличия этой формы 

вины в  действиях лица, совершившего преступления. 
Еще  одним обязательным субъективным признаком мо-
шенничества является наличие корыстной цели. Анализ 
научной литературы позволил прийти к выводу, что пред-
ложенное Верховным Судом РФ понимание корыстной 
цели является чрезмерно широким. Предложено следу-
ющее понимание корыстной цели совершении мошен-
ничества — она имеет место только в случае, если вино-
вное лицо действовало с  целью удовлетворения личных 
имущественных интересов. Достигнута такая цель может 
быть, как  путем обращения чужого имущества в  свою 
пользу, так и в пользу других лиц, в обогащении которых 
виновное лицо заинтересовано;

 — обобщено, что субъект мошенничества может быть, 
как  общим, так и  специальным. Проанализирована дис-
куссия относительно необходимости снижения возраста 
привлечения к  уголовной ответственности. Поддержана 
позиция А. А.  Южина о  нецелесообразности такого ре-
шения ввиду крайне низкого процента лиц, осужденных 
за  мошенничество в  возрастной группе 16-20  лет. Обо-
сновано, что мошенничеством с использованием служеб-
ного положения следует признавать мошеннические дей-
ствия всех лиц, которые занимают положение, придающее 
им определенный авторитет и создающее обстановку до-
верия.
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В статье объектом исследования является проблема уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Рассматривается краткая характеристика состояния преступности в  Российской Федерации и  доля преступлений 
от  общего числа, совершенных несовершеннолетними. Раскрывается подход к  проблеме уголовной ответственности 
несовершеннолетних. По результатам проведенного анализа сформулированы предложения по реализации мер, направ-
ленных на  определение выбора между наказанием и  применением мер воспитательного характера к  несовершенно-
летним правонарушителям.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, 
что  преступность несовершеннолетних является 

одной из наиболее значимых проблем современного об-
щества. Процент преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, в  общей структуре преступности до-
вольно высок, опасность для общества от этих действий 
не снижается.

Проблема ответственности несовершеннолетних за со-
вершенные преступления заключается в  том, что  несо-
вершеннолетний в силу своего возраста относится к уяз-
вимой категории лиц.

Естественной реакцией общества на  противоправное 
поведение несовершеннолетних является наказание. 
На этом основывается большинство международных нор-

мативно-правовых актов, которые касаются несовершен-
нолетних, совершивших правонарушения. Особое по-
строение системы обращения с  несовершеннолетними 
правонарушителями, наличие в  ней специфических 
средств воздействия на лиц указанной категории опреде-
ляется этими документами.

Рассмотрим в  статье состояние преступности в  Рос-
сийской Федерации за январь-октябрь 2021 года  [6].

В  январе-октябре 2021  года зарегистрировано 1705,8 
тыс. преступлений, или  на  1,9 % меньше, чем  за  анало-
гичный период прошлого года. Каждое тридцать чет-
вёртое (2,9 %) преступление совершено несовершенно-
летними или  при  их  соучастии, данные представлены 
в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1. Характеристика лиц, совершивших преступления

Всего Динамика, %

Удельный вес 
в общем числе 
выявленных 

лиц, в %

в том числе несовершеннолетних

Всего Динамика, %

Удельный вес 
в общем числе 
выявленных 

лиц, в %
Выявлено лиц, совер-
шивших преступления

716536 –0,2 100,0 23507 –13,4 3,3

Таблица 2. Социально-криминологическая характеристика преступности

Всего Динамика, %
Удельный вес 

от расследованных 
преступлений, %

в том числе тяжкие и особо тяжкие

Всего Динамика, %
уд. вес 
от гр. 1, 

%
Преступления совершены:

несовершеннолетними 
или при их соучастии

25404 –15,6 2,9 7443 –7,1 29,3

За отчетный период 2021 года зарегистрировано 1243 
преступления, связанного с  вовлечением несовершен-
нолетнего в  совершение преступления или  антиобще-
ственных действий, что на 5,1 % меньше, чем за отчетный 
период 2020 года. Из числа этих преступлений, дела и ма-

териалы о  которых находились в  производстве, в  от-
четном периоде раскрыто 1217 преступления, что на 1,1 % 
меньше чем  за  отчетный период 2020  года, данные пред-
ставлены в таблице 3.
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Таблица 3. Общие сведения о состоянии преступности

Зарегистрировано (в отчетном 
периоде) 

Из числа преступлений, дела и материалы 
о которых находились в производстве в от-

четном периоде:
Раскрыто

Всего Динамика, % Всего Динамика, %
вовлечение несовершенно-
летнего в совершение пре-
ступления или антиобще-
ственных действий

1243 –5,1 1217 –1,1

Статистика преступлений, совершенных несовершенно-
летними по регионам представлена в таблице 4 и таблице 5.

Таблица 4. Регионы с наибольшим удельным весом преступлений (от числа расследованных), совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, в %

Республика Карелия 6,4
Магаданская область 6,3
Новгородская область 6,2
Еврейская АО 5,5
Сахалинская область 5,0
Республика Тыва 4,9
Иркутская область 4,6
Новосибирская область 4,6
Свердловская область 4,5
Забайкальский край 4,4

Таблица 5. Регионы с наибольшим удельным весом несовершеннолетних, совершивших преступления, в % 
(от общего числа выявленных лиц)

Еврейская АО 6,7
Новгородская область 6,0
Магаданская область 5,8
Республика Тыва 5,5
Республика Карелия 5,3
Иркутская область 5,3
Новосибирская область 5,1
Забайкальский край 5,0
Республика Бурятия 4,9
Кемеровская область — Кузбасс 4,8

Статистика по состоянию преступности на транспорте 
среди несовершеннолетних представлена в таблице 6.

Таблица 6. Общие сведения о состоянии преступности на транспорте

Преступления совершены
Зарегистрировано (в от-

четном периоде) 
В том числе тяжкие и особо тяжкие

Всего Динамика, % Всего Динамика, %
несовершеннолетними 
или при их соучастии

155 33,6 44 91,3
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Подходя к проблеме уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, необходимо изучить вопрос в  истори-
ческом аспекте. Первые упоминания об уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних относятся к  XVII  веку. 
В них просматривается различный подход к несовершен-
нолетним, совершившим преступления. Установление 
минимально низкого возраста, необходимого для  при-
влечения к уголовной ответственности; проявление более 
мягкого подхода к  несовершеннолетним по  сравнению 
с лицами старшего возраста. На разных этапах развития 
нашего государства уголовное законодательство приме-
нительно к установлению уголовной ответственности не-
совершеннолетних применялось по-разному  [4].

Л. М.  Прозументов указывает на  значительное смяг-
чение мер репрессивного характера в  отношении несо-
вершеннолетних, по  причине их  психической, физио-
логической и  социальной неустойчивости, отсутствия 
социальных ориентиров, значительного влияния со  сто-
роны преступных элементов  [5].

В  мире наметилась тенденция к  смягчению законо-
дательства об  уголовной ответственности несовершен-
нолетних. В  то  же время государство должно адекватно 
реагировать на  преступность. Подходить к  назначению 
наказания несовершеннолетним, в  каждом конкретном 
случае, необходимо строго индивидуально. Необходимо 
рациональное взаимодействие воспитательных и  кара-
тельных мер уголовно-правового воздействия на несовер-
шеннолетних.

Меры уголовной ответственности и наказания для не-
совершеннолетних обозначены в  УК РФ. Особенности 
физического, нравственного, культурного и  духовного 
развития несовершеннолетних должны учитываться 
при  назначении наказания   [3]. Конституции РФ, Кон-
венция ООН о  правах ребенка 1989  г. и  Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в  отношении несовершеннолетних, 1985  г. 
служат основой правовой политики в  отношении несо-
вершеннолетних  [1].

Несовершеннолетние как  субъекты уголовно-пра-
вовых отношений имеют социально-правовые особен-
ности.

Технически и юридически нормы ответственности не-
совершеннолетних могут иметь несколько оснований. 
Первое основание заключается в социально-правовой осо-
бенности несовершеннолетних. Несовершеннолетние, яв-
ляясь субъектами уголовно-правовых отношений, могут 
быть ограничены в правах по различным причинам, не ис-
ключено и  ограничение дееспособности. Вторым осно-
вание является особенность, связанная с обязанностями 
несовершеннолетних как  субъектов ответственности, 

при  помощи которых выбирается уголовная ответствен-
ность, и то в каком виде она будет реализована. Государ-
ству необходимо утвердить уголовно-правовую доктрину, 
в  основании которой будет гуманное отношение к  несо-
вершеннолетним правонарушителям, по  причине их  со-
циальной и правовой незрелости.

При судопроизводстве по делам несовершеннолетних, 
совершившим преступления, обязательно наличие сле-
дующих требований: строгое соблюдение материального 
и процессуального законодательства, в высшей мере обе-
спечить интересы несовершеннолетнего, его законных 
прав, справедливость наказания, противодействие со-
вершению новых правонарушений. Лишение свободы, 
как мера связанная с изоляцией от общества должна при-
менятся в крайних случаях.

Установление точного возраста несовершеннолетнего, 
подлежащего уголовной ответственности и  наказанию, 
подлежит доказыванию. На  сегодняшний день во  всех 
странах мира определен возраст уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних  [2].

Несовершеннолетний не  может подлежать уголовной 
ответственности при наличии у него отставания в психи-
ческом развитии, вследствие которого он не  может осоз-
навать характер и опасность для общества своих противо-
правных действий.

Органы, осуществляющие следствие, и  суды обязаны 
учитывать всесторонний уровень развития несовершен-
нолетнего, условия в которых он воспитывается, его спо-
собность рационально прибывать в  обществе. Только 
при  учете всех этих факторов можно дать соответству-
ющую правовую оценку противоправному деянию, совер-
шенному несовершеннолетним.

Таким образом, проблема уголовной ответственности 
и  наказания несовершеннолетних характеризуется раз-
личными показателями. Во  главе, конечно, стоит лич-
ность несовершеннолетнего, в  основании поведения ко-
торого лежат самые разные мотивы, к  которым можно 
отнести неблагоприятный климат в  семье, проблемы 
психологического характера, неспособность найти свое 
место в обществе. Государству и обществу необходим ра-
циональный баланс между наказанием и  мерами воспи-
тательного характера в  отношении несовершеннолетних 
правонарушителей. История уголовного законодательства 
нашей страны богата накопленными знаниями и опытом 
в  области уголовной ответственности и  наказания не-
совершеннолетних. Возможно сделать предположение, 
что в будущем приоритетом будут выступать меры испра-
вительного характера, которые свидетельствуют о  более 
гуманном и ответственном подходе по отношению к несо-
вершеннолетним правонарушителям.
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В статье рассматриваются миграционные процессы и миграционная преступность, а также мероприятия, направ-
ленные на сокращение криминогенной обстановки. Также в данной статье анализируется миграционная преступность 
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Миграционные процессы непосредственно тесно свя-
заны с  общественными процессами, которые про-

исходят внутри государства. Миграционное состояние 
напрямую оказывает воздействие на  общественно-де-
мографические показатели, а  также экономические по-
казатели. Незаконная миграция оказывает влияние 
на преступность в стране. Деятельность преступных груп-
пировок и  организаций непосредственно связана с  орга-
низацией незаконной миграцией и определена в качестве 
одной из основных угроз государства.

Рассматривая специфику общественных последствий, 
которые влечет за  собой миграционная преступность 
необходимо уделять достаточное внимание разработке 
и осуществлению мер, направленных на предупреждение 
миграционной преступности. Однако необходимо отме-
тить, что  полное устранение последствий от  миграци-
онной преступности не предоставляется возможным, по-
этому необходимо направлять свои силы на сокращение 
данных последствий. Противодействие преступности  — 
это комплекс мероприятий, которые направлены на  со-
кращение количества преступных деяний.

На  сегодняшний день миграционные процессы, про-
исходящие в Российской Федерации, нередко сравнивают 

с переселением народов. Это связано с тем, что происходит 
большой поток переселения беженцев, данный вопрос 
интересен не  только ученым, но  и  политикам. Политика 
Российской Федерации направлена на  снижение угроз 
со стороны миграционных процессов. Многие изменения 
в миграционной политике произошли после 2014 года, ко-
торые повлекли за собой ряд изменений, а именно:

1) введена система патентов;
2) введена система обязательного тестирования 

по русскому языку, права и истории;
3) увеличились взносы работодателей иностранных 

лиц, который составляет 1,8 % в  Фонд социального стра-
хования  [1].

Необходимо отметить, что состояние политики, эконо-
мики, защищенности Российской Федерации напрямую 
зависит от  устойчивости системы государственного 
управления противодействию угрозам разного характера. 
Так, Указ Президента РФ от 31.12.2015 года №  683 «О стра-
тегии национальной безопасности» одной из главных на-
циональных угроз считается деятельность преступных 
группировок и организаций, в основном которые связаны 
с незаконной миграцией. Преступления в области мигра-
ционной политики определяются законодательными ак-
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тами, которые прописаны в Уголовном кодексе и кодексе 
об  административной ответственности Российской Фе-
дерации. Так ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации направлена на  предусмотрение уголовной 
ответственности за  организацию незаконного въезда 
на  территорию Российской Федерации, незаконного пре-
бывания иностранных лиц и лиц без гражданства, а также 
за незаконный проезд через территорию государства, ко-
торое влечет за собой наказание в виде лишения свободы 
на срок от 5 лет с ограничение свободы на срок от 2х лет 
или  без  него. В  случае если группа иностранных лиц со-
вершила преступление по  предварительному сговору на-
казывается лишением свободы до 7 лет со штрафом в раз-
мере от 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода.

Ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
обуславливает наказание в  виде лишения свободы 
до 3 лет с лишением права занимать определенные долж-
ности и  заниматься определенной деятельностью до  3х 
лет или  без  такового. Данное наказание предусмотрено 
за  фиктивную регистрацию иностранного гражданина 
по  месту жительства, где он не  планировал проживать 
и соответственно не проживает.

Правительство Челябинской области постановило 
от 24.12.2015 года №  689-П О государственной программе 
Челябинской области «Обеспечение общественного по-
рядка и  противодействие преступности в  Челябинской 
области» (с  изменениями на  22 ноября 2019  года) обу-
словлена изменениями, которые происходят в  Россий-
ской Федерации и отдельно в регионе, появлением новых 
угроз транснациональной преступности, террористиче-
скими угрозами, проявлением экстремизма, а  также по-
явления большого количества наркотических средств 
и иных веществ, которые влияют на положение региона 
в  стране. Все это связано с  проблемами, которые суще-
ствуют на  рынке труда и  безработицей, распростране-
нием алкоголизма, с  общественными проблемами, уве-
личением числа преступности, незаконной миграцией 
и  различными правонарушениями, которые вызваны 
данной миграцией  [2].

