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Развитие внешнеполитической стратегии США  
в Южно-Китайском море 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пихтовников Роман Евгеньевич 
аспирант, Институт истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук, lalwat83@gmail.com 
 
Статья представляет собой обширное исследование факторов, 
которые привели к возникновению противостояния между Китаем 
и США в Южно-Китайском море (ЮКМ), а также анализирует осо-
бенности их политики в данном регионе на современном этапе. 
Автор приходит к выводу, что главной целью КНР является укреп-
ление своего влияния в ЮКМ и достижение согласия с другими 
государствами региона по поводу китайского присутствия на Па-
расельских островах и островах Спратли, в то время как США 
стремятся сдерживать рост Китая и не допустить его закрепления 
в Тихом океане. Причины конфликта и расстановка сил в ЮКМ на 
данный момент также подробно рассматриваются в данной ста-
тье. В целом, исследование позволяет более глубоко понять 
сложную динамику взаимодействия между КНР и США в данном 
регионе, а также территориальные споры, связанные с Южно-Ки-
тайским морем.  
Ключевые слова: США, внешняя политика, Южно-Китайское 
море, стратегия, международные отношения, безопасность, Ки-
тай, морское право, территориальные споры, дипломатия. 
 
 

Введение 
В современном международном контексте 

роль Соединенных Штатов Америки как гло-
бального лидера остается ключевой в форми-
ровании и реализации внешнеполитических 
стратегий как на региональном, так и на между-
народном уровнях. Южно-Китайское море, как 
один из наиболее стратегически значимых ре-
гионов в мире, постоянно привлекает внимание 
международного сообщества в связи с его эко-
номическими, политическими и военными ас-
пектами. С учётом усиления геополитической 
напряженности и роста влияния Китая в этом 
регионе, исследование эволюции внешнеполи-
тической стратегии США в отношении Южно-
Китайского моря приобретает особую актуаль-
ность. 

Основной целью данного исследования яв-
ляется анализ динамики и направлений разви-
тия внешнеполитической стратегии США в 
Южно-Китайском море. Исследование направ-
лено на выявление ключевых факторов и тен-
денций, влияющих на формирование и транс-
формацию американской политики в этом реги-
оне. Особое внимание уделяется изучению по-
литических, военных и экономических аспектов 
стратегии США, а также ее возможных послед-
ствий для региональной и глобальной безопас-
ности. 

Научная новизна исследования заключается 
в комплексном подходе к анализу внешнеполи-
тической стратегии США в Южно-Китайском 
море, интегрирующем как исторический, так и 
современный контексты. В отличие от преды-
дущих исследований, данная работа система-
тизирует и сравнивает разнообразные эле-
менты политики США, включая дипломатиче-
ские инициативы, военное присутствие и эконо-
мические стратегии. Особое внимание уделя-
ется взаимодействию США с союзниками и 
партнерами в регионе, а также анализу реакции 
Китая и других ключевых игроков на действия 
США.  
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Материалы и методы исследований 
В процессе исследования использовались 

разнообразные источники, включая официаль-
ные документы и заявления правительствен-
ных структур США и Китая, аналитические от-
четы международных организаций, а также ака-
демические публикации. Методологическая ос-
нова исследования опирается на системный и 
сравнительный подходы, позволяющие прове-
сти детальный анализ внешнеполитической 
стратегии США в контексте региональной без-
опасности. Также применяются методы кон-
тент-анализа для изучения текстов политиче-
ских документов и качественного анализа для 
оценки исторических и современных тенден-
ций. Такой многогранный подход обеспечивает 
глубокое понимание изучаемой темы и позво-
ляет сделать обоснованные выводы. 

 
Результаты и обсуждения 
Южно-Китайское море (ЮКМ) является од-

ним из самых геополитически значимых и кон-
фликтогенных регионов мира, где переплета-
ются интересы множества государств. В по-
следние десятилетия наблюдается значитель-
ное усиление роли Китая в регионе, что вызы-
вает серьезную обеспокоенность со стороны 
США и их союзников. Стремительный рост ки-
тайской экономики и военной мощи, вкупе с ам-
бициозными территориальными претензиями, 
привели к существенной трансформации аме-
риканской внешнеполитической стратегии в 
ЮКМ, эволюционировавшей от пассивного 
наблюдения и дипломатического давления к 
активному противодействию и формированию 
многосторонних альянсов [2]. 

На протяжении большей части холодной 
войны, ЮКМ не представляло для США прио-
ритетного направления внешней политики. 
Американское присутствие в регионе было обу-
словлено общей стратегией сдерживания ком-
мунизма и поддержания союзнических отноше-
ний с Тайванем, Филиппинами и Южной Ко-
реей. США признавали принцип свободы судо-
ходства в международных водах, однако не за-
нимали четкой позиции по территориальным 
спорам, придерживаясь нейтралитета и призы-
вая к их разрешению мирным путем.  