На состояние ноября 2020 года в Российской Федерации 
продолжают осуществлять трудовую деятельность на  ос-
нове выданных патентов 1,3 млн иностранных граждан, 
сравнивая с 2019 годом данным показатель меньше на 400 
тысяч человек. Также 85000 иностранных граждан имеют 
разрешение на  работу, в  2019  году данный показатель 
равнял 122000 человек  [4]. В связи с этим можно сделать 
вывод, что  криминогенная ситуация по  миграционной 
преступности должна снижаться. Согласно краткой ха-
рактеристике, предоставляемой Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации, в  2020  году наблю-
далось снижение криминальной активности мигрантов. 
В  2020  году количество преступлений, которые были со-
вершены иностранными лицами и  лицами без  граждан-
ства, сократилось на  1,8 %. Число преступных посяга-
тельств в отношении них уменьшилось на 4,7 %  [3].

Для  того чтобы сформировать правильный и  эффек-
тивный комплекс мероприятий по  сокращению преступ-
ности среду мигрантов необходимо следующее:

1) проанализировать региональную криминогенную 
обстановку. Здесь необходимо сделать акцент на  показа-
телях миграционной преступности;

2) изучить уровень общественной напряженности 
в  регионе. Так, в  некоторых регионах преступность, со-
вершенная мигрантами, влияет на рост общественной на-
пряженности;

3) анализировать информационную осведомлен-
ность о  занятиях мигрантов. Так, если отслеживать дея-
тельность мигрантов можно заранее предупредить како-
е-либо преступление;

4) проводить профилактические беседы с пострадав-
шими от миграционной преступности;

5) создание и  пополнение единой информационной 
базы по  данными иностранных граждан, которые были 
раннее выдворены с территории региона и в Российской 
Федерации в целом, а также пребывание которых является 
нежелательным на территории государства.

Рассматривая отдельно Уральский федеральный округ, 
необходимо говорить о  том, что  сложившаяся ситуация 
по  доле незанятого населения постоянно возрастает, 
что  незамедлительно ведет к  привлечению иностранных 
граждан на  работу. Привлечение иностранных граждан 
на работу обуславливается тем, что высококвалифициро-
ванные сотрудники переезжают в другие регионы, вслед-
ствие того что в УрФО недостаточно высокая заработная 
плата, низкий уровень благоустройства жилья, а  также 
недостаточно развита инфраструктура и  иными причи-
нами. Миграционная политика Уральского федерального 
округа направлена на  оптимизацию миграционных про-
цессов и размера квот на выдачу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства на временное проживание в Рос-
сийской Федерации, а  именно ведение трудовой деятель-
ности в УрФО.

В 2020 году на территории Российской Федерации было 
зарегистрировано 2044221 преступлений. В таблице 1 рас-
смотрена ситуация по  зарегистрированным преступле-
ниям за 2020 год по Уральскому федеральному округу.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что на тер-
ритории Уральского федерального округа большинство 
преступлений приходится на  Челябинскую и  Свердлов-
скую области. Необходимо заметить, что  по  отношению 
к  2019  году показатель преступности уменьшился в  не-
которых регионах, а  именно: в  Курганской, Тюменской 
и  Челябинской области. В  Свердловской области, Хан-
ты-Мансийском АО-Югра и Ямало-Ненецком АО данный 
показатель увеличился, что  говорит об  отрицательном 
предупреждении преступлений на данных территориях.

Далее, необходимо рассмотреть зарегистрированную 
миграционную преступность по  данным регионам, ко-
торая представлена в таблице 2.

Таким образом, количество зарегистрированных пре-
ступлений в  УрФО в  2020  году составляет 917, а  в  пре-
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дыдущем отчетном периоде — 1042. Высокий показатель 
преступности отдельно по  регионам УрФО показывает 
Тюменская и Челябинская области, самый низкий показа-
тель по  зарегистрированным миграционным преступле-
ниям показывает Курганская область.

Также необходимо рассмотреть количество выяв-
ленных преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и  лицами без  гражданства на  территории 
УрФО за 2019-2020 год, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Выявленные миграционные преступления на территории УрФО за 2019-2020 год

Уральский федеральный округ 2019 год 2020 год Прирост, %
Курганская область 181 131 –27,62
Свердловская область 653 752 15,16
Тюменская область 293 349 19,11
Ханты-Мансийский АО-Югра 311 264 –15,11
Ямало-Ненецкий АО 137 151 10,22
Челябинская область 484 466 –3,72

Таким образом, можно сделать вывод, что  количе-
ство выявленных миграционных преступлений намного 
больше, чем зарегистрированных преступлений. Большое 
количество преступлений иностранными гражданами 
и  лицами без  гражданства совершается в  Свердловской 
и  Челябинской областях. В  2020  году наблюдается рост 

миграционных преступлений в  Свердловской, Тюмен-
ской областях и в Ямало-Ненецком АО, это говорит о не-
действенных мероприятиях, направленных на  предупре-
ждение миграционной преступности, данным регионам 
необходимо пересмотреть данные мероприятия.

Литература:

1. Федеральный закон от 01.12.2014 г. №  409-ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации и ст. 13 Феде-
рального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» изменений, связанных 
с особенностями регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без граж-
данства». 4 Федеральный закон от 20.04.2014 г. №  74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». С 01.01.2015 г. иностранные граждане для получения 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента сдают обязательный 
экзамен по  русскому языку, истории России, основам законодательства. 5 Федеральный закон от  01.12.2014  г. №  
407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязатель-
ного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений по УрФО за 2019-2020 год

Уральский федеральный округ 2019 год 2020 год Прирост, %
Курганская область 17101 15656 –8,45
Свердловская область 57757 58490 1,27
Тюменская область 26648 24757 –7,1
Ханты-Мансийский АО-Югра 20699 20997 1,34
Ямало-Ненецкий АО 7532 7630 1,3
Челябинская область 66567 63366 –4,81

Таблица 2. Показатели зарегистрированной миграционной преступности в Уральском федеральном округе 
на 2019-2020 год  [5]

Уральский федеральный округ 2019 год 2020 год Прирост, %
Курганская область 33 21 –36,36
Свердловская область 177 204 15,25
Тюменская область 301 226 –24,92
Ханты-Мансийский АО-Югра 165 160 –3,03
Ямало-Ненецкий АО 95 85 –10,53
Челябинская область 271 221 –18,45
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Антикоррупционное воспитание как средство профилактики  
коррупционных преступлений
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В статье автор раскрывает проблему антикоррупционного воспитания среди молодежи и предлагают пути устра-
нения указанной проблемы.

Ключевые слова: коррупция, молодежь, антикоррупционное воспитание.

В  настоящее время коррупция является негативным 
социальным феноменом. На  сегодняшний день мо-

дель коррупционного поведения больше присуща совре-
менной молодежи, которая считает данный способ более 
легким для  решения возникших проблем. Данное пове-
дение, безусловно, является безнравственным и противо-
речащим нормам права.

В  связи с  этим, возникает необходимость уделять 
особое внимание антикоррупционному воспитанию у мо-
лодёжи, путем устранения массового сознания, порожда-
ющего коррупцию, ведь именно от  подрастающего поко-
ления зависит будущее России.

Степень разработанности темы данной работы опре-
деляется наличием современных исследований, пове-
щённых антикоррупционному воспитанию. Они содер-
жаться в трудах С. М. Николаева  [3], Д. А. Рыбалкина  [4], 
Н. В. Сюзевой  [6] и др.

Перечисленные научные труды в  своей совокупности 
свидетельствуют о  теоретической и  практической значи-
мости указанной проблемы и  представляют попытку ее 
решения.

Несмотря на  высокую научную разработанность 
темы данной работы, в теории не выработано единого 
определения понятия «антикоррупционное воспи-
тание».

В  научной и  учебной литературе встречаются раз-
личные трактовки данного термина, определения его по-
нятия. Так, например, Е. М.  Ибрагимова и  А. Р.  Хамдеев 
в  своей работе, понимают под  антикоррупционным вос-
питанием —«определенные ценные установки и  способ-
ности, направленные на  проявление активной граждан-
ской позиции относительно коррупции»  [1, с. 3].

Целью антикоррупционного воспитания является за-
кладывание ценных установок, развитие способностей, 
которые необходимы для формирования гражданской по-
зиции в отношении коррупции, формирование прочных 
моральных убеждений.

Задачи антикоррупционного воспитания:
 — Показать, что  такое коррупция и  из  чего она со-

стоит;
 — Стимулирование путем поощрения неприемле-

мости к проявлению коррупции;
 — Демонстрация возможностей борьбы с коррупцией;
 — Формирование антикоррупционной личности не-

прерывный процесс по  привитию человеку: антикорруп-
ционных знаний; моральных убеждений; качеств и чувств; 
моральных потребностей и привычек.

Антикоррупционное воспитание является важным 
для  всего общества. Главенствующая роль в  формиро-
вании личности и закладывания моральных ценностей от-
водится школе, воспитание нравственности, понимания 
морали — одна из важнейших задач школы. «Ребенок впи-
тывает в свое сознание такие способы и, становясь взро-
слее, обретая субъектность, начинает воспроизводить 
военные «стандарты» поведения, прибегая в  ситуациях 
затруднений к  помощи подкупа, взятки, использованию 
«личных» связей, протекционизма…»  [5, с. 38]

Пробел в  антикоррупционном воспитании прояв-
ляется в  том, что, в  детском и  подростковом возрасте 
не  в  полной мере закладываются моральные, нрав-
ственные нормы. «Антикоррупционное образование тре-
бует от  учителей мудрости, такта и  методического ма-
стерства».   [2, с. 71]. Многие воспитатели и  педагоги 
не  серьезно относятся к  мероприятиям, связанным с  ан-
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тикоррупционным воспитанием, вследствие чего в детях 
не  закладывается представление о  том, что  есть хорошо, 
а  что  плохо. К  сожалению, сломать сложившиеся при-
вычки и стереотипы достаточно сложно.

Чтобы проверить на  практике какое внимание уде-
ляется антикоррупционному воспитанию среди мо-
лодёжи, нами, благодаря социальной сети «Instagram», 
был проведен опрос среди людей возрастной категории 
от  16-24  лет. Число опрашиваемых составило  — 85 че-
ловек.

Отвечая на  вопрос «Проводятся  ли в  ваших учебных 
заведениях антикоррупционные мероприятия» лишь 13 % 
опрашиваемых ответило — да, остальные 87 % — нет.

Таким образом, анализируя некоторые моменты дан-
ного опроса, можно сделать вывод о том, что проблеме ан-
тикоррупционного воспитания среди молодёжи не уделя-
ется должного внимания.

Важно понимание детьми что коррупция — это плохо, 
серьезное отношение к антикоррупционному воспитанию 
подрастающего поколения, к  мероприятиям, связанным 
с  антикоррупционным воспитанием с  целью заложения 
в детях нравственных привычек.

Для  более качественного понимания сущности кор-
рупции и  достижения положительного результата 
в  борьбе с  ней, я  предлагаю проводить с  учащимися ра-
боты соответствующие их возрастной категории.

Для  начальной школы особое внимание следует уде-
лить формированию культуры поведения детей, пони-
мание добра и  зла, понимание детьми что  нужно со-
блюдать определенные правила поведения. Например, 
проведение конкурса рисунков на тематику добра и зла.

Для средних классов должно сложится понимание не-
обходимости соблюдения определенных правил, обре-
тение опыта решения проблем. Например, проведение 
таких мероприятий как привлечение учащихся к органи-
зации мероприятия посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря), написание творческих 
работ на тему «Коррупция».

В  старших классах формируется антикоррупционное 
воспитание, правильно заложенные моральные и  нрав-
ственные принципы на  предыдущих этапах формируют 
у  учеников антикоррупционное мировоззрение. Так  же 
происходит активное изучение такого предмета как  «об-
ществознание» (правоведенье), где более подробно изу-
чается коррупционная деятельность. Например, создание 
волонтерских отрядов, занимающихся просвещением 
граждан в  области противодействия коррупции, органи-
зация встреч с  сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, проведение круглых столов на  тему «Коррупция» 
и др.

Таким образом, направления антикоррупционного 
воспитания должны заключаются в следующем:

1. Информирование подростков о  многообразии 
коррупции, ее сути. Учащиеся должны четко понимать 
о всех аспектах коррупции, ее формах и видах.

2. Правовое просвещение учащихся, в  частности 
в сфере антикоррупционного законодательства.

3. Освоение навыков борьбы с  коррупцией, важно 
понимание что, борьба с коррупцией носит не только пас-
сивный, но и активный характер, если же общество будет 
находить оправдание коррупции, закон просто не сможет 
ее предотвратить. Будущее России зависит от  того, 
как в настоящее время сложится отношение к коррупции 
у подрастающего поколения.

4. Пропаганда антикоррупционного воспитания, 
распространение концепции уважения к  закону  — это 
важное направление реализации Национального плана 
противодействия коррупции.

5. Понимание природы коррупции, формирование 
у  учащихся навыков аргументированно защищать свою 
позицию в сфере противодействия коррупции.

Изучая антикоррупционное воспитание, необходимо 
уяснить его суть. Она стоит в том, что необходимо уделять 
особое внимание антикоррупционному воспитанию у мо-
лодёжи, путем устранения массового сознания, порожда-
ющего коррупцию.
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В статье рассмотрены правовые основы государственного регулирования в сфере несостоятельности (банкротства), 
роль Федеральной налоговой службы по  инициированию процедур несостоятельности (банкротства) в  отношении 
должников, имеющих задолженность по обязательным платежам, а также причины роста количества заявлений Феде-
ральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) должников в 2021 году.

Ключевые слова: федеральная налоговая служба, несостоятельность (банкротство), процедуры банкротства, обяза-
тельные платежи, мораторий на банкротство.

Согласно статье 2 Федерального закона от 26.10.2002 №  
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — 

Закон о  банкротстве) «уполномоченным органом явля-
ется федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации 
на  представление в  деле о  банкротстве и  в  процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 
обязательных платежей и  требований Российской Феде-
рации по денежным обязательствам»  [1].

В  силу пункта 2 постановления Правительства РФ 
от  29.05.2004 №  257 «Об  обеспечении интересов Рос-
сийской Федерации как  кредитора в  деле о  банкрот-
стве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» 
уполномоченным органом по  представлению в  делах 
о  банкротстве и  в  процедурах банкротства требований 
об  уплате обязательных платежей и  требований Россий-
ской Федерации по  денежным обязательствам является 
Федеральная налоговая служба  [2].

Закон о  банкротстве в  статье 34 среди лиц, участву-
ющих в  деле, особо выделяет Федеральную налоговую 
службу как  уполномоченный орган, обладающий соот-
ветствующими правами и  обязанностями, в  том числе 
по инициированию процедур банкротства.

Необходимо отметить, что  согласно требованиям за-
конодательства у  Федеральной налоговой службы право 
по  инициированию процедуры банкротства имеется 
только в  отношении тех должников, задолженность ко-
торых состоит из  обязательных платежей, т. е. налогов, 
сборов и иных обязательных взносов, в том числе штрафов, 
пени и иных санкций за неуплату указанных платежей.

Таким образом, в  отношении иных денежных обяза-
тельств должника, например, по  кредитным договорам, 
договорам залога, купли-продажи имущества, подряда 
и  т. д., различным распискам в  получении денежных 
средств, должник вправе обратиться с заявлением о при-
знании его несостоятельным (банкротом) самостоятельно, 
поскольку у  Федеральной налоговой службы в  данной 
части какие-либо полномочия отсутствуют.