Особое внимание в американской стратегии 
уделяется вопросу Парасельских островов. В 
то время как Китай утверждает, что Парасель-
ские острова принадлежат ему с древних вре-
мен и не подлежат оспариванию, США не при-
нимают эту позицию и поддерживают право 
других заинтересованных сторон на предъяв-
ление претензий. Важно отметить, что США 

формально не занимают позиции по суверени-
тету над этими островами, однако критикуют 
Китай за агрессивное поведение и препятство-
вание другим странам в разработке ресурсов в 
этом районе. Регулярное проведение FONOPs 
вблизи Парасельских островов подчеркивает 
несогласие США с китайскими ограничениями 
свободы судоходства в этом районе. 

В целом, внешнеполитическая стратегия 
США в Южно-Китайском море претерпела зна-
чительную эволюцию на протяжении послед-
них десятилетий, трансформировавшись от 
осторожной позиции, формально декларирую-
щей нейтралитет в территориальных спорах, к 
все более решительным действиям, направ-
ленным на сдерживание растущего влияния 
Китая в регионе. Этот процесс обусловлен ком-
плексом факторов, включающих изменения в 
глобальной геополитической обстановке, внут-
ренние политические процессы в США, расту-
щую экономическую мощь Китая и, главное, его 
все более напористое поведение в ЮКМ. 

Изначально позиция США по отношению к 
территориальным претензиям в ЮКМ была 
сдержанной. Официально Вашингтон не зани-
мал сторону ни одной из стран-претендентов 
(Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Бру-
нея и Тайваня) и призывал к мирному разреше-
нию споров на основе международного права, 
в частности, Конвенции ООН по морскому 
праву (UNCLOS). Этот нейтралитет объяс-
нялся необходимостью поддержания стабиль-
ных отношений с Китаем, стратегическим парт-
нером в ряде глобальных вопросов, включая 
борьбу с терроризмом и ядерное нераспро-
странение. Опасаясь дестабилизации в реги-
оне и негативного влияния на критически важ-
ные для их экономики глобальные торговые 
связи, Соединенные Штаты воздерживались от 
открытой конфронтации с Китаем. Американ-
ская стратегия в этот период ограничивалась 
редкими декларациями о необходимости обес-
печения свободы судоходства и воздушного 
пространства в Южно-Китайском море, а также 
проведением совместных военно-морских ма-
невров с региональными союзниками, которые 
не были явно направлены против Китая [9]. 

Однако, усиление экономической и военной 
мощи Китая в начале XXI века и его все более 
амбициозная политика в ЮКМ заставили США 
пересмотреть свою стратегию. Пекин начал ак-
тивно наращивать военное присутствие на 
спорных островах и рифах, строить искусствен-
ные острова и создавать на них военную ин-
фраструктуру, включая взлетно-посадочные 
полосы, радары и системы ПВО. Эти действия 
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вызывали серьезную обеспокоенность у сосед-
них стран, опасавшихся гегемонии Китая в ре-
гионе и ограничения их доступа к морским ре-
сурсам. Попытки разрешить споры посред-
ством многосторонних переговоров в рамках 
АСЕАН не приносили ощутимых результатов, 
поскольку Китай блокировал любые инициа-
тивы, способные ограничить его претензии. 

США начали постепенно отходить от поли-
тики нейтралитета, занимая более активную 
позицию в защите свободы судоходства и меж-
дународного права. Администрация Барака 
Обамы провозгласила "разворот к Азии" (Pivot 
to Asia), направленный на укрепление полити-
ческих, экономических и военных связей с со-
юзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. В рамках этой стратегии США ак-
тивизировали военно-морское присутствие в 
ЮКМ, начали регулярно проводить операции 
по обеспечению свободы судоходства 
(FONOPs) вблизи спорных островов, подчерки-
вая тем самым непризнание территориальных 
претензий Китая, не соответствующих нормам 
международного права. Эти операции вызы-
вали резкую критику со стороны Пекина, кото-
рый обвинял США во вмешательстве во внут-
ренние дела и дестабилизации ситуации в ре-
гионе [8]. 

Важно подчеркнуть, что другие азиатские 
страны, как например, Вьетнам, стремятся к со-
трудничеству с Соединёнными Штатами в каче-
стве противодействия давлению со стороны 
Китая. Как отмечает В.Н. Колотов, ведущий ис-
следователь по вопросам Дальнего Востока в 
Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете, сближение Ханоя и Вашингтона явля-
ется негативным следствием китайской поли-
тики в Южно-Китайском море. Подобная тен-
денция к сотрудничеству наблюдается и у дру-
гих стран региона, что, в свою очередь, обост-
ряет противоречия между США и Китаем [9, с. 
1]. 

Администрация Дональда Трампа усилила 
конфронтационный подход к Китаю, рассматри-
вая его как главного стратегического конку-
рента США. Трамп обвинял Китай в несправед-
ливой торговой практике, краже интеллектуаль-
ной собственности и агрессивной экспансии в 
ЮКМ. США резко увеличили военное присут-
ствие в регионе, проводили более масштабные 
военно-морские учения с участием союзников, 
вводили санкции против китайских компаний и 
должностных лиц, причастных к строительству 
и милитаризации искусственных островов. Гос-
ударственный секретарь Майк Помпео офици-
ально объявил, что США считают большинство 

территориальных претензий Китая в ЮКМ не-
законными, что стало беспрецедентным шагом 
и свидетельствовало о резком изменении аме-
риканской политики. Администрация Трампа 
также активно развивала сотрудничество с со-
юзниками в регионе, в частности, с Австралией, 
Индией и Японией, в рамках формата "четы-
рехстороннего диалога по безопасности" 
(Quad), направленного на сдерживание Китая. 

В отличие от подхода своего предшествен-
ника, администрация Байдена продолжает при-
держиваться в целом твердой линии по отно-
шению к Китаю, но делает это с большим упо-
ром на многосторонность и союзничество. Со-
единенные Штаты стремятся к конкуренции, со-
трудничеству, и, при необходимости, противо-
действию Китаю, действуя в рамках междуна-
родного права и при поддержке партнеров. 
Байден подтверждает приверженность США 
обеспечению свободы судоходства в Южно-Ки-
тайском море, практикуя операции по обеспе-
чению свободы судоходства (FONOPs) и укреп-
ляя связи с союзниками в регионе. В то же 
время, Вашингтон не ослабляет критику в ад-
рес Пекина за нарушения прав человека в 
Синьцзяне, Гонконге и Тибете, а также за его 
напористую политику в Южно-Китайском море. 

Американская внешняя политика в Южно-
Китайском море (ЮКМ) претерпела значитель-
ную метаморфозу, сместившись от изначально 
нейтральной позиции с элементами сдержан-
ности к стратегии, все более явно направлен-
ной на противодействие усилению влияния Ки-
тая. Этот сдвиг обусловлен совокупностью 
факторов: беспрецедентным экономическим 
подъемом КНР и наращиванием ее военной 
мощи, экспансионистской политикой Пекина в 
регионе, а также общими изменениями в гло-
бальной геополитической архитектуре. Прогно-
зируется, что соперничество между США и Ки-
таем за доминирование в ЮКМ будет и впредь 
создавать напряженность. Будущая траектория 
американской стратегии будет определяться 
динамикой ситуации в ЮКМ, внутриполитиче-
скими процессами в обеих странах, а также эф-
фективностью коалиционной дипломатии США, 
направленной на укрепление союза с регио-
нальными партнерами для сдерживания китай-
ского экспансионизма и защиты собственных 
интересов. Ключевым императивом станет 
нахождение баланса между политикой сдержи-
вания и возможностями для сотрудничества с 
Китаем в областях, представляющих взаимный 
интерес, таких как борьба с глобальным потеп-
лением и обеспечение международной без-
опасности [3, с. 47-48]. 
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Особое внимание стоит уделить риторике, 
используемой американскими официальными 
лицами в отношении ЮКМ. Государственный 
департамент США регулярно публикует заяв-
ления, в которых выражает обеспокоенность по 
поводу китайских действий в регионе, подчер-
кивая, что эти действия дестабилизируют ситу-
ацию и подрывают международный порядок, 
основанный на правилах. Эта риторика направ-
лена на формирование общественного мнения 
и оказание давления на Китай, а также на 
укрепление поддержки американской политики 
среди союзников и партнеров в регионе. 

Возвращаясь к вопросу, затронутому выше, 
отметим, что Спор о Парасельских островах иг-
рает ключевую роль в формировании амери-
канской стратегии в ЮКМ. Эти острова, контро-
лируемые Китаем с 1974 года, рассматрива-
ются США как пример китайской политики "за-
хвата территорий" и милитаризации спорных 
акваторий. Действия Китая по укреплению сво-
его контроля над Парасельскими островами, 
включая строительство военной инфраструк-
туры и ограничение свободы судоходства в их 
окрестностях, воспринимаются США как пря-
мая угроза американским интересам в регионе. 
Именно поэтому США уделяют особое внима-
ние мониторингу ситуации вокруг Парасельских 
островов и регулярно проводят FONOPs в их 
окрестностях. 

Оба архипелага привлекают пристальное 
внимание заинтересованных государств, по-
скольку ни одно из них не располагает значи-
тельными собственными запасами нефти и 
газа. Несмотря на отсутствие постоянного 
населения, некоторые острова служат опор-
ными пунктами для военных формирований ре-
гиональных держав и располагают инфраструк-
турой для рыболовства и судоходства. 

Значимость региона многократно возрастает 
благодаря пролегающим здесь жизненно важ-
ным морским путям, включающим Андаман-
ское, Южно-Китайское моря, а также Малак-
кский и Тайваньский проливы. Общий годовой 
грузооборот этих маршрутов достигает колос-
сальной суммы в пять триллионов долларов. 
Это делает регион одним из ключевых логисти-
ческих узлов планеты. Любая дестабилизация 
обстановки или эскалация конфликта в этой 
зоне способна вызвать серьёзные экономиче-
ские потрясения как в глобальном масштабе, 
так и для государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

В качестве авторитетного мнения по дан-
ному вопросу можно привести слова профес-
сора Е.А. Канаева, ведущего специалиста Цен-
тра АСЕАН при МГИМО и эксперта РСМД. Он 

отмечает наличие трёхуровневой системы про-
тиворечий. Основополагающим уровнем явля-
ется территориальный спор за Парасельские 
острова и архипелаг Спратли, в котором участ-
вуют Вьетнам, Тайвань, КНР и Филиппины. Вто-
рой уровень конфликта обусловлен расхожде-
нием интересов между Китаем и государствами 
АСЕАН. 