Согласно официальной статистике Федеральная нало-
говая служба является инициатором значительного ко-
личества дел о  несостоятельности (банкротстве) и  явля-

ется основным либо единственным кредитором должника, 
в связи с чем обладает большинством голосов на собрании 
кредиторов и  обладает возможностью определять необ-
ходимость проведения соответствующих мероприятий, 
предусмотренных Законом о банкротстве.

Так, федеральными арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации за  1 полугодие 2021  года принято 
к своему производству по обращению уполномоченных ор-
ганов в  отношении должников юридических лиц  — 7490 
заявлений, что  составляет 55 % от  заявлений иных креди-
торов, в отношении индивидуальных предпринимателей — 
455 заявлений, что  составляет 46 % от  заявлений иных 
кредиторов, в  отношении граждан (не  имеющих статус 
индивидуального предпринимателя)  — 1375 заявлений, 
что составляет 13 % от заявлений иных кредиторов  [3].

За аналогичные периоды прошлых лет статистика сле-
дующая: за 1 полугодие 2019 года в отношении должников 
юридических лиц — 3877 заявлений, что составляет 33 % 
от  заявлений иных кредиторов, в  отношении индивиду-
альных предпринимателей  — 402 заявлений, что  состав-
ляет 48 % от  заявлений иных кредиторов, в  отношении 
граждан (не  имеющих статус индивидуального предпри-
нимателя) — 638 заявлений, что составляет 10 % от заяв-
лений иных кредиторов  [4]; за 1 полугодие 2020 года в от-
ношении должников юридических лиц — 3421 заявлений, 
что составляет 38 % от заявлений иных кредиторов, в от-
ношении индивидуальных предпринимателей — 204 заяв-
лений, что составляет 29 % от заявлений иных кредиторов, 
в  отношении граждан (не  имеющих статус индивидуаль-
ного предпринимателя) — 469 заявлений, что составляет 
8 % от заявлений иных кредиторов  [5].

Анализ приведенных статистических данных приводит 
к выводу, что Федеральная налоговая служба инициирует 
больше дел о банкротстве в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, тогда как обычные 
граждане, не  имеющие статус индивидуального пред-
принимателя и  не  занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, редко имеют задолженность по  обяза-
тельным платежам, установленную Законом о  банкрот-
стве и необходимую для инициирования процедуры бан-
кротства уполномоченным органом.
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Также, нельзя не  отметить значительный рост заяв-
лений, с  которыми обратилась Федеральная налоговая 
служба, о  признании несостоятельными (банкротами) 
юридических лиц.

Рост поданных заявлений за  1 полугодие 2021  года 
по  сравнению с  1 полугодием 2019  года и  1 полугодием 
2020  года составляет соответственно 48 % и  54 %, т. е. 
больше в два раза.

Указанные обстоятельства можно объяснить появле-
нием новой коронавирусной инфекции, связанными с ней 
экономическими последствиями для  экономики страны, 
и  внесенным в  Закон о  банкротстве Федеральным за-
коном от 01.04.2020 №  98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
по  вопросам предупреждения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» мораторием на возбуждение дел о бан-
кротстве  [6].

Для обеспечения стабильности экономики в исключи-
тельных случаях (при  чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, существенном изменении 
курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство 
Российской Федерации вправе ввести мораторий на  воз-
буждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами (далее для целей настоящей статьи — мора-
торий), на  срок, устанавливаемый Правительством Рос-
сийской Федерации.

Срок действия моратория может быть продлен по ре-
шению Правительства Российской Федерации, если не от-
пали обстоятельства, послужившие основанием для  его 
введения.

Так, постановлением Правительства РФ от  03.04.2020 
№  428 «О введении моратория на возбуждение дел о бан-
кротстве по  заявлению кредиторов в  отношении от-
дельных должников» введен мораторий на  возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении 
должников, код основного вида деятельности которых 
в  соответствии с  Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности указан в  перечне от-
раслей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в  условиях ухудшения ситуации в  резуль-

тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
а  также если должник включён в  перечень (перечни) си-
стемообразующих организаций российской экономики, 
перечень стратегических предприятий и  стратегических 
акционерных обществ, в  перечень стратегических орга-
низаций, а  также федеральных органов исполнительной 
власти, обеспечивающих реализацию единой государ-
ственной политики в отраслях экономики  [7].

Срок действия постановления Правительства РФ 
от  03.04.2020 №  428 составлял 6 месяцев со  дня всту-
пления его в законную силу.

Постановлением Правительства РФ от  01.10.2020 №  
1587 «О продлении срока действия моратория на возбуж-
дение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отно-
шении отдельных должников» мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении 
определенных постановлением должников продлен на  3 
месяца  [8].

Поскольку 08.01.2021  года срок действия моратория 
на  возбуждение дел о  банкротстве по  заявлению креди-
торов истек и Правительством РФ продлен не был, в связи 
с чем у кредиторов, в том числе Федеральной налоговой 
службы, появилось законное право по  инициированию 
процедуры банкротства в отношении должников, в связи 
с чем вызван рост числа обращений уполномоченных ор-
ганов с  заявлением о  признании должника несостоя-
тельным (банкротом).

Таким образом, деятельность Федеральной налоговой 
службы как  уполномоченного органа в  сфере банкрот-
ства регулируется как федеральными законами, так и по-
становлениями правительства, действующими во  взаи-
мосвязи. Федеральная налоговая служба является одним 
из  основных и  значимых кредиторов, представляющий 
интересы Российской Федерации, по  инициированию 
процедур банкротства в  отношении юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей, а  рост числа за-
явлений по обращениям Федеральной налоговой службы 
о признании должника несостоятельным (банкротом) в 1 
полугодии 2021  года объясняется окончанием срока дей-
ствия моратория на возбуждение дел о банкротстве.
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В  статье рассматривается современное состояние предупреждения преступности несовершеннолетних в  России. 
Интерес к  насилию среди молодежи проистекает как  из  популярных убеждений, так и  из  научных исследований, по-
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Преступность несовершеннолетних  — это совокуп-
ность преступлений, совершенные гражданами 

в  возрасте от  14-18  лет. Преступность несовершенно-
летних является составной частью преступности в стране, 
что позволяет рассматривать специфические особенности 
преступности несовершеннолетних как  криминогенного 
явления  [2, с. 5].

Несовершеннолетние граждане, с  одной стороны 
не  достигли высокого уровня социализации, а  с  другой 
отличаются особенности психологического строения 
личности. Для  такого возраста характерна излишняя ка-
тегоричность суждений, неуравновешенности и агрессии. 
Преступность несовершеннолетних отличается хулиган-
скими целями и высокой агрессивностью.

Социальная среда также играет важную роль в распро-
странении преступности среди несовершеннолетних. Так 
как  в  социуме могут не  обращать внимания на  трудных 
подростков, не  видят серьёзность проблем различных 
конфликтов, девиантности в  семьях. Часто подростки 
из неблагополучных семей становятся изгоями, их не вос-
принимают как  личность. Социум таких подростков 
ставит на низовой уровень социальной структуры, делая 
их в определенной степени изгоями. Подросток выбирает 
тот путь, где он воспринимается позитивно, где он на-
ходит единомышленников, может реализовать свои спо-
собности и  получить признание. То  есть там, где право-
охранительные органы, социальные структуры относятся 
попустительски к проблеме преступности несовершенно-
летних, инициативу перехватывает криминальная среда.

Оказывая качественное влияние на личность несовер-
шеннолетнего, его жизненные условия и воспитание объ-
единены двумя противоположными тенденциями: по-
ложительным влиянием на  личность, способствующим 

становлению положительных качеств и  правовой куль-
туры подростка; либо  же отрицательным влиянием 
на  личность несовершеннолетнего, способствующим его 
уязвимости к неблагоприятным внешним условиям и кри-
миногенным ситуациям. То есть, причины преступности 
несовершеннолетних связаны с  неблагоприятным нрав-
ственным формированием личности.

Несовершеннолетние в  России ежегодно совер-
шают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений. 
Большинство несовершеннолетних, или  82 процента, 
в  2020  году совершили преступления против собствен-
ности, 8 процентов против жизни и  здоровья и  более 5 
процентов — это преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков  [3].

Таким образом, наибольшее количество преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними лицами  — против 
собственности. На  втором мете  — преступления в  отно-
шении жизни и здоровья граждан.

Можем отметить, что  в  2020  году количество престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, увеличи-
лось на 1,0 %, помимо сокращения в 2018 году на 1,6 %.

В  настоящее время существует множество проблем 
в сфере социальных, экономических и других отношений. 
Одной из таких проблем является вовлеченность несовер-
шеннолетних лиц в преступность.

Рассматривая состояние правонарушений среди несо-
вершеннолетних граждан на  территории страны, можно 
отметить, что  в  период 2019-2020  гг. деятельность ор-
ганов и учреждений системы профилактики проводилась 
с учетом интересов государственной стратегии.

На  территории Российской Федерации принима-
ются комплексные меры по защите прав и интересов не-
совершеннолетних, профилактике преступлений и  пра-
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вонарушений. Итогом таких мер является снижение 
числа преступлений среди несовершеннолетних граждан 
в 2020 году на 19,3 %. Рост подростковой преступности за-
регистрирован на  территории обслуживания 8 террито-
риальных органов МВД  [3].

Подвергаются наибольшему риску совершить престу-
пление дети, которые по разным причинам, включая алко-
голизм родителей, растущую бедность, распад семьи, пе-
ренаселенность, остались без  жилья и  других основных 
предметов первой необходимости, сироты или  же под-
ростки без сопровождения и средств к существованию  [1, 
с. 102].

Проблема преступности среди несовершеннолетних 
становится все более сложной, а  программы по  преду-
преждению преступности либо не приспособлены для ре-
шения существующих проблем, либо недостаточно 
проработаны. Многие развитые страны участвуют в  ме-
роприятиях, направленных на  предупреждение преступ-
ности среди несовершеннолетних, но  общий эффект 
от этих программ имеет противоречивый характер. Таким 
образом, причины преступности несовершеннолетних 
могут иметь различный характер, однако есть общая 

черта: в большинстве случаев подростки совершают пре-
ступления, находясь вне контроля со  стороны семьи, си-
стемы образования, общественных институтов  [4, с. 66].

В  заключение стоит отметить, всё это становится до-
статочно серьёзной проблемой. Поэтому государство вы-
рабатывает особую политику по  работе с  несовершен-
нолетними. В  частности это меры, которые направлены 
в  целом на  работу с  молодёжью, подразумевающие орга-
низацию различных культурных мероприятий, системы 
учреждений, где подростки могут занять себя, создание 
различной подростковой среды, где пропагандируется па-
триотизм, участие в различных важных событиях, волон-
терство. Также предусмотрены меры на  муниципальном 
уровне по  работе с  неблагополучными семьями и  под-
ростками, в частности. Одним из способов является мате-
риальная поддержка таких семей, муниципальные услуги. 
Также применяются административные, уголовно-пра-
вовые меры. Этим занимаются специализированные 
структуры, которые функционируют в  правоохрани-
тельных органах. Именно они реализуют установленные 
нормы административного и  уголовного законодатель-
ства.
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Согласно политике государственной власти на  сегод-
няшний день важным инструментом управления зе-

мельным фондом является институт «государственного 
земельного надзора».

Одной из  важнейших задач нашего государства яв-
ляется установление и  поддержание режима законности 
и  правопорядка в  целом ряде сфер общественных отно-
шений, среди которых и затрагиваются земельные право-
отношения. Плодородные земли — ценный дар природы, 
которые по  существу являются невозобновимым при-
родным ресурсом, поэтому им должно уделяться должное 

внимание по  охране и  использованию данного природ-
ного объекта. Согласно Конституции РФ в  статье 39 за-
креплено, что  использование земли не  должно наносить 
ущерб окружающей среде и  нарушать права и  законные 
интересы иных лиц.

Целю государственного земельного надзора, считается 
устранение правонарушений земельного законодатель-
ства, а  также повышение уровня законности в  сфере зе-
мельных отношений в целом.

По мнению К. Колесовой «Государственный земельный 
надзор — это важнейшая функция управления земельным 

https://xn–b1aew.xn–p1ai/reports/item/23163626
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фондом, в  процессе осуществления которой обеспечива-
ется государственная задача соблюдения норм земельного 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, со-
держащих нормы земельного права»  [4].

Понятие «государственного земельного надзора» за-
креплено в  статье 71 Земельного кодекса РФ, в  которой 
установлено   [2], что  специально уполномоченными го-
сударственными органами осуществляется государ-
ственный земельный надзор за  соблюдением земельного 
законодательства, требований охраны и  использования 
земель организациями независимо от  их  организацион-
но-правовых форм и форм собственности, их руководите-
лями, должностными лицами, а также гражданами.

К. О.  Колесова отметила что: «Государственный зе-
мельный надзор осуществляется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти согласно 
их  компетенции в  соответствии с  Земельным кодексом 
и  законодательством РФ в  области охраны окружающей 
среды, Федеральным законом от  26 декабря 2008  года №  
294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц при  осущест-
влении государственного контроля (надзора) и  муници-
пального контроля» в  порядке, установленном Прави-
тельством РФ»  [4; 9].

Государственный земельный надзор осуществляется 
в форме плановых так и в форме внеплановых проверок, 
а также административных обследований. Плановые про-
верки проводятся в соответствии с установленными и за-
крепленными планами, утверждаемые уполномоченным 
органом прокуратуры Российской Федерации. Плановые 
проверки осуществляются не чаще одного раза в три года. 
Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях: 
1. Для  проведения контроля над  исполнением предпи-
саний, которые были выданы, для  контроля устранения 
ранее выявленных нарушений земельного законодатель-
ства, за  которые была предусмотрена ответственность. 
2. При  обнаружении существенных обстоятельств, ко-
торые предполагают нарушение земельного законода-
тельства. 3. При  получении от  органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц или граждан каких-либо жалоб, а также документов 
и  иных существенных доказательств, которые подтвер-
ждают нарушения земельного законодательства.

Предметом проводимых проверок является соблю-
дение в  отношении объектов земельных отношений ор-
ганами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований в  соот-
ветствии с  нормами земельного законодательства, за  на-
рушение которых законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена та либо иная ответственность.

При сегодняшних условиях земельный контроль за со-
блюдением земельного законодательства и рациональным 
использованием земель приобретает особенно важное 
значение. Ведь законодательство Российской Федерации 
о земельной реформе предоставляет собственникам, зем-
левладельцам, землепользователям и  арендаторам об-

ширный круг прав по самостоятельному осуществлению 
хозяйствования на земле. Но при этом в то же время такая 
деятельность, по  Конституции РФ, не  должна наносить 
вред и  ущерб окружающей природной среде и  нарушать 
права и законные интересы иных лиц.