В фундаменте партнерства между Китаем и 
АСЕАН лежит Декларация о действиях сторон 
в Южно-Китайском море (DOC), развитием ко-
торой является разрабатываемый Кодекс пове-
дения в Южно-Китайском море (COC). Глава 
китайского МИД Ван И подчеркнул, что DOC 
уже внесла важный вклад в обеспечение мира 
и стабильности в регионе. Он выразил опти-
мизм относительно COC, заявив, что он станет 
более действенным и совершенным механиз-
мом, учитывающим современные вызовы и 
способным оказать существенное влияние на 
ситуацию в регионе [1]. 

В процессе обсуждения проекта Конвенции 
по морскому праву делегат из Китая настаивал 
на сохранении принципиальных положений 
статей 4 и 10 действующей конвенции. Статья 
4 подразумевает, что территориальные споры 
должны разрешаться исключительно вовле-
ченными государствами, а статья 10 требует 
принятия решений на основе всеобщего согла-
сия. 

Значительное напряжение в американо-ки-
тайских отношениях проистекает из-за корен-
ных расхождений во взглядах на основополага-
ющие вопросы, включая свободу морского пе-
редвижения, эксплуатацию шельфовых ресур-
сов и способы разрешения конфликтов [6].  

В последствии американские исследователи 
стали задавать вопросы о том, предпринимают 
ли американские чиновники все необходимые 
меры для минимизации угрозы войны в реги-
оне, а также существует ли единое понимание 
между США и их союзниками относительно ха-
рактера и объема взаимных военных обяза-
тельств [7, с. 33]. 

Стратегия национальной безопасности США 
2017 года признает возможность сотрудниче-
ства с Китаем, однако прямо указывает на де-
структивные действия Пекина. В документе 
утверждается, что Китай применяет тактику 
экономического принуждения, вводит торговые 
барьеры, проводит тайные операции и прибе-
гает к военной демонстрации силы для продви-
жения своих геополитических амбиций. Осо-
бую обеспокоенность вызывает милитаризация 
искусственных островов в Южно-Китайском 
море, что, по мнению авторов стратегии, со-
здает серьезную угрозу свободе судоходства, 
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территориальной целостности других госу-
дарств и в целом благоприятной обстановке в 
регионе [6]. 

В контексте формирования Индо-Тихоокеан-
ского региона Соединённые Штаты ведут мно-
гоплановое сотрудничество со странами реги-
она. Это сотрудничество охватывает такие об-
ласти, как развитие энергетического сектора, 
выработка совместных подходов к кибербез-
опасности, стимулирование роста малого и 
среднего бизнеса, а также поддержка женщин, 
молодых талантов и предпринимателей [10, с. 
1-2]. 

Амбициозная внешняя политика Китая по-
рождает напряженность в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Страны, стремящиеся сохранить 
свой суверенитет и экономическую независи-
мость, ищут противовес китайскому влиянию в 
лице Соединенных Штатов. США, видя в этом 
возможность для сдерживания Китая, активно 
укрепляют свои позиции в регионе. Концепция 
"Индо-Тихоокеанского региона", продвигаемая 
администрацией Трампа, стала инструментом 
консолидации сил, заинтересованных в ограни-
чении политического и экономического домини-
рования Китая [4, с. 2]. 

Стремясь к образу мирной и ответственной 
державы, восстанавливающей историческую 
справедливость по отношению к китайскому 
народу, Китай заявляет о легитимности своих 
действий, основываясь на суверенитете над 
спорными территориями.  

Избегая прямого военного столкновения, Ва-
шингтон стремится сдерживать Китай, исполь-
зуя инструменты экономического и политиче-
ского давления. Соединенные Штаты видят 
своей целью показать миру незаконность пре-
тензий Китая в регионе и гарантировать сво-
боду навигации в Южно-Китайском море, рас-
сматривая его воды как международные. По 
этой причине можно прогнозировать, что 
Южно-Китайское море останется ключевым 
пунктом противостояния между двумя миро-
выми лидерами в ближайшей перспективе. 

 
Выводы 
Исследование развития внешнеполитиче-

ской стратегии США в Южно-Китайском море 
демонстрирует сложное взаимодействие гео-
политических, экономических и военных факто-
ров, формирующих политику Соединенных 
Штатов в этом стратегически важном регионе. 
Анализ динамики американской стратегии поз-
воляет выделить несколько ключевых аспек-
тов, которые оказывают решающее влияние на 
подход США. 

Во-первых, стратегическая значимость 
Южно-Китайского моря как одного из узлов ми-
ровых торговых маршрутов обуславливает вы-
сокий интерес США в обеспечении свободы 
навигации и стабильности в этом регионе. Рас-
тущее значение азиатских рынков для глобаль-
ной экономики только укрепляет эту позицию. 

Во-вторых, противостояние с Китаем как с 
усиливающейся региональной и глобальной 
державой становится центральным элементом 
внешнеполитической деятельности США. Уси-
ление китайских военных возможностей и их 
активное присутствие в Южно-Китайском море 
вызывает обеспокоенность среди стратегиче-
ских кругов США, подталкивая к усилению во-
енного присутствия и укреплению коалиций с 
региональными союзниками. 

В-третьих, политика США в регионе реализу-
ется через многоуровневую систему союзов и 
партнерств, включающих как традиционных со-
юзников, таких как Япония и Южная Корея, так 
и развивающееся сотрудничество с Вьетнамом 
и Филиппинами. Это позволяет США действо-
вать более гибко и адаптировать свою страте-
гию в ответ на изменения региональной дина-
мики. 

В заключение, динамика политики США в 
Южно-Китайском море является отражением 
более широких стратегических приоритетов, 
которые выходят за рамки регионального кон-
текста и затрагивают глобальный баланс сил. 
Понимание этих взаимодействий и адаптация к 
изменяющимся условиям обеспечат США про-
должение влияния и эффективное продвиже-
ние своих интересов в регионе. В дальнейшем, 
успешность этой стратегии будет во многом за-
висеть от способности США к поддержанию 
диалога и сотрудничества с многообразием 
стран и культур, составляющих обширный ре-
гион Индо-Тихоокеанского бассейна. 
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Как АСЕАН регулирует споры в Южно-Китайском море  
с помощью стратегии десекьюритизации? 
 
 
 
Хуан Юэ 
Аспирант, кафедра сравнительной политологии, Российский уни-
верситет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 
1042228040@pfur.ru 
 
Южно-Китайский морской спор является одним из самых слож-
ных и чувствительных вопросов безопасности в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. В данной статье, используя теорию «десекь-
юритизации» (Desecuritization) Копенгагенской школы в качестве 
аналитической рамки, рассматривается, как Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) посредством институцио-
нального строительства, нормотворчества и многостороннего со-
трудничества переводит проблему Южно-Китайского моря из 
сферы «секьюритизированной» высокой политики в сферу низ-
кой политики, тем самым способствуя снижению региональной 
напряженности. Методология исследования включает в себя 
анализ конкретных случаев, отслеживание процессов и сравни-
тельный анализ, что позволяет выявить стратегии и ограничения 
АСЕАН в практике десекьюритизации. 
Ключевые слова: АСЕАН, десекьюритизация, Южно-Китайское 
море, спор, теория секьюритизации 
 

Введение 
Спор в Южно-Китайском море долгое время 

остается центральной проблемой управления 
безопасностью в Юго-Восточной Азии. Этот ре-
гион охватывает не только территориальные 
споры между Китаем, Вьетнамом, Филиппи-
нами, Малайзией и Брунеем, но и стал важной 
ареной геостратегического соперничества 
между Китаем и США. С усилением милитари-
зации Южно-Китайского моря уровень секьюри-
тизации конфликта продолжает расти: США с 
помощью военных операций по обеспечению 
свободы навигации (FONOPs) усиливают образ 
Китая как угрозы, тогда как Китай посредством 
строительства островных объектов и патрули-
рования береговой охраны отстаивает свои су-
веренные претензии в регионе. В этом контек-
сте важным вопросом становится роль АСЕАН 
как координирующего механизма в условиях 
соперничества великих держав и региональных 
проблем безопасности. Тем не менее, с 1990-х 
годов АСЕАН с помощью институциональных 
механизмов постепенно снижает конфронтаци-
онный характер спора, переводя часть вопро-
сов в русло рутинной политической повестки. 
Основной вопрос данной статьи заключается в 
следующем: каким образом АСЕАН управляет 
спором в Южно-Китайском море с помощью 
стратегии десекьюритизации? Каковы её ре-
зультаты и вызовы? 

 
Теория и методология исследования 
Копенгагенская школа утверждает, что «се-

кьюритизация» — это процесс, при котором 
определённая проблема определяется как эк-
зистенциальная угроза и требует принятия 
чрезвычайных мер (Buzan et al., 1998). Напро-
тив, «десекьюритизация» представляет собой 
перевод вопроса из логики безопасности в 
сферу рутинных политических переговоров по-
средством дискурсивных практик, институцио-
нального дизайна и нормотворчества. Со-
гласно теории регионального комплекса без-
опасности Барри Бузана и Оле Вэвера, Юго-Во-
сточная Азия обладает характеристиками «су-
перкомплекса», что выражается в сочетании 
внутренних территориальных конфликтов и 
внешнего влияния стратегического соперниче-
ства США и Китая. Концепция «центральности 
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АСЕАН» (ASEAN Centrality) становится ключе-
вым элементом баланса между внутренним и 
внешним давлением. 