Выделяется ряд особенностей, которые обуславли-
вают государственный земельный надзор, как  вид ох-
раны земель и предмет механизма управления земельным 
фондом. Во-первых, деятельность органов носит надве-
домственный (уровневый) и  властный характер, охва-
тывает деятельность любых хозяйствующих субъектов. 
Во-вторых, особенность заключается в многообразии со-
держания мер административного принуждения, при-
меняемых к  нарушителям земельного законодатель-
ства, включая меры административной ответственности 
то  есть предупреждение, штраф, и  административного 
пресечения, таких как выдача предписаний.

И. В.  Пархоменко полагал, что  немаловажной про-
блемой, влияющей на  эффективность государственного 
земельного надзора, является кадровая политика Россий-
ской Федерации. Множество различных постановлений 
о привлечении к ответственности за нарушения в области 
земельного законодательства отменяются в  судебных ор-
ганах по таким причинам как, нарушения процедуры либо 
сроков привлечения к ответственности, что объясняется 
недостаточной высокой компетентности государственных 
земельных инспекторов, а также их знаний и умений  [5].

Для  повышения эффективности осуществления го-
сударственного земельного надзора и  устранения имею-
щихся проблем и противоречий в качестве основных за-
дачам следует определить: 1. повышение эффективности 
выявления, пресечения и профилактики нарушений зако-
нодательства в сфере земельных отношений; 2. совершен-
ствование нормативно-правовой базы, в том числе приме-
нение мер ответственности за правонарушения в области 
земельного законодательства; 3. уменьшение случаев са-
мовольного захвата территории и  использования земель 
не по целевому назначению.

На основании изученного, можно сделать вывод, что ин-
ститут государственного земельного надзора является 
одним из  гарантов национальной безопасности страны. 
Целостность земель, их  назначение и  рациональное ис-
пользование, должны охраняться силой государства и  за-
кона особым образом, так как  земля необходимый ре-
сурс при  обеспечении национальных интересов России. 
В  данной отрасли органам государственного земельного 
надзора предстоит большая работа для достижения целей. 
В  России много неразмежёванной, непоставленной на  ка-
дастровый учет, обесцененной земли, много земель, у  ко-
торых не  определено целевое назначение, и  в  этих сферах 
государственный природный надзор восстанавливает про-
белы. Земля — это богатство России, это плодородные сель-
скохозяйственные почвы, которые занимают в мире 12 про-
центов от общего количества земель подобного назначения. 
В свою очередь, государству необходимо уделять такому ин-
ституту большее внимание и обеспечивать охрану земель.
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В данной статье изучается криминологический портрет киберпреступника, с  учётом нравственных, психологи-
ческих, социальных, уголовно-правовых факторов, выстраивается взаимосвязь характера преступника и  совершае-
мого им преступления. Для этого применяется комплексный подход. Выявление особенностей личности преступника 
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пления.
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В  современном мире значительная часть услуг самых 
разных отраслей, в  том числе государственной дея-

тельности (здравоохранение, социальные службы и т. п.), 
предоставляется с  использованием ресурсов сети Ин-
тернет. Компьютерные технологии все больше проникают 
в  повседневную жизнь людей как  на  производстве, так 
и в быту. А это, в свою очередь, способствует, существен-
ному углублению проблемы информационной безопас-
ности. Ведь прогресс движется вперед, а  его результаты 
нередко применяются преступными элементами для  об-
легчения совершения преступления и  сокрытия следов 
собственного преступного поведения. Появляются новые 
категории правонарушителей, и только изучение особен-
ностей их личности в каждом конкретного случае может 
помочь не  только в  раскрытии каждого преступления, 
но и предотвратить другие, возможно, более тяжкие пре-
ступные посягательства.

Чтобы выделить в  отдельную группу лиц, соверша-
ющих киберпреступления, необходимо тщательно изу-

чить все особенности личности преступников. Киберпре-
ступления чаще всего связаны с причинением различных 
видов ущерба, причиняемый либо отдельным гражданам, 
организациям, либо целым государствам и  даже между-
народному сообществу, совершаются они всегда с  при-
менением информационных технологий или  с  помощью 
сети Интернет. Сферы распространения таких престу-
плений фактически не  ограничены ввиду проникно-
вения информационных технологий во  все области жиз-
недеятельности человека, а  также особого внимания 
государства и  общества к  повсеместному внедрению со-
ответствующих технологий. Социально-демографиче-
ские, нравственно-психологические и уголовно-правовые 
свойства личности формируют преступное поведение че-
ловека и  проявляются в  совершении преступлений   [3]. 
Типология личности компьютерного преступника по-
зволяет сделать вывод об  определённой специфике лич-
ностных характеристик данной категории преступников: 
фанатики (лица, отличительной особенностью которых 
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является устойчивое сочетание профессионализма с  эле-
ментами своеобразного фанатизма и изобретательности), 
психически больные лица (страдающие информацион-
ными болезнями, вызванными особыми пристрастиями, 
в  том числе маниакальной тягой к  совершению престу-
плений с использованием информационных технологий), 
уголовные элементы и  хакеры. Некоторые специалисты 
делят преступников на  интернет-мошенников, интер-
нет-взломщиков и  создателей интернет-вирусов («вирус-
мейкеры»)  [6].

Согласно Уголовному кодексу РФ киберпреступники 
чаще всего проявляют себя в  рамках типичных моделей 
преступного поведения, признаки которых представлены 
в  различных статьях названного уголовного закона (на-
пример, ст. 272 и 273 УК РФ). Для правильной квалифи-
кации преступлений и назначения наказания необходимо 
правильно и всесторонне изучить все обстоятельства дела, 
в  том числе, некоторые характеристики личности пре-
ступника. С точки зрения темы настоящего исследования 
особенно интересен тот факт, что в большинстве случаев 
такие преступления совершаются с  корыстной заинтере-
сованностью, характеризующий мотив совершённого де-
яния, что  отражается и  в  статистике  — число лиц, осу-
ждённых по ч. 2 ст. 272 или ч. 2 ст. 273 УК РФ, ежегодно 
превышает число лиц, осуждённых по частям первым на-
званных статей УК РФ. Опираясь на  положения УК РФ, 
киберпреступников можно разделить на  лиц, незаконно 
завладевающих охраняемой законом информацией (ст. 
272 УК РФ), и на лиц, использующих компьютерную ин-
формацию для  своих преступных целей (ст. 273 УК РФ). 
Н. Н.  Костенко выделяет ещё  и  лиц, совершивших ком-
пьютерные преступления по небрежности, а также взлом-
щиков и компьютерных хулиганов (кракеров)  [4]. В свою 
очередь, К. Н.  Евдокимов, наряду с  названными катего-
риями преступников, обращает внимание на  возник-
новение категорий нарушителей правил пользования, 
а  также внутренних (работники организации и  т. п.) 
и внешних нарушителей  [2].

Большинство преступников ставит собственное 
личное материальное и  моральное благополучие выше 
всех законов и интересов других лиц, а общедоступность 
компьютерных технологий с  безграничным использова-
нием компьютерной информации приводит даже к объе-
динению «хакеров» в  преступные группировки. С  точки 
зрения возрастного среза, следует говорить о понижении 
возраста киберпреступников. Непрофессиональные ха-
керские способности, наличие свободного времени, со-
временные гаджеты, упорство в  достижении постав-
ленной цели, в  каком-то  смысле и  соревновательный 
элемент способствуют появлению новых вундеркиндов 
в информационной среде. Согласно последним исследова-
ниям и анализу статистики эксперты-криминалисты МВД 
РФ выяснили, что  киберпреступлениями по  большей 
части занимаются мужчины (процент женщин очень мал). 
Возраст хакеров  же колеблется от  16 до  50  лет. В  неко-
торых случаях основной причиной обращения несовер-

шеннолетних к  киберпреступной деятельности является 
желание уйти от объективной реальности, в которой они 
живут (неблагополучные семье, социальная неустроен-
ность и напряжённость и т. п.).

Уровень образования представлен весьма разно-
образно  — в  некоторых случаях даже не  представля-
ется возможным выделить чётко установленные группы 
по данному критерию. Возможно, главную роль играет тот 
факт, что информационные технологии сопровождают со-
временного человека с самого начала жизни.

С  точки зрения материального состояния следует об-
ратить особое внимание на  некую зависимость обра-
щения к киберпреступной деятельности от уровня дохода 
соответствующих виновных лиц. По сведениям экспертов, 
большинство среди лиц, совершающих киберпресту-
пления, составляют лица с низким уровнем дохода либо 
вообще не  имеющими устойчивого источника такового 
и (или) постоянного места работы.

Влияние семейного положения, наоборот, не  осо-
бенно прослеживается, что  позволяет сделать вывод 
о том, что соответствующая характеристика в рамках ис-
следования киберпреступлений и  личности киберпре-
ступников не  имеет криминологического значения, хотя 
может быть учтена в  рамках уголовно-правовой оценки 
соответствующих преступных деяний при назначении на-
казания. Указанное суждение позволил сделать сформу-
лированный в  криминологии вывод, согласно которому 
женатых и  холостых киберпреступников примерно оди-
наковое количество  [1].

Наконец, в криминологии также отдельно выделяются 
типологии хакеров как ярко выраженных представителей 
киберпреступного мира. Их  как  носителей специальных 
профессиональных познаний и навыков в компьютерной 
среде следует отличать от так называемых скрипт-кидди, 
то  есть лиц, соответствующими знаниями, умениями 
и навыками не обладающих. У указанных категорий пре-
ступников существенно различаются мотивационные 
аспекты поведения: если для первых свойственен игровой 
мотив, то  вторые чаще всего руководствуются намере-
ниями получения быстрой и лёгкой наживы. В свою оче-
редь, хакеры подразделяются на фрикеров (специализиру-
ются на получении доступа к защищённым каналам связи 
и коммуникаций), кибертеррористов (осуществляют мас-
сированные атаки в  целях понуждения власти к  совер-
шению определённых действий) и  крэкеров (работают 
с системами защиты компьютерной информации)  [5].

В заключении отмечу, что некоторые результаты насто-
ящего научного исследования могут быть учтены в право-
применительной практике, в  частности, при  назначении 
наказания, а  также в  процессе правотворческой деятель-
ности по совершенствованию направлений уголовной по-
литики борьбы с киберпреступностью. К примеру, с учётом 
криминологических данных представляется необходимым 
внести упоминание о статьях 272 и 273 УК РФ в текст ч. 2 
ст. 20 УК РФ и тем самым понизить возраст уголовной от-
ветственности для киберпреступников с 16 до 14 лет.
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Правовой анализ признаков административной юстиции в Российской Федерации
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В статье автор анализирует классическое понимание административной юстиции, её признаки, определяет роль 
и место в системе органов власти, а также нормативное закрепление в Российской Федерации, выделяет модели адми-
нистративной юстиции.
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квазисудебные органы.

Вопросы совершенствования системы власти и  управ-
ления, эффективного взаимодействия всех ветвей 

власти не теряют своей актуальности. Независимость ка-
ждой из  трех ветвей власти, но  при  этом их  совместное 
функционирование, обеспечивает эффективность дея-
тельности государства и контроль за этой деятельностью 
посредством соблюдения определенных законных, четко 
регламентированных процедур. Во  взаимодействии ис-
полнительной и  судебной власти ключевое место зани-
мает вопрос об административной юстиции.

Административная юстиция — необходимый элемент 
правового государства, поскольку является институтом 
контроля за  деятельностью публичной администрации 
путем рассмотрения заявлений и жалоб на действия (без-
действие) органов власти, нарушающих права граждан 
и организаций. Термин «Административная юстиция» до-
вольно противоречив и сложен в понимании.  [1]

Юстиция в переводе с латинского означает «справедли-
вость, законность». Большой юридический словарь опре-
деляет юстицию как:

1) то же, что и правосудие;
2) систему судебных учреждений, судебное ведом-

ство. В  зависимости от  вида и  сферы судопроизводства 
различают уголовную, гражданскую, административную, 
конституционную, международную, военную, электо-
ральную, ювенальную и другие виды юстиции.

В  результате, административная юстиция сочетает 
в  себе признаки исполнительной власти и  правосудия. 
В настоящее время понятие административной юстиции 
можно рассматривать в  широком и  узком смыслах. Так, 
в широком смысле административная юстиция представ-
ляет собой систему специальных судебных и  квазису-

дебных органов по контролю за соблюдением законности 
в  сфере государственного управления. В  более узком 
смысле ¬ особый процессуальный порядок рассмотрения 
административных дел и  разрешения административ-
но-правовых споров между гражданином или  юридиче-
ским лицом, с  одной стороны, и  органом государствен-
ного управления — с другой.

Говоря о  сущности административной юстиции, не-
обходимо рассмотреть ее составные элементы, которыми 
являются:

1) Материальная сторона:
Является определяющим для  раскрытия сущности ад-

министративной юстиции и  включает в  себя следующие 
аспекты: сфера действия, предмет, цель и функции адми-
нистративной юстиции.

Сфера действия административной юстиции охваты-
вает все внешние и часть внутриорганизационных адми-
нистративных правоотношений, а  предметом выступает 
административно-правовой спор, возникающий из  этих 
административных правовых отношений. Администра-
тивно-правовой спор характеризуется следующими при-
знаками:

 — обязательное наличие в  спорном администра-
тивном правоотношении одного из  субъектов, наделен-
ного властными полномочиями;

 — наличие разногласий в  правовых позициях по  свя-
зывающему их спорному административному правоотно-
шению;

 — предмет разногласий — права и обязанности субъ-
ектов спорного административного правоотношения;

 — наличие определенной правовой процедуры разре-
шения административного правового спора.
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Цель административной юстиции достигается устра-
нением конфликтных ситуаций, т. е. разрешением адми-
нистративно-правового спора путем применения опреде-
ленных процессуальных процедур.

Административная юстиция выполняет следующие 
функции:

 — осуществление судебного контроля за законностью 
деятельности органов публичной администрации (го-
сударственных органов и  органов местного самоуправ-
ления), обеспечивающий функционирование системы 
разделения властей;

 — обеспечение контроля гражданами и  их  организа-
циями за  деятельностью государственных органов и  ор-
ганов местного самоуправления, гарантирующего участие 
граждан в осуществлении власти и реализацию принципа 
народовластия;

 — защита прав, свобод и законных интересов граждан 
от неправомерных действий (бездействий) и решений пу-
бличной администрации.

2. Система органов административной юстиции:
Характеризуется системой и  спецификой органов, на-

деленных полномочиями по  разрешению администра-
тивных правовых споров и  контролю за  законностью. 
В систему могут входить как судебные органы или квази-
судебные, так и их сочетания.

3. Процессуальная сторона.
Выражает особенности процедуры разрешения адми-

нистративных правовых споров, процессуальных форм 
и средств контроля за деятельностью публичной админи-
страции.

Единый подход к тому, в каком виде должна существо-
вать идеальная модель административной юстиции, в ми-
ровой научной доктрине не определен. Институт админи-
стративной юстиции складывался в  каждом государстве 
по-разному, а на его формирование влиял комплекс исто-
рических, социально-экономических и  политических 
факторов, действующих в каждой отдельной стране.  [2]

Поэтому, к  настоящему времени научная доктрина 
знает четыре модели административной юстиции:

 — Административная (представляет собой осущест-
вление проверки вышестоящим в порядке подчиненности 
органом (должностным лицом) законности, обоснован-
ности и  целесообразности принятия и  исполнения ад-
министративных актов, нарушивших, права и  свободы 
гражданина; органы административной юстиции входят 
в  систему органов исполнительной власти и  неподкон-
трольны судам общей юрисдикции; зародилась и продол-
жает существовать в настоящее время во Франции);

 — Общесудебная (рассмотрение и  разрешение жалоб 
на действия (решения) органов управления, нарушивших 
права и свободы граждан осуществляется судами общей 
юрисдикции; подобная модель существует в  Российской 
Федерации);

 — Квазисудебная (предполагает существование си-
стемы специальных трибуналов по  рассмотрению ад-
министративно-юстиционных споров, подконтрольных 
судам общей юрисдикции; данная модель характерная 
для Великобритании и США);

 — Административно-судебная (создается система 
специализированных административных судов, которые 
входят в  единую судебную систему государства и  неза-
висимы в  осуществлении функции правосудия от  адми-
нистративных органов и  от  обычных судов; существует 
в Федеративной Республике Германия).

Однако идеального выражения той или  иной модели 
практически не  существует, и  такое деление является 
весьма условным. Существует множество модификаций, 
например, в Нидерландах, Чешской Республике, где в ка-
честве первой инстанции по  рассмотрению администра-
тивных правовых споров выступает обычный суд общей 
юрисдикции, а следующей инстанцией выступает специа-
лизированный административный суд.

4. Нормативно-правовая сторона.
Содержит комплекс правовых норм, формируемый 

для  обеспечения функции по  разрешению администра-
тивных правовых споров с целью защиты субъективных 
прав и  законных интересов в  сфере государственного 
управления, а  также контроля за  законностью актов пу-
бличной администрации.

Обобщая, можно сказать, что  административная 
юстиция представляет собой систему юрисдикционных 
органов, наделенных законом компетенцией по  разре-
шению административных правовых споров, функциони-
рующих в  рамках определенной процессуальной формы 
на  основе административных правовых норм. Админи-
стративная юстиция определяется как  институт кон-
троля над  действиями и  решениями исполнительной 
власти, призванный обеспечивать права и  свободы че-
ловека и  гражданина. При  нарушении прав гражданина 
действиями органов исполнительной власти и  их  долж-
ностных лиц институт административной юстиции гаран-
тирует гражданину в четко регламентированном законом 
порядке, основываясь на принципах гласности, независи-
мости и  др., в  установленной форме защиту, восстанов-
ление справедливости.
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В данной статье анализируются изменения в гражданском судопроизводстве, которые произошли в связи с новой 
коронавирусной инфекцией. По итогам сложившейся ситуации в России произошло большое количество изменений, 
были предложены новые способы организации гражданского процесса, которые отвечают требованиям законодатель-
ства РФ и  не  нарушают основополагающих принципов судопроизводства. Рассматриваются различные проблемы 
и  определяются направления совершенствования гражданского процессуального законодательства и  практики его 
применения.
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В повседневной жизни все чаще нам приходится стал-
киваться с  новыми трудностями, которые застав-

ляют нас совершенствоваться, развиваться и  находить 
решение вновь поставленных задач. Так, никому не  из-
вестная до  сегодняшнего дня пандемия буквально по-
трясла весь мир. Она проникла во  множество сфер жиз-
недеятельности человека: в  экономику, науку, политику, 
право. В частности, пандемия во многом изменила пони-
мание о  процессуальных отраслях вообще, и  о  граждан-
ском процессуальном праве, в частности.

До  недавнего времени сложно было предположить, 
что правосудие может столкнуться со столь сложно пре-
одолимыми трудностями. Гражданину был свободен до-
ступ в  суды, гражданский процесс шел своим чередом 
в  назначенное время и  в  установленном законом по-
рядке, однако, вирус внес свои коррективы, буквально 
заставив законодателя незамедлительно принимать 
меры для  изменения норм процессуального права   [7]. 
В марте — апреле 2020 г. были приняты постановления 
президиумов Верховного Суда РФ и  Совета судей с  ре-
комендациями о  порядке работы в  условиях ограничи-
тельных мер  [8].

Множество судов по  всему миру, несмотря на  рас-
пространение коронавирусной инфекции, полностью 
не  приостановили свою деятельность, а  значит, граж-
дане все-таки могли участвовать в  осуществлении пра-
восудия, но, конечно  же, со  множеством определенных 
ограничений. А  именно, в  судах был введен определен-
ного рода пропускной режим, дабы ограничить большое 
скопление граждан в суде и предупредить заражение ин-
фекцией. Например, в  здание суда допускались только 
лица, участвующие в деле на основании определения суда 
о  назначении дела к  слушанию, в  котором содержатся 
дата и время судебного заседания. Граждане допускались 
только в средствах индивидуальной защиты. Но позднее 
ситуация ухудшилась и  судам пришлось рассматривать 
дела без участия сторон, если же стороны хотели прини-

мать личное участие в гражданском процессе, то судебное 
заседание откладывалось. Также в  судах был ограничен 
порядок рассмотрения уже имеющихся в  производстве 
дел, рассмотрению подлежали только дела, имеющие без-
отлагательный характер  [5], а именно дела о защите ин-
тересов несовершеннолетнего; о  защите лица, признан-
ного в установленном порядке недееспособным, в случае 
отказа законного представителя от медицинского вмеша-
тельства, необходимого для  спасения жизни, и  другие; 
а также дела в порядке приказного, упрощенного произ-
водства.

В  связи со  сложной ситуацией в  стране суды начали 
внедрять и  совершенствовать уже имеющиеся системы 
веб-связи, которые позволили бы участвовать в судебном 
заседании человеку, не  имеющему возможности присут-
ствовать лично. Судебное заседание проходило в  при-
вычном порядке, с  прениями лиц, участвующих в  деле 
и их представителей, с вынесением и оглашением судьёй 
решения по  делу. Однако, в  рамках такого судебного за-
седания не  осуществлялось удостоверение полномочий 
сторон, привычной передачи судье документов, удосто-
веряющих личность, доверенностей и т. д. Документы на-
правляли в  суд заранее, зачастую путем в  электронной 
форме.

Цифровизация правосудия способствовала разре-
шению такой проблемы как доступность правосудия в пе-
риод пандемии. Доступность правосудия является одним 
из основополагающих начал осуществления судебной де-
ятельности, нашедшим свое отражение в  ст. 46 Консти-
туции РФ, закрепляющей, что каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод  [1].

Стоит затронуть и следующий аспект, связанный с по-
дачей искового заявления. Здесь имеет место проблема, 
касающаяся идентификации личности. В настоящее время 
подача заявления может осуществляться, как и во время 
самоизоляции, через Государственную единую систему 
«Правосудие», то  есть в  электронном формате   [3]. По-
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жалуй, единственным средством идентификации лич-
ности в таких условиях является усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись. Существует немало проблем 
с практикой её применения. Наиболее важной проблемой 
является незаконное применение персональных данных, 
а  именно незащищённость электронной подписи от  тре-
тьих лиц, возможность воспользоваться ею в личных ко-
рыстных целях. К  примеру, с  помощью этого механизма 
третье лицо может без проблем подать исковое заявление 
и  указать в  нём способ рассмотрения дела без  участия 
лица. В данном случае речь идёт не только о незащищён-
ности персональных данных в электронном ресурсе. Это 
указывает на  недоработанность способа идентификации 
личности с  использованием электронного пространства 
в рамках гражданского процесса.

Следует отметить тот факт, что  в  гражданском про-
цессе, в  связи с  применением инновационных техно-
логий, обязанность истца или  суда известить будущего 
ответчика о  подаче объяснения на  исковое заявление 
отсутствует. По  этой причине необходимо определить 
участника процесса, на  которого можно возложить от-
ветственность по  решению вопроса предоставления 
другой стороне доступа к  такому электронному доку-
менту. В  противном случае, если подобная процедура 
не  будет проведена, ответчик лишается права на  озна-
комление с  материалами дела, которое закреплено в  ст. 
35 ГПК РФ  [2]. Но данного права лишается не только от-
ветчик. Кроме того, и само представление доказательств, 
которые требуют большего внимания, при  оценке ко-
торых необходим детальный анализ, становится об-

ременительным. В  ряде случаев требуется тщательная 
проверка незначительных деталей, которые могут карди-
нально изменить исход дела, а  значит и  повлиять на  ре-
шение суда. Иначе говоря, участники гражданского про-
цесса имеют желание видеть материалы дела, но не имеют 
возможности в связи с форматом. Поэтому и необходимо 
развивать механизм, позволяющий участникам процесса 
подать заявление на  переход в  очную форму судебного 
разбирательства.

Безусловно, существуют непредотвратимые проблемы, 
связанные и с техническим применением инновационных 
технологий. Так, нарушение качества связи непосред-
ственно сказывается на  вынесении в  последующем ре-
шения по  делу. Вот почему так важно совершенствовать 
процедуру реагирования на  технические неполадки, воз-
никающие во время судебного разбирательства.

Таким образом, несомненно, пандемия внесла множе-
ство различных корректив в  гражданский процесс, ко-
торые, с  одной стороны, негативно повлияли на  него, а, 
с другой стороны, вывели гражданский процесс на новый 
информационный и технологический уровни. В будущем, 
после окончания введённых карантинных мер, участ-
никам гражданского процесса также представляется 
возможным использовать электронные средства, в  том 
числе заявлять ходатайства и  об  использовании веб-си-
стем, без ущерба для правосудия. Однако, все же полный 
переход судов в режим «онлайн» невозможен, ведь даже 
при  полном соблюдении всех конституционных прав 
и  принципов, важное значение для  правосудия все-таки 
имеет личная коммуникация.
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При  квалификации преступлений, совершенных 
в  области информационных технологий, необхо-

димо учитывать не  только объект и  объективную сто-
рону преступления, которые играют определяющую роль, 
но и признаки субъекта, мотивационную составляющую 
преступной деятельности, содержание преступных наме-
рений, а также иные личностные характеристики соответ-
ствующего виновного лица.

Мотивы, цели, предшествующее и  последующее по-
ведения преступника взаимосвязаны с  личностными 
характеристиками преступления. Для  совершения рас-
сматриваемой разновидности преступлений, как  пра-
вило, виновные лица должны обладать специальными 
навыками и  познаниями в  области компьютерных тех-
нологий, иметь опыт работы в  соответствующей об-
ласти или, как  минимум, являться пользователями 
ЭВМ. На общеупотребительном, жаргонном языке ком-
пьютерных преступников называют кардерами (ис-
пользуют чужую персональную информацию, касаю-
щуюся платёжных средств), фишерами (осуществляют 
незаконный доступ к  личной идентификационной ин-
формации), хакерами (эксперты в  области IT-техно-
логий, обладающие широким спектром возможно-
стей от  взлома систем защиты до  создания вирусного 
ПО)   [1, с. 2]. Для  многих преступников в  области ин-
формационных технологий свойственна скрытность, 
которая проявляется в  активном шифровании всех 
своих данных в сети Интернет, они не афишируют своих 
персональные данные в  социальных сетях, для  этого 
они используют специальное программное обеспе-
чение, а именно шифрованные каналы передачи данных: 
VeraCrypt, CryptoExpert 8, CertainSafe и другие подобные 
ресурсы, которые могут быть даже неизвестны широ-
кому кругу пользователей  [2, с. 2-3].

Предпримем попытку рассмотреть личность преступ-
ника, совершившего преступление, предусмотренное ст. 
272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации. Анализ личности необходимо начать с  ком-
плексного подхода, учитывающего биологический и  со-
циальный факторы развития лица. При  определении 

личности стоит обратить внимание и на социальное общ-
ность с  окружающим миром, интеллектуальное, физи-
ческое развитие преступника. Как  правило, потенци-
альный преступник — «хакер», не отличающийся особой 
привлекательностью, старающийся оставаться в  тени 
и  особо не  выделяющийся; круг его общения ограничи-
вается несколькими людьми, которые обладают схожими 
интересами в  определенной сфере информации. Пре-
ступник ищет «самореализацию» в  социальных сетях, 
с  учётом наличия специальных навыков в  области про-
граммирования и  использования компьютерной ин-
формации. Расширив собственные навыки, хакер пыта-
ется самоутвердиться, показать свою значимость, найти 
свою жертву и заполучить её доверие через ложную стра-
ницу, так называемого в современном жаргоне — фейка 
с  целью ввести в  заблуждение. Страниц-фейков у  ком-
пьютерных преступников большое множество, что  до-
стигается в целях сокрытия своего настоящего, реального 
облика.

Здесь следует привести позицию С. И.  Ушакова: 
«В 1998 г. в экспертно-криминалистическом центре МВД 
был проведен классификационный анализ лиц, заме-
шанных в  применении компьютеров для  совершения 
противоправных деяний. Обобщенный криминологи-
ческий портрет выглядит примерно так: это мужчина 
в возрасте от 15 до 45 лет, имеющий многолетний опыт 
работы на  компьютере, либо почти не  обладающий 
таким опытом; в прошлом к уголовной ответственности 
не  привлекался; является яркой, мыслящей личностью, 
способной принимать ответственные решения; хороший, 
добросовестный работник, по  характеру нетерпимый 
к  насмешкам и  к  потере своего социального статуса 
в  рамках группы окружающих его людей; любит уеди-
ненную работу; приходит на  службу первым и  уходит 
последним; часто задерживается на  работе после окон-
чания рабочего дня и  очень редко использует отпуска 
и отгулы»  [3, с. 176].

Ведя речь о  личности преступников, важно подчер-
кнуть, что  данному типу людей присущи высокий уро-
вень интеллектуального развития, богатая фантазия 
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и  скрытность, нестандартность мышления, профессио-
нализм. Не  случайно наукой установлено, что, как  пра-
вило, данные преступления совершаются вполне опре-
деленным кругом лиц: высококвалифицированными 
специалистами и экспертами в области информационных 
технологий   [4, с. 70]. Преступник из числа сотрудников 
организации является образцовым служащим, имеющим 
соответствующее образование. Чаще всего преступления 
в  сфере компьютерной информации совершаются устой-
чивыми преступными группами, для которых характерны 
мобильность, высокая техническая оснащенность, четкое 
распределение ролей, ярко выраженная корыстная мо-
тивация, хорошо продуманная система сокрытия следов 
преступных деяний. Наибольшую опасность и сложность 
для  выявления и  раскрытия представляют преступные 
группы, имеющие в  своем составе высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих специальными позна-
ниями в области негласного получения и защиты компью-
терной информации.

Анализ статистических данных Судебного депар-
тамента РФ за  2021  год показывает весьма интересные 
данные относительно личностной характеристики субъ-
ектов, осуждённых за совершение преступления по ч. 3 
ст. 272 УК РФ. Из  41 осуждённого 19 человек  — жен-
щины, большинство лиц представлено в  возрастной 
категории от  18 до  24  лет (24 человека); по  уровню об-
разования: высшее профессиональное — 9, среднее про-
фессиональное  — 18, среднее общее  — 12, основное 
общее — 2.