 
Стратегия десекьюритизации АСЕАН 
АСЕАН стремится перевести спор в Южно-

Китайском море из сферы военного противо-
стояния в плоскость дипломатического, эконо-
мического и нетрадиционного сотрудничества в 
области безопасности, усиливая многосторон-
ние механизмы, такие как АСЕАН Региональ-
ный форум (ARF), Расширенная встреча мини-
стров обороны АСЕАН (ADMM-Plus) и Восточ-
ноазиатский саммит (EAS). ARF играет важную 
роль в качестве платформы для диалога по во-
просам Южно-Китайского моря, способствуя 
рациональному обсуждению между вовлечён-
ными странами. Однако в последние годы уси-
ливающееся противостояние между Китаем и 
США внутри ARF снизило его эффективность в 
качестве посреднического механизма. Напри-
мер, на встрече ARF в 2023 году США акценти-
ровали внимание на «свободе навигации», то-
гда как Китай выступил против вмешательства 
внешних сил, что превратило форум в арену 
соперничества великих держав, а не в инстру-
мент деэскалации конфликтов. В то же время 
ADMM-Plus способствует повышению прозрач-
ности в военной сфере, снижая риск недоразу-
мений и непреднамеренных инцидентов. В 
2022 году АСЕАН провела совместные морские 
учения с Китаем и США в Южно-Китайском 
море, что должно было укрепить доверие, но 
также продемонстрировало разницу позиций 
стран региона по вопросам безопасности. 

Восточноазиатский саммит (EAS) играет 
важную роль в ослаблении напряженности, 
продвигая экономическую интеграцию и устой-
чивое развитие в регионе. Например, на сам-
мите 2022 года особое внимание уделялось 
энергетической безопасности и сотрудничеству 
в морской сфере, что помогло сбалансировать 
геополитическую напряженность за счет обсуж-
дения нетрадиционных аспектов безопасности. 
Однако, несмотря на усилия этих механизмов, 
АСЕАН сталкивается с возрастающим давле-
нием со стороны внешних держав, активизиру-
ющих свое вмешательство в спор. В связи с 
этим необходимо продвигать более обязатель-
ные механизмы, такие как кризисная коммуни-
кационная платформа по Южно-Китайскому 
морю и усиленные меры военной транспарент-
ности, чтобы снизить риски конфронтации и по-
высить эффективность десекьюритизации. 

Важным направлением стратегии АСЕАН 
является развитие юридических рамок для 
управления конфликтом. Организация активно 

продвигает переговоры по Кодексу поведения в 
Южно-Китайском море (COC) как инструмент 
снижения уровня секьюритизации спора. Не-
смотря на определённый прогресс, достигну-
тый в последние годы, такие как второй раунд 
консультаций между АСЕАН и Китаем по про-
екту COC в 2023 году, остаются серьезные вы-
зовы, включая отсутствие юридически обязы-
вающего характера документа. Разногласия 
между Китаем и рядом стран АСЕАН касаются 
юрисдикции COC и механизмов его реализа-
ции, особенно в вопросе принудительного ис-
полнения норм. Кроме того, АСЕАН призывает 
к урегулированию спора в рамках международ-
ного права, включая Конвенцию ООН по мор-
скому праву (UNCLOS). Однако, несмотря на 
решение международного арбитражного суда 
по делу о Южно-Китайском море в 2016 году, 
которое отвергло территориальные претензии 
Китая, Пекин отказался признать этот вердикт, 
а усилия Филиппин и других стран по получе-
нию международной поддержки не привели к 
значительным изменениям ситуации. Это де-
монстрирует, что правовые механизмы явля-
ются важным инструментом десекьюритиза-
ции, но их применение сталкивается с пробле-
мами реализации и признания. 

Экономическое сотрудничество также явля-
ется важным аспектом десекьюритизации, осо-
бенно в рамках Всеобъемлющего региональ-
ного экономического партнерства (RCEP), кото-
рое способствует укреплению экономических 
связей АСЕАН с Китаем, США и другими госу-
дарствами, снижая уровень политизации тер-
риториального спора. Вступление в силу RCEP 
не только укрепило роль АСЕАН как ведущего 
экономического игрока в регионе, но и расши-
рило пространство для маневра в условиях ки-
тайско-американского соперничества. Однако 
на пути экономической десекьюритизации 
также существуют препятствия. Например, за-
пуск США Индо-Тихоокеанской экономической 
структуры (IPEF) направлен на ослабление 
влияния RCEP, создавая конкуренцию между 
этими экономическими блоками. IPEF делает 
акцент на безопасности цепочек поставок и вы-
соких стандартах торговли, что контрастирует с 
подходом RCEP, ориентированным на откры-
тую рыночную интеграцию. Это ставит перед 
АСЕАН задачу сохранения баланса между 
двумя инициативами, чтобы обеспечить стра-
тегическую автономию и не допустить ослабле-
ния своей экономической роли. Кроме того, ор-
ганизация активно развивает сотрудничество в 
области «голубой экономики», связывая Южно-
Китайское море с вопросами управления мор-
скими ресурсами и охраны окружающей среды, 
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тем самым уменьшая политическую и военную 
составляющую конфликта. Например, в 2023 
году АСЕАН совместно с ООН запустила 
«Партнерскую инициативу по голубой эконо-
мике», направленную на устойчивое рыболов-
ство в Южно-Китайском море, что должно спо-
собствовать снижению напряженности в реги-
оне. 