Указанные статистические данные свидетельствуют 
о необходимости корректировки приведённых выше тео-

ретических суждений представителей уголовно-правовой 
и криминологической науки относительно того, что субъ-
ектами преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ, 
да и всех остальных преступлений, совершаемых в отно-
шении компьютерной информации, во  всех случаях яв-
ляются лишь лица, обладающие высоко профессиональ-
ными знаниями в области информационных технологий. 
Безусловно, такие лица могут являться и являются субъ-
ектами соответствующих преступлений, однако наличие 
у  них знаний в  области IT-технологий и  факт использо-
вания ими указанных технологий в  целях совершения 
преступления необходимо расценивать как  обстоятель-
ство, существенно увеличивающее уровень общественной 
опасности их  личности. При  этом необходимо помнить, 
что  частью 3 ст. 272 УК РФ как  неправомерный доступ 
к  компьютерной информации по  признаку использо-
вания служебного положения охватываются лишь неко-
торые проявления действий таких людей, то есть только 
в  том случае, если на  них возложены соответствующие 
служебные полномочия. В других случаях использование 
профессиональных навыков в  целях совершения престу-
плений необходимо учитывать уже не в рамках квалифи-
кации соответствующих деяний, а  в  рамках назначения 
наказания за них.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что  ха-
рактеристика личности преступника, совершившего пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК РФ, обладает 
двойным уголовно-правовым значением: она необходима 
не только в рамках квалификации соответствующих пре-
ступлений, но и в процессе назначения наказания за их со-
вершение.
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В  последние годы проблема преступности в  сфере ин-
формационных технологий приобрела весьма острый 

характер. Впрочем, следует помнить о том, что указанная 
проблема не является чем-то совершенно новым в рамках 
истории развития нашей страны. В этой связи внимание 
привлекает период 70-80-х годов, ознаменовавший ши-
рокое распространение различных, в  том числе ин-
формационных технологий. Научно-техническая рево-
люция ХХ века полностью изменила взгляд человечества 
на  окружающий мир. К  причинам возникновения ки-
берпреступности относятся: информационное и  техно-
логическое оснащение компаний, учреждений и  органи-
заций, обеспечение их  компьютерным оборудованием, 
программным обеспечением, базами данных; а  также 
конкретная возможность получения значительной эко-
номической выгоды от  противоправных действий с  ис-
пользованием компьютеров. В  20  веке были развиты 
такие средства связи, как телеграф, телефон, радио, кино, 
телевидение и компьютер. Параллельно с развитием ука-
занных технологий разворачивались и  иные процессы, 
в  том числе: по  мере появления различных достижений 
науки и  техники многие из  них были восприняты пре-
ступным миром. Опасность подобных действий опреде-
ляется еще и тем, что компьютер постепенно во всем мире 
заполняет все сферы человеческой деятельности, что  по-
зволяет злоумышленникам значительно расширить свое 
влияние и  сферу деятельности. В  этой связи следует от-
метить, что история развития законов, регулирующих об-
щественные отношения в сфере высоких технологий, не-
разрывно связана с  появлением и  совершенствованием 
компьютеров и глобального Интернета.

Толчок развитию информационных технологий, 
а также, к сожалению, и развитию схем и вариантов исполь-
зования их  в  преступных целях, дало распространение 
среди широкой пользовательской аудитории компактных 
компьютерных систем в 70-е гг. XX века. С учётом появ-
ления сети Интернет и подключения к ней всё большего 
числа пользователей возникла проблема относительно 
обеспечения соответствующих систем, а  также крупных 
государственных серверов системами защиты инфор-

мации, ограничивающими доступ к  сети   [1]. Как  ока-
залось, появление соответствующих систем, предназна-
ченное для  сокращения числа киберпреступлений, лишь 
увеличило их, так как с момента появления защитных си-
стем стали появляться профессионалы и  разработанные 
ими схемы взлома таких систем. В некоторых случаях со-
ответствующий взлом осуществляли сами специалисты 
в области информационной безопасности крупных пред-
приятий. К примеру, одно из первых уголовных дел в от-
ношении лица, совершившего преступление с  использо-
ванием и в отношении компьютерной информации, было 
возбуждено в  США в  отношении консультанта по  ком-
пьютерной информации одного из  крупнейших банков, 
который посредством расшифровки систем защиты банка 
ввёл команду о переводи на подконтрольный ему сёт 10 
млн. долл. США. Другое характерное преступление было 
возбуждено в  отношении А.  К., который в  целях укло-
нения от уплаты налогов на сумму 620 тыс. долл. США по-
лучил доступ к электронно-вычислительной сети и благо-
получно завершил свой преступный замысел  [4].

В начале 90-х гг. XX века в период активного развития 
информационных технологий инициативной группой 
Интерпола была предпринята попытка создания единой 
классификации соответствующих преступлений, факти-
чески нашедшая в  итоге отражение в  тексте Будапешт-
ской конвенции Совета Европы 2001  г. В  целом, следует 
признать, что  страны G7 до  сих пор предпринимают не-
обходимые попытки для  унификации уголовного зако-
нодательства в  сфере предупреждения распространения 
компьютерных преступлений, большинство из  которых 
имеют тенденцию к транснационализации.

Волна компьютерной преступности не обошла и СССР, 
а в дальнейшем и Россию. В СССР первое подобное пре-
ступление было совершено в  1979  г. Вильнюсе на  сумму 
80 тыс. рублей. В  России  же одним из  первых наиболее 
крупных компьютерных преступлений считаются хи-
щение в размере 125,5 тыс. долл. США и подготовка к хи-
щению еще  свыше 500 тыс. долл. США во  Внешэконом-
банке СССР в  1991  г.   [5]. Именно в  указанный период 
отечественный законодатель впервые предпринимает 
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правотворческие решения относительно уголовно-право-
вого регулирования сферы распространения и  использо-
вания информационных технологий. Речь, очевидно, идёт 
о разработке в 1991 году проекта Закона РСФСР «Об от-
ветственности за  правонарушения при  работе с  инфор-
мацией», который предусматривал основания для  дис-
циплинарной, гражданско-правовой, административной, 
уголовной ответственности за подобные деяния. Однако 
он так и  не  был принят, главным образом из-за  общей 
не  разработанности законодательного поля в  данной об-
ласти права   [3]. В  последующем законодатель прини-
мает в общей сложности более 600 нормативно-правовых 
актов по  вопросам регулирования информационно-теле-
коммуникационной сферы  [2].

07 апреля 1994 года считается днем рождения Рунета, 
то  есть российского сегмента мирового виртуального 
пространства. Именно в  этот день был зарегистрирован 
домен RU, и Россия была официально признана страной, 
представленной в  Интернете. В  1992  году был принят 
Закон России о правовой охране программ для электрон-
но-вычислительных машин и  баз данных, в  1994  году  — 
Гражданский кодекс, который содержит ряд норм, 
связанных с  компьютерной информацией, в  1995  году  — 
Федеральный закон об  информации, информатизации 
и защите информации.

Фактически указанный процесс правотворчества за-
вершился изданием в  1996  году Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, который, среди прочего, содержал от-
дельную самостоятельную главу, посвящённую уголовной 

ответственности за преступления в сфере компьютерной 
информации. Следует отметить, что  на  тот момент ре-
дакция главы 28 УК РФ (а учитывая отсутствие в течение 
всего периода существования УК РФ сколько-нибудь зна-
чимых и достаточно кардинальных изменений текста по-
ложений названной главы  — и  на  сегодняшний момент 
тоже) практически полностью воспроизводила норма-
тивные положения Модельного кодекса стран — участниц 
СНГ, который был также принят в 1996 году.

На сегодняшний день следует говорить о том, что меж-
дународная нормативная база по  вопросам борьбы с  ки-
берпреступлениями далека от полноты и завершённости. 
Наблюдается отсутствие единого нормативного регулиро-
вания, принятого и одобренного на уровне Организации 
Объёдинённых наций. Более того, согласно последним 
тенденциям появление подобного регулирования практи-
чески невозможно, так как  страны Совета Европы, под-
держивая Будапештскую конвенцию 2001 г., являющуюся 
фактически единственным международно-правовым 
актом в  области уголовного регулирования сферы при-
влечения к  ответственности лиц, совершающих кибер-
преступления, блокируют какие-либо законодательные 
инициативы других стран, в том числе российского госу-
дарства. Между тем история развития уголовного законо-
дательства в сфере предупреждения киберепреступлений 
показывает, что  в  данном вопросе необходимо активное 
участие и  сотрудничество всех государств мира для  эф-
фективного противодействия угрозам киберпреступного 
мира, приобретающим транснациональный характер.
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Криминалистические приемы и средства преодоления противодействия 
расследованию со стороны различных участников

Шараборин Артем Владимирович, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Цель данной работы заключается в  изучении криминалистических приемов и  средств преодоления противодей-
ствия расследованию со  стороны различных участников. Для  достижения поставленной цели были решены следу-
ющие задачи: проведен анализ имеющихся литературных данных по тематике исследования; рассмотрено понятие 
преодоления противодействия и его базовые принципы; изучены криминалистические приемы и средства преодоления 
противодействия расследованию со  стороны различных участников. В  заключении работы отмечается, что боль-



130 «Молодой учёный»  .  № 53 (395)   .  Декабрь 2021  г.Юриспруденция

шинство экспертов уверены в том, что достижение наивысших успехов в данной сфере возможно за счет применения 
современных технологий, использование которых позволит улучшить имеющиеся в настоящее время криминалисти-
ческие приемы и средства преодоления противодействия расследованию, и вывести всю сферу на новый, современный 
уровень.

Ключевые слова: криминалистика, прием, преодоление, расследование, участник преступления.

Forensic techniques and means of overcoming counteraction to the investigation  
by various participants

The purpose of this work is to study forensic techniques and means of overcoming counteraction to the investigation by various par-
ticipants. To achieve this goal, the following tasks were solved: an analysis of the available literature data on the subject of the study 
was carried out; the concept of overcoming counteraction and its basic principles were considered; criminalistic techniques and means 
of overcoming counteraction to investigation by various participants were studied. In conclusion, it is noted that most experts are con-
fident that achieving the highest success in this area is possible through the use of modern technologies, the use of which will improve 
the currently available forensic techniques and means of overcoming counteraction to the investigation, and bring the entire field to a 
new, modern level.

Keywords: criminology, reception, overcoming, investigation, participant in the crime.

С того момента, как во всем мире получила широкую 
практику уголовная деятельность и  все напрямую 

связанные с  ней этапы, широкое распространение по-
лучили способы, которые позволяют скрыть различные 
следы совершенного деяния, а  также всевозможные спо-
собы, с  помощью которых становится возможным укло-
нить человека, которые должен понести наказание, от от-
ветственности. С  каждым годом актуальность данных 
явлений только повышается, в  связи с  чем  появилось 
новое направление в  данной сфере  — борьба с  противо-
действием расследованию.

Данное явление является достаточно опасным 
как на социальном, так и на правовом уровнях, поскольку 
несет исключительно негативный характер. В  связи 
с чем ему должно уделяться достаточно большое внимание 
как  со  стороны юристов-исследователей, так и  со  сто-
роны сотрудников, работающих в  органах власти, таких 
как  оперативники, следователи, дознаватели и  их  выше-
стоящие руководители.

К  настоящему времени можно выделить следующий 
комплекс проблем, накопившийся в данной области и вы-
зывающий необходимость более глубокого ее изучения:

 — повышение уровня противодействия расследо-
ванию на  его различных этапах (в  наибольшей степени 
от организованных группировок);

 — наличие тесных взаимосвязей данной сферы с про-
блемами, возникающими в  вопросах раскрытия совер-
шенных преступлений, эффективности борьбы с корруп-
ционными действиями на  всех уровнях, эффективной 
защитой свидетелей преступления;

 — отсутствие эффективных методов и  навыков 
по определению противодействия у достаточно большого 
количества сотрудников правоохранительных органов  [1].

В связи с вышесказанным можно с уверенностью ска-
зать, что изучение вопросов, которые касаются кримина-

листических приемов и средств преодоления противодей-
ствия расследованию со  стороны различных участников, 
является весьма актуальным в настоящее время.

В  своей изначальной трактовке термин противодей-
ствие расследованию подразумевал всего лишь его со-
крытие. К  настоящему времени данное понятие полу-
чило намного более широкое значение. Можно дать 
следующее его определение: под  противодействием 
расследованию понимается комплекс совершаемых 
преднамеренно действий, которые оказывают непо-
средственное влияние на выявление истинности в совер-
шенном преступлении и  оказывают непосредственные 
помехи для работы сотрудников органов правопорядка. 
Базовая цель противодействия преступлению заключа-
ется в препятствии установления истинности совершен-
ного правонарушения. Также моно перечислить следу-
ющие цели:

 — уход от  ответственности или  существенное смяг-
чение грядущего наказания;

 — сокрытие самого преступления или его конкретных 
деталей;

 — уничтожение или  сокрытие нюансов места проис-
шествия;

 — формирование определенных трудностей для  ус-
ложнения работы сотрудников органов правопорядка  [2].

К  основным элементам структуры противодействия 
расследованию можно отнести такие базовые элементы, 
как субъект, объект, цель, метод, результат.

К  числу основных принципов, которые могут охарак-
теризовать уровень эффективности работы по  преодо-
лению противодействия проводимому расследованию, 
можно отнести следующие:

 — законность, на  основании которой выполняются 
все действия;

 — наличие четкого плана выполняемых действий;
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 — системность проводимых действий;
 — индивидуальность каждого из отдельных действий;
 — все действия должны нести упреждающий характер;
 — применение в  работе сотрудников органов право-

порядка как гласных, так и негласных мер;
 — обеспечение надлежащего уровня сохранения 

тайны над следствием  [3].
Все применяемые в  практической деятельности 

приемы и  средства преодоления противодействия рас-
следованию могут быть разделены на  две основных 
группы:

 — приемы сокрытия преступной деятельности;
 — приемы борьбы с  другими формами противодей-

ствия проведения расследованию  [4].
Рассмотрим некоторые из  приемов наиболее подробно. 

К  числу наиболее распространенных средств, применя-
емых для  противодействия расследованию, выступает до-
несение следователю или  судье заведомо ложных данных 
для того, чтобы допрашивающая сторона была полностью 
введена в заблуждение. Такого рода показания могут быть 
приведены на суде любой из сторон, участвующих в рассмо-
трении дела. Для того, чтобы выявить лже-показания, тре-
буется понять основные мотивы, которые приводят ко лжи. 
Для  этого могут использоваться различные психологиче-
ские методы и  некоторые определенные технические сред-
ства.

Еще  одним перспективным приемом, который доста-
точно часто применяется на  практике с  целью преодо-
ления противодействия расследования, выступает очная 
ставка. Конечно даже использование данного приема 
не  исключает возможности дачи ложных показаний, од-
нако, как  показывает практика, данный прием обла-

дает намного большей эффективностью по  сравнению 
с  остальными. Следователь должен быть полностью под-
готовлен к  любым возможным реакциям со  стороны 
участников процесса, активно влиять на резкое изменение 
ситуации, вплоть до прекращения очной ставки с отраже-
нием в  протоколе причин такого нежелательного окон-
чания следственного действия.

Обыск выступает одним из  самых незаменимых при-
емов для выявления скрытых возможностей противодей-
ствия расследованию со стороны каждого из участников 
дела. Достаточно часто в процессе его проведения можно 
получить улики, которые сыграют важнейшую роль в рас-
крытии преступления.

Важнейшим средством выявления и преодоления про-
тиводействия расследованию является назначение и  про-
изводство судебной экспертизы. С  помощью этих двух 
процессуальных действий, неразрывно связанных между 
собой, разоблачаются чаще всего приемы, направленные 
на  воспрепятствование возникновению, собиранию, ис-
следованию и использованию следователем (дознавателем) 
материальных следов-отражений преступления  [3].

В  заключение работы можно сказать, что  вопросы 
противодействия расследованию в  настоящее время от-
носятся к  числу наиважнейших и  им уделяется доста-
точно большое внимание. Большинство экспертов уве-
рены в том, что достижение наивысших успехов в данной 
сфере возможно за счет применения современных техно-
логий, использование которых позволит улучшить име-
ющиеся в настоящее время криминалистические приемы 
и  средства преодоления противодействия расследо-
ванию, и  вывести всю сферу на  новый, современный 
уровень.
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Пиратство с использованием сети Интернет и других информационных 
технологий: несколько слов о квалификации и законодательной регламентации1

Широков Данил Дмитриевич, студент
Волгоградский государственный университет)

В статье автор обращает внимание на развитие преступных схем нарушения авторских прав в сети Интернет 
и предлагает некоторые варианты квалификации соответствующих преступных деяний, а также формулирует пред-
ложения по изменению редакции текста ст. 146 УК РФ.

Ключевые слова: авторские права, пиратство, интернет-пиратство, виртуальные платформы.

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке института права ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», № гранта 
21-06.

Защита авторских прав, в  том числе, уголовно-право-
выми средствами, следует признать одним из наиболее 

важных направлений правовой политики любого госу-
дарства. На  первый взгляд, указанное суждение нельзя 
признать справедливым для  нашего государства, осо-
бенно с  учётом статистической информации. Так, со-
гласно оценкам экспертов, за  2020  год по  ст. 146 УК РФ 
было осуждено всего 137 человек, 30 человек по ч. 2 и 130 
человек по ч. 3. Между тем избавлению от мысли о норма-
лизации ситуации в  области пиратства и  отсутствии не-
обходимости в дальнейших исследованиях положений УК 
РФ, посвящённых уголовной ответственности за данные 
преступления, может способствовать обращение к стати-
стике относительно объёма фактов противоправных про-
явлений, охватываемых понятием пиратства. В частности, 
Россия занимает второе место по  числу незаконных ска-
чиваний и  несанкционированного использования про-
дукта, защищенного авторством, уступая первую строчку 
лишь США. При этом следует отметить, что, с одной сто-
роны, нормативную базу, посвящённую вопросам проти-
водействия нарушения авторских прав, вряд можно при-
знать обширной (фактически такую базу образуют только 
гл. 70 ГК РФ, ст. 7.12 КОАП РФ и ст. 146, 147 УК РФ)  [1], 
а с другой стороны, её вряд ли следует признать адекватно 
отражающей современный уровень развития социаль-
но-экономических отношений и  информационных про-
цессов в современном мире. В подобных условиях назрела 
необходимость внесения кардинальных предложений 
по пересмотру действующего законодательного регулиро-
вания отношений в  области обеспечения охраны автор-
ских прав, в том числе, силами уголовного права.

Изложение в  настоящей статье результатов осущест-
влённого исследования представляется целесообразным 
начать с  установления содержания некоторых важных 
терминов. Первое упоминание пиратства относится 
ещё  к  1886  году и  связано с  принятием Бернской кон-
венции об охране литературных и художественных произ-
ведений. В  свою очередь, Интернет-пиратство представ-
ляет собой такую его разновидность, в  рамках которой 
объекты авторского права или  смежных прав незаконно 

используются, копируются и распространяются без соот-
ветствующего разрешения и  даже без  уведомления пра-
вообладателей посредством широкого применения воз-
можностей сети Интернет и  иных информационных 
технологий, функционирующих на  основе или  в  рамках 
указанной сети.  [2]

Проблема выявления направлений уголовно-право-
вого регулирования вопросов привлечения к ответствен-
ности за пиратство в целом и интернет-пиратство в част-
ности заключается в  том, что  само по  себе указанное 
понятие как  некий социальный феномен расценивается 
некоторыми специалистами не  только с  отрицательной, 
но и с положительной стороны. Так, в рамках последней 
особенно выделяются такие положительные последствия 
пиратства, как возникновение конкуренции, вдохновение 
производителей на  создание продукта или  контента, об-
ладающих высоким качеством и представляющихся удоб-
ными для  конечных потребителей. Указанные положи-
тельные последствия пиратства проявляются, например, 
в  распространённой на  сегодняшний день практики 
на  крупных виртуальных платформах видеоигр опций 
по  воспроизведению, демонстрации или  даже презен-
тации игр с  непосредственным участием в  них на  огра-
ниченной по  времени основе с  правом последующего 
возврата и отказа от покупки в случае, если контент не от-
вечает заявленным производителем или оператором плат-
формы качествам. Подобные опции также представ-
лены и  на  крупнейших площадка по  продаже музыки, 
фильмов и  прочих виртуальных развлечений. Очевидно, 
исчезновение пиратства как  такового лишит производи-
телей качественного продукта, превратит современный 
конкретный рынок в  монополизированный, а  также 
может способствовать исчезновению произведений, ко-
торые следует признавать культурным наследием. Речь, 
в  частности, идёт о  ситуациях распространения про-
дукта, который, кроме как на пользовательских ресурсах 
или площадках по скачиванию бесплатного видео- или ау-
диоконтента нигде больше не представлен.

Современные преступные схемы Интернет-пират-
ства практически не  могут быть охвачены положе-
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ниями действующего уголовного законодательства по не-
скольким причинам. Опишем здесь лишь некоторые 
ситуации. Первой сложностью является установление 
размера ущерба. Если в  случае с  незаконным использо-
ванием специального программного обеспечения без  по-
купки лицензии речь идёт об  ущербе в  результате крат-
ного увеличения копий соответствующего программного 
обеспечения, то это будет признано пиратством, и ущерб, 
соответственно, будет представлен кратной суммой за не-
лицензионные копии. Указанный способ вычисления 
ущерба, к  сожалению, совершенно непригоден для  уста-
новления объёма ущерба от  пиратства в  отношении ви-
деоигр, музыки, художественных фильмов и  т. п., так 
как сам факт скачивания, например, видеоигры и пользо-
вание ей не могут свидетельствовать о конкретном финан-
совом ущербе. Очень часто компания заявляет, что выпу-
щенная ими видеоигры была скачена один миллион раз 
на  пиратских площадках, но  это  же не  значит, что  был 
причинён ущерб на сумму стоимости миллиона копий ви-
деоигры. То же относится и к фильмам; более того, в не-
которых случаев именно пиратство помогает увеличению 
популярности какого-либо кинофильма или  телевизион-
ного проекта (примером может служить, например, нашу-
мевший телесериал «Игра престолов»). Исходя из п. 25 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от  26 апреля 
2007  г. №  14, при  установлении факта пиратства при  на-
личии признаков крупного или  особо крупного размера 
следует исходить из розничной стоимости оригинальных 
(лицензионных) экземпляров произведений или  фо-
нограмм на  момент совершения преступления, исходя 
при этом из их количества, включая копии произведений 
или  фонограмм, принадлежащих различным правообла-
дателям. Однако, такой подход будет неверным, ведь уста-
новить, какой процент потребителей купил  бы, продукт 
невозможно, следовательно, невозможно установить объ-
ективно и справедливо причинённый ущерб, а ведь будут 
и  те, кто  вначале скачал, а  потом через какое-то  время 
приобрёл лицензионную копию  [3].

С  учётом приведённых выше рассуждение следует 
сформулировать вывод о том, что пиратство должно при-
знаваться уголовно наказуемым деянием лишь в тех слу-
чаях, когда оно направлено на извлечение прибыли из ис-

пользования чужого, незаконно приобретенного контента. 
В тех же случаях, когда оно направлено на домашние ис-
пользование произведения или  иного авторского про-
дукта без дальнейшей продажи и получения из этого вы-
годы, привлечение к уголовной ответственности по ст. 146 
УК РФ невозможно. К  сожалению, и  законодатель в  ч. 2 
ст. 146 УК РФ, и верховный правоприменитель в п. 4 и 6 
упомянутого выше постановления Пленума не уточняют 
указанный момент, что  может привести к  привлечению 
к  уголовной ответственности на  общих основаниях лиц, 
действия которых не  отличаются достаточным уровне 
общественной опасности, что, в  свою очередь, приведёт 
к существенному нарушению принципа справедливости.

В  этой связи, в  целях конкретизации уголовно-пра-
вовых средств предупреждения нарушения авторских 
прав и  совершения преступлений, предусмотренных ст. 
146 УК РФ, представляется необходимым внести изме-
нения в  текст ст. 146 УК РФ, в  частности конкретизиро-
вать, что  только лишь использование нелицензионного 
продукта с целью извлечения прибыли является уголовно 
наказуемым. Для  этих целей следует термин «использо-
вание» в ч. 2 ст. 146 УК РФ заменить на «распространение».

Кроме того, существенным образом следует расши-
рить перечень квалифицирующих признаков рассма-
триваемого преступления. В частности, таковым следует 
признавать признак использования средств массовой ин-
формации, ресурсов сети Интернет и  возможности ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. В  конце 
концов, в  настоящее время большинство преступлений, 
подлежащих квалификации по  ст. 146 УК РФ, соверша-
ются с  использованием указанных информационных ре-
сурсов и технологий. Указанные способы совершения на-
званных преступлений существенно увеличивают его 
уровень общественной опасности, однако, исходя из п. 6 
неоднократно упоминаемого в  тексте настоящей работы 
постановления Пленума ВС РФ, верховный правоприме-
нитель признаёт использование названных выше ресурсов 
и технологий лишь в качестве одного из проявлений кон-
структивного признака рассматриваемого состава пре-
ступления. Представляется, что соответствующий квали-
фицированный признак необходимо включить в  часть 3 
ст. 146 УК РФ.
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В  современных условиях, когда одно из  направлений го-
сударственной стратегии развития направлено на рекре-

ационную сферу, неизбежно возникает вопрос сохранения 
и  экологической охраны природных объектов, интересных 
с  точки зрения туризма, особенно молодежного. В  целях 
формирования у молодежи знаний в области экологического 
права, бережного отношения к природной среде, стремление 
к  соблюдению требований в  области охраны окружающей 
среды, навыков самостоятельно применять нормы эколо-
гического права и  использовать предусмотренные законо-
дательством способы защиты нарушенных экологических 
прав необходимо формировать эколого-правовую культуру.

Российский закон довольно четко закрепляет основы 
формирования экологической культуры и правосознания 
среди молодежи. Так, Федеральный закон «Об  охране 
окружающей среды» от  10.01.2002 №  7-ФЗ устанавливает 
систему всеобщего и  комплексного экологического обра-
зования с целью формирования экологической культуры 
и профессиональной подготовки специалистов в области 
охраны окружающей среды  [1]. Также в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации» в числе 
принципов государственной политики в  области обра-
зования упоминается воспитание бережного отношения 
к  окружающей среде, рационального природопользо-
вания, а также воспитание правовой культуры  [2]. Нельзя 
обойти вниманием и  национальный проект «Экология», 
который предусматривает различные мероприятия, в том 
числе рекреационно-туристического характера  [3].

Решение национальных экологических задач и проблем 
определяется двусторонним сотрудничеством государства 
и  общества. Помимо совершенствования экологического 
законодательства и  развития рекреационных сфер, требу-
ется доведение до населения, в первую очередь, молодежи, 
требований современного законодательства, воспитание 
в  обществе эколого-правовой культуры. Таким образом, 
эколого-правовая составляющая становится приоритетной 
в  социализации российской молодежи вне зависимости 
от возраста, уровня образования, социального статуса.

Такая необходимость обусловлена, в  первую очередь, 
неблагоприятной экологической обстановкой во  многих 
регионах РФ, в  том числе Красноярском крае. Прояв-
ляется потребность общества в  улучшении состояния 
окружающей среды, сохранении природных охраняемых 

объектов как культурного наследия. Данные запросы об-
щества требуют со  стороны государства принятия эф-
фективных управленческих мер, которые позволят эф-
фективно разрешать возникающие проблемы в  области 
охраны, в том числе туристических природных объектов.

На  сегодняшний день знания в  сфере экологического 
законодательства среди студентов низкие, что свидетель-
ствует о  недостаточности информатизации молодежи 
не только в рамках самостоятельного поиска источников, 
но  и  просвещения в  рамках образовательного процесса. 
Для  решения указанных проблем необходимо создание 
системы эколого-правового образования и  просвещения 
молодежи. На это же указывают и многие отечественные 
исследователи, например, Аббасов  П. Р., считает про-
блемой отсутствие в учебных планах специальных дисци-
плин, в рамках которых формируются компетенции в об-
ласти экологического права  [4].

Необходимость в  осознанном усвоении основных, 
нужных положений законодательства, выработке чувства 
глубокого уважения к  праву определяется правовым вос-
питанием молодежи. Автор Кваша  А. А. определяет пра-
вовое воспитание через его составные элементы: «правовое 
воспитание состоит в  передаче, накоплении и  усвоении 
знаний принципов и норм права, а также в формировании 
соответствующего отношения к праву и практике его реа-
лизации, умении использовать свои права, соблюдать за-
преты и  исполнять обязанности. Полученные знания 
должны превратиться в личное убеждение, в прочную уста-
новку строго следовать правовым предписаниям, а затем — 
во внутреннюю потребность соблюдать закон»  [5].

Правовое воспитание молодежи видится в  создании 
взаимосвязанной системы просвещения молодого насе-
ления Российской Федерации, включающей в  себя госу-
дарственные органы, СМИ и общественные объединения, 
следует:

1) разработать и принять «Федеральную целевую про-
грамму развития правовой культуры и просвещения моло-
дежи в  Российской Федерации», которая должна обеспе-
чить проведение планомерной работы в этом направлении;

2) разработать и внедрить во всех типах учебных за-
ведений (школа, высшее и  среднее специальное учебное 
заведение) проектного изучения основ российского зако-
нодательства;
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3) разработать и  осуществить конкретные меропри-
ятия по  организации широкой пропаганды экологиче-
ского законодательства и  повышению уровня правового 
сознания молодежи;

4) обеспечить издание популярной юридической ли-
тературы для молодежи;

5) принять меры по  улучшению научно-исследова-
тельских работ, обеспечивающих сочетание творческих 
разработок с  повседневной практикой правового воспи-
тания молодежи.

Уместно отметить, что устойчивое и целенаправленное 
закрепление норм воспитанности в  сознании молодого 
человека вырабатывает прочные правовые установки 
и осознанность.