С дипломатической точки зрения АСЕАН ис-
пользует стратегию «стратегической неопреде-
лённости» (Strategic Ambiguity), основанную на 
«азиатском способе» (ASEAN Way), который 
предполагает консенсусное принятие решений, 
невмешательство во внутренние дела и посте-
пенное развитие сотрудничества, чтобы избе-
жать выбора между США и Китаем. Например, 
в августе 2020 года министры иностранных дел 
стран АСЕАН приняли Совместное заявление 
по случаю 53-й годовщины организации, в кото-
ром вновь подтвердили приверженность Де-
кларации о зоне мира, свободы и нейтралитета 
(ZOPFAN). В 2023 году на саммите АСЕАН ор-
ганизация не стала полностью поддерживать 
Индо-Тихоокеанскую стратегию США, но и не 
приняла «Один пояс — один путь» Китая, а 
вместо этого настаивала на своей центральной 
роли в регионе, продвигая инклюзивное со-
трудничество. Однако стратегия «стратегиче-
ской неопределённости» сопряжена с рисками. 
Поскольку страны АСЕАН занимают разные по-
зиции по Южно-Китайскому морю, существую-
щие разногласия могут перерасти в глубокий 
внутренний раскол, что ослабит единство и 
влияние организации. В будущем АСЕАН необ-
ходимо усилить координацию внутри блока, 
чтобы её дипломатическая стратегия обеспе-
чивала защиту коллективных интересов, а не 
становилась вынужденной адаптацией к внеш-
нему соперничеству великих держав. 

 
Ограничения стратегии десекьюритиза-

ции АСЕАН 
Несмотря на определённые успехи АСЕАН в 

продвижении десекьюритизации спора в Южно-
Китайском море, её стратегия сталкивается с 
рядом сложных вызовов в условиях сложной 
международной обстановки. Эти вызовы свя-
заны не только с внутренними разногласиями 
между странами-членами АСЕАН, но и с посто-
янным вмешательством внешних держав, а 
также с уязвимостью региональной системы 
безопасности. (См. таблицу.) Подход к управ-
лению на основе консенсуса, принципа невме-
шательства и необязательных механизмов ре-
гулирования был весьма эффективен на ран-
них этапах существования АСЕАН, способ-
ствуя развитию регионального сотрудничества 

и укреплению доверия. Однако в современных 
международных условиях этот метод управле-
ния сталкивается с серьезными вызовами и 
ограничениями. 

 
Таблица 1 
Ограничения АСЕАН в процессе «десекьюритизации» 

Ограничение Проявление Меры АСЕАН 
Внутренние разно-
гласия 

Расхождение инте-
ресов членов 

Поддержание един-
ства через меха-
низм консенсуса 

Внешнее давление Влияние соперниче-
ства США и Китая 

Подчёркивание «ин-
клюзивного эконо-
мического сотрудни-
чества» 

Ограниченные ме-
ханизмы исполне-
ния 

Отсутствие обяза-
тельных мер 

Зависимость от доб-
ровольного выпол-
нения членами 

 
1. Внутренние разногласия и конфликт инте-

ресов между странами АСЕАН. Как многосто-
ронняя региональная организация, АСЕАН 
сталкивается с серьезными вызовами в реали-
зации стратегии десекьюритизации из-за зна-
чительных различий в политических, экономи-
ческих и оборонных интересах своих стран-
членов. Спор в Южно-Китайском море затраги-
вает территориальные претензии и распреде-
ление морских ресурсов, и страны-члены 
АСЕАН занимают разные позиции по данному 
вопросу. В частности, страны с территориаль-
ными претензиями, такие как Вьетнам, Филип-
пины, Малайзия и Бруней, часто оказываются 
перед выбором между продвижением процесса 
десекьюритизации и защитой своих суверен-
ных интересов. Вопросы национальной без-
опасности и территориальной целостности 
этих государств нередко вступают в противоре-
чие с коллективными усилиями АСЕАН по сни-
жению напряжённости. 

С усилением американско-китайского сопер-
ничества США стремятся использовать разно-
гласия внутри АСЕАН, включая территориаль-
ные споры, для укрепления своего влияния в 
регионе. Вашингтон активно вовлекает такие 
страны, как Филиппины и Вьетнам, в свою стра-
тегию сдерживания Китая, используя регио-
нальные конфликты в качестве рычага давле-
ния. В то же время другие страны АСЕАН пред-
почитают придерживаться нейтралитета или 
даже поддерживают позицию Китая. Различие 
в позициях, например между Филиппинами и 
другими членами АСЕАН по вопросу Южно-Ки-
тайского моря, неизбежно ослабляет внутрен-
нее единство организации. АСЕАН принимает 
решения на основе принципа консенсуса, что 
означает необходимость единодушного одоб-
рения всеми странами-участницами. Однако 
значительные расхождения в позициях стран-
членов по Южно-Китайскому морю затрудняют 
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выработку единой стратегии, что напрямую 
влияет на эффективность мер десекьюритиза-
ции. В этих условиях АСЕАН необходимо акти-
визировать механизмы внутренней координа-
ции, укреплять взаимное доверие между стра-
нами-членами и находить баланс интересов, 
чтобы гарантировать успешную реализацию 
стратегии десекьюритизации. 