Таким образом, тщательно продуманная и  эффек-
тивная система правовой пропаганды повысит правовую 
культуру молодого поколения россиян и  будет способ-
ствовать повышению уровня правосознания. Что в свою 
очередь снизит девиантные формы поведения молодежи 
на природных объектах.
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Публично-правовые образования (далее — публичное 
образование) становились участниками корпора-

тивных отношений с  момента возникновения акцио-
нерных обществ, создаваемых в  процессе приватизации 
государственного или  муниципального имущества. За-
конодательством РФ (как  действовавшим в  эпоху мас-
штабного акционирования государственных предпри-
ятий в 90-х годах ХХ века, так и действующим в настоящее 
время) предусмотрены такие способы приватизации как: 
акционирование  — преобразование государственных 
предприятий в акционерные общества; внесение государ-
ственного имущества в уставные капиталы вновь создава-
емых акционерных обществ. При этом законодательством 

предусмотрена приватизация государственного имуще-
ства только в неденежной форме.

После акционирования публичное образование имело 
право не  осуществлять последующую продажу акций 
и  в  большинстве случаев оставляло акции общества 
в своей собственности. В дельнейшем такие акции также 
могли быть приватизированы путем внесения в уставные 
капиталы вновь создаваемых акционерных обществ.

Идея с  участием публичных образований в  акцио-
нерных обществах и  управления ими предполагала наи-
более эффективное участие в  национальной эконо-
мике, обеспечивающее партнерство между государством 
и частным сектором.

http://www.consultant.ru/
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При этом государственные и муниципальные органы, 
уполномоченные на управление имуществом публичного 
образования, по заблуждению полагают, что они и дальше 
могут управлять данным имуществом.

Однако в  результате приватизации публичное обра-
зование навсегда утрачивает права на  имущество, вне-
сенное в  качестве вклада в  уставный капитал акционер-
ного общества, взамен на  пакет акций вновь созданного 
общества (который должен составлять 25 % уставного ка-
питала акционерного общества + 1 акция), и становится 
лишь участником правоотношений, регулируемых нор-
мами корпоративного права  [6, 7], за некоторым исключе-
нием  [4, гл. VII]. Более того, публичное образование — ак-
ционер (далее — публичный акционер) наряду с другими 
акционерами несет риск убытков, связанных с деятельно-
стью акционерного общества, в пределах стоимости при-
надлежащих ему акций  [7, п. 1 статьи 2].

По  сути управление акционерными обществами сво-
дится к  осуществлению прав, удостоверенных акцией, 
в  том числе право на  участие в  общем собрании акцио-
неров, право на  управление делами акционерного обще-
ства, право на получение информации общества. Причем 
такое участие в управлении обществом, как участие в ра-
боте общего собрания акционеров и  совета директоров, 
заключается в  принятии органом, уполномоченным 
на  управление государственным или  муниципальным 
имуществом, решения, оформляемого в  форме дирек-
тивы (выражение позиции акционера по порядку голосо-
вания по вопросам повестки дня собрания (заседания) со-
ответствующего органа управления общества) и передачи 
ее представителю публичного акционера  [10]. В свою оче-
редь действия такого представителя заключаются лишь 
в том, что он доводит до других членов соответствующего 
органа управления общества волеизъявление публичного 
акционера по  принимаемому решению. Все эти действия 
предполагают немалую административную работу по вы-
работке позиции акционера, согласовании позиции, на-
значении представителей в органы управления общества, 
выдача директив, участие представителей в органах управ-
ления общества, отчеты представителей и многое другое.

Однако все эти процедуры, предусмотренные нормами 
публичного права, не  имеют отношение к  корпоратив-
ному праву, и, с точки зрения этого права, другим участ-
никам корпоративных правоотношений нет разницы, 
в каком порядке публичный акционер формирует свое во-
леизъявление.

На  практике такое волеизъявление публичного акцио-
нера никак не согласуется с реальным положением дел в ак-
ционерном обществе и  не  отвечает его требованиям. Зача-
стую публичный акционер голосует «против» принятия всех 
решений («на  всякий случай»), за  исключением избрания 
своих членов в  составе совета директоров и  ревизионной 
комиссии. В  таком случае общество не  может привести 
свой устав в  соответствие действующему законодательству 
(в частности, некоторые акционерные общества не могут из-
менить организационно-правовую форму ОАО на АО).

Следовательно, такое управление акционерным обще-
ством со стороны публичного акционера вряд ли можно 
назвать эффективным.

Кроме того, является сомнительной возможность пу-
бличного акционера существенно влиять на принятие ре-
шений общим собранием акционеров, за  исключением 
блокирования решений по  вопросам, требующим при-
нятие квалифицированным большинством голосов (75 %). 
Особенно если речь идет не  о  стратегических предприя-
тиях и таким акционером является муниципальное обра-
зование. В моей практике таких случаев не было.

Что  касается права публичного акционера на  полу-
чение полной информации об  Обществе, то  оно реали-
зуется в  соответствии Законом «Об  акционерных обще-
ствах»   [7, 8]. В  данном случае акционерные общества 
вправе требовать от акционеров заключения соглашений 
о  неразглашении конфиденциальной информации об-
щества, а  также предварительной оплаты за  предостав-
ление копий документов общества. Эти требование 
явились существенным препятствием для  получения ор-
ганами, уполномоченными на  управление имуществом 
публичных образований, информации акционерных об-
ществ. Так, с одной стороны, такие органы не «торопятся» 
брать на себя ответственность за распространение чужой 
конфиденциальной информации, и, с  другой стороны, 
вопрос по  предварительной оплате зависит от  наличия 
статей расхода бюджетных средств для этих целей. В связи 
с этим запросы публичных акционеров на предоставление 
информации значительно сократились.

Что касается права на получение дивидендов, то именно 
это право является «камнем преткновения» в отношениях 
между акционерным обществом и публичным акционером.

Несмотря на то, что решение о выплате (объявлении) 
дивидендов принимается общим собранием акционеров 
и  выплата (объявление) дивидендов является правом, 
а  не  обязанностью Общества, а  также, что  обязательной 
выплате подлежат только объявленные дивиденды  [7, п. 
1, 3 ст. 42], ничто так не побуждает публичного акционера 
к желанию управлять и контролировать акционерное об-
щество, как невыплата дивидендов за отчетный год. В ход 
идут все средства, акционерное общество пытаются про-
верять представители счетной палаты соответствующего 
публичного образования, в  органы прокуратуры и  от-
делы по  борьбе с  экономическими преступлениями по-
ступают сообщения о том, что де в результате невыплаты 
дивидендов уменьшается капитализация по акциям, при-
надлежащим публичному образованию, и доходная часть 
бюджета публичного образования должным образом 
не формируется.

В  случае, если акционерное общество в  действитель-
ности не  пользуется и  не  распоряжается имуществом 
публичного образования, и  указанные жалобы исходят 
только из  желания публичного акционера пополнить 
казну, то  такие жалобы бессмысленны и  действия не  во-
зымеют. Но вместе с  тем, такие действия публичного ак-
ционера дезорганизуют и  дестабилизируют работу ор-
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ганов управления обществом, отвлекают от  выполнения 
задач, связанных с хозяйственной деятельностью. И в ко-
нечном итоге приводят к противостоянию и корпоратив-
ному конфликту.

Из изложенного можно сделать вывод, что от участия 
публичного акционера в управлении акционерным обще-
ством для самого публичного акционера никакой пользы 
нет.

А  что  дает такое участие публичного образования ак-
ционерному обществу?

Как  уже было сказано выше приватизация государ-
ственного имущества возможна только в  неденежной 
форме. Т. е., в случае если акционерное общество является 
непубличным, то инвестиций ему ждать неоткуда.

Акционерное общество с  участием публичного обра-
зования не может стать субъектом малого предпринима-
тельства, т. к. доля публичного образования в  уставном 
капитале общества должна составлять более 25 %  [5, ст. 4]. 
По этой же причине такое акционерное общество не может 
перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) 
и  вынуждено платить налог на  добавленную стоимость 
(НДС). Часто большинство поставщиков и  подрядчиков 
такого общества не  являются плательщиками НДС. Поэ-
тому большая доля выручки уходит на уплату НДС без его 
возмещения.

Кроме этого, такие акционерные общества сталкива-
ются с  отказом банков кредитовать общество без  пору-
чительства публичного образования. Причем получить 
такое поручительство в моей практике еще ни разу не уда-
валось, и вряд ли вообще это возможно. Аналогичная си-

туация происходит и с возможностью получения банков-
ских гарантий.

Для  таких акционерных обществ доступ к  участию 
в торгах по заключению контрактов по закупкам товаров, 
работ (услуг) для  государственных и  муниципальных 
нужд оказался закрытым по  вышеперечисленным при-
чинам.

Даже до изменений в законодательство о гос. закупках, 
публичные образования не  торопились заключать кон-
тракты на поставку товаров, работ (услуг) со «своими» ак-
ционерными обществами, т. к. в цене таких товаров, работ 
(услуг) был учтен НДС. В результате цены были гораздо 
дороже, чем  у  представителей малого предприниматель-
ства.

В  отсутствие свободных оборотных средств, а  также 
без  возможности привлечения кредитных ресурсов не-
возможно развитие бизнеса.

Следовательно, от  участия публичного образования 
такое акционерное общество возможно не только не будет 
иметь возможности нормально функционировать и  раз-
виваться, но и может быть обречено на логическое завер-
шение своей деятельности.

В  связи с  изложенным, считаю, что  отношения, свя-
занные с  участием публичного образования в  акцио-
нерном обществе, должны быть нормативно урегулиро-
ваны, представители публичного образования должны 
быть не  только посредниками между публичным обра-
зованием и  акционерным обществом, а  получить права 
на активную позицию в органах управления такого обще-
ства и нести ответственность.

Литература:

1. Милькина, И. В.  Корпоративное управление в  акционерных обществах с  государственным участием: Моно-
графия / И. В. Милькина, Н. Н. Роговая, Л. В. Слезко. — М.: Издательский дом ГУУ, 2017. — с. 192.

2. Федерального закона от  21.12.2001 №  178-ФЗ «О  приватизации государственного и  муниципального имуще-
ства»  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www. consultant. ru / document / cons_doc_LAW_35155 / 

3. Федерального закона от 24.07.07 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»,  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www. consultant. ru / document / cons_doc_LAW_52144 / 

4. Федеральный закон от 22.04.1996 №  39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
URL: http://www. consultant. ru / document / cons_doc_LAW_10148 / 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 №  208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: URL: http://www. consultant. ru / document / cons_doc_LAW_8743 / 

6. Указание Банка России от 28.06.2019 N 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления 
акционерными обществами документов или  копий документов в  соответствии со  статьей 91 Федерального 
закона «Об  акционерных обществах»   [Электронный ресурс].  — Режим доступа: URL: http://www. consultant. 
ru / document / cons_doc_LAW_331471 / 

7. Яковлев, А. Ю. Проблемные области в управлении приватизируемыми государственными акционерными обще-
ствами // Институты государственного управления: стратегические вызовы и тенденции развития: Сборник на-
учных трудов / Под ред. И. И. Смотрицкой, Е. С. Исламовой. М.: ИЭ РАН, 2018. с. 85-90.

8. Яковлев, А. Ю.  Директивы как  инструмент корпоративного управления, Вестник университета №  11, 2018, 
с. 43-46.

9. Яковлев, А. Ю. Муниципальное образование как участник (акционер) хозяйственных обществ в Российской Фе-
дерации // Проблемы права. — 2018. — №  3. — с. 36-38.

10. Яковлев, А. Ю.  Муниципальные акционерные общества как  экзотические плоды российской привати-
зации / А. Ю. Яковлев, Е. А. Копейкина // Социально-гуманитарные знания. — 2017. — №  6. — с. 161-168.



Выпускающий редактор Г. А. Кайнова
Ответственные редакторы Е. И. Осянина, О. А. Шульга, З. А. Огурцова

Художник Е. А. Шишков
Подготовка оригинал-макета П. Я. Бурьянов, М. В. Голубцов, О. В. Майер

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Журнал размещается и индексируется на портале eLIBRARY.RU, на момент выхода номера в свет журнал не входит в РИНЦ.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ISSN-L 2072-0297
ISSN 2077-8295 (Online)

Учредитель и издатель: ООО «Издательство Молодой ученый»
Номер подписан в печать 12.01.2022. Дата выхода в свет: 19.01.2022.
Формат 60×90/8. Тираж 500 экз. Цена свободная.

Почтовый адрес редакции: 420126, г. Казань, ул. Амирхана, 10а, а/я 231.
Фактический адрес редакции: 420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.
E-mail: info@moluch.ru; https://moluch.ru/
Отпечатано в типографии издательства «Молодой ученый», г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.

Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 53 (395) / 2021

2


	_Ref91437869
	ФЗ_о_банкротстве
	_Ref91437967
	_Ref91438473
	_Ref91438408
	_Ref91438458
	_Ref91438705
	_Ref91438525
	_Ref91438538
	_Hlk91213743
	_Hlk91213986
	_GoBack
	ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
	Судебно-правовая политика как особая разновидность правовой политики
	Некоторые проблемы правового регулирования миграционных процессов в Российской Федерации
	Деятельность правоохранительных органов в условиях ЧС
	Права иностранных граждан в Индии
	Права иностранных граждан: зарубежный опыт
	Проблемы квалификации ятрогенных преступлений
	Клевета как уголовно наказуемое деяние
	Особенности расследования получения и дачи взятки
	Совершенствование регулирования деятельности аудиторов и профессиональных бухгалтеров в национальной системе ПОД / ФТ
	Современные преступные схемы в гейм-индустрии: направления квалификации и законодательной регламентации
	Правила и практика назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств
	Особенности участия защитника в судебном разбирательстве
	Использование сети Интернет и информационных технологий как способ совершения преступлений: вопросы законодательной регламентации
	Деятельность правоохранительных органов в условиях пандемии COVID-19
	К вопросу о субъективных признаках мошенничества
	Проблемы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
	Противодействие миграционной преступности 
по данным Уральского федерального округа
	Антикоррупционное воспитание как средство профилактики 
коррупционных преступлений
	Инициирование Федеральной налоговой службой дел о несостоятельности (банкротстве)
	Современное состояние преступности несовершеннолетних в России
	Особенности и ценности осуществления государственного земельного надзора
	Некоторые особенности личности киберпреступников: 
криминологический аспект
	Правовой анализ признаков административной юстиции в Российской Федерации
	Особенности судебного разбирательства по гражданским делам с учётом ограничений, вызванных пандемией
	Характеристика личности преступника, совершающего несанкционированный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ)
	История развития уголовного законодательства в части регламентации оснований ответственности за преступления в сфере компьютерной информации
	Криминалистические приемы и средства преодоления противодействия расследованию со стороны различных участников
	Пиратство с использованием сети Интернет и других информационных технологий: несколько слов о квалификации и законодательной регламентации
	Правовое воспитание молодежи при проведении культурно-массовых рекреационных мероприятий
	Публично-правовое образование как участник корпоративных отношений: 
взгляд изнутри