2. Вмешательство внешних держав и усиле-
ние стратегического соперничества. Современ-
ная международная среда характеризуется 
нарастающим стратегическим соперничеством 
между США и Китаем в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, особенно в Южно-Китайском 
море. Конфронтация между этими державами 
усложняет урегулирование спора и создаёт 
препятствия для десекьюритизации. США, реа-
лизуя свою Индо-Тихоокеанскую стратегию, 
укрепляют военное присутствие в регионе и ак-
тивно продвигают международизацию вопроса 
Южно-Китайского моря. Вашингтон стремится 
сформировать международный дискурс, в кото-
ром Китай представляется угрозой региональ-
ной безопасности. Одновременно Китай усили-
вает дипломатическое и экономическое со-
трудничество с Юго-Восточной Азией, исполь-
зуя, в частности, инициативу «Один пояс — 
один путь» для расширения своего влияния в 
регионе. Усиление соперничества между Ва-
шингтоном и Пекином ставит АСЕАН в сложное 
положение, когда организация оказывается в 
центре глобального стратегического противо-
стояния. Например, военное присутствие США 
в Южно-Китайском море, особенно операции 
по обеспечению свободы навигации (FONOPs), 
способствует эскалации военной напряжённо-
сти, что фактически усиливает секьюритиза-
цию спора. В то же время китайская инициа-
тива «Один пояс — один путь» предоставляет 
экономические возможности для стран АСЕАН, 
но одновременно усложняет их стратегический 
выбор в условиях американо-китайского проти-
востояния. 

Как сохранить курс на десекьюритизацию в 
условиях этого соперничества, не оказываясь в 
чрезмерной зависимости от одной из сторон, 
является ключевым вызовом для АСЕАН. Бо-
лее того, с усилением конфронтации между 
США и Китаем, другие крупные державы, такие 
как Япония, Австралия и Индия, также стали 
проявлять активность в вопросе Южно-Китай-
ского моря, усиливая международный характер 
конфликта. Это дополнительно осложняет реа-
лизацию стратегии десекьюритизации АСЕАН, 
так как внешнее вмешательство множества ак-
торов ограничивает способность организации 

эффективно снижать уровень напряжённости в 
регионе. 

3. Уязвимость структуры региональной без-
опасности и множественные вызовы. Структура 
безопасности Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, в котором действует АСЕАН, сама по себе 
обладает значительной уязвимостью, осо-
бенно на фоне постоянного давления со сто-
роны таких крупных держав, как США и Китай. 
Безопасность региона определяется множе-
ством факторов: помимо территориального 
спора в Южно-Китайском море, серьезными 
вызовами остаются ядерная проблема Корей-
ского полуострова, тайваньский вопрос и погра-
ничные споры между Китаем и Индией. Пере-
плетение этих геополитических проблем часто 
приводит к тому, что АСЕАН вынуждена рас-
пределять свое внимание и ресурсы между 
различными угрозами, что усложняет ее усилия 
по десекьюритизации конфликта в Южно-Ки-
тайском море. Уязвимость структуры регио-
нальной безопасности создает для АСЕАН си-
туацию, при которой ограниченные ресурсы и 
институциональные механизмы вынуждены ре-
агировать сразу на несколько направлений 
давления. Например, в условиях стратегиче-
ского соперничества между США и Китаем 
АСЕАН необходимо находить баланс между 
продвижением экономического сотрудниче-
ства, снижением уровня военной напряженно-
сти и защитой собственных интересов. Однако, 
по мере эскалации конфликта в Южно-Китай-
ском море, давление на стратегию десекьюри-
тизации АСЕАН продолжает возрастать. Более 
того, относительное влияние АСЕАН в между-
народных и региональных делах не всегда поз-
воляет эффективно противостоять внешнему 
вмешательству крупных держав в архитектуру 
безопасности региона. В результате ее усилия 
по десекьюритизации часто оказываются огра-
ниченными внешними стратегическими изме-
нениями, что снижает эффективность предпри-
нимаемых инициатив. 

 
Перспективы и стратегии реагирования 
Для эффективного реагирования на выше-

упомянутые вызовы АСЕАН необходимо вне-
сти ряд корректировок и принять соответствую-
щие меры. Во-первых, следует усилить коорди-
национные механизмы между государствами-
членами, способствуя выработке более единой 
позиции и минимизируя негативные послед-
ствия внутренних разногласий. Во-вторых, 
АСЕАН должно активизировать сотрудниче-
ство с внешними крупными державами, в част-
ности, посредством многосторонних платформ, 
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чтобы укрепить свои позиции в дискурсе по во-
просу Южно-Китайского моря и снизить степень 
внешнего вмешательства. Кроме того, необхо-
димо продвигать более действенные правовые 
механизмы, обеспечивая реальную обязатель-
ную силу таких соглашений, как Кодекс поведе-
ния в Южно-Китайском море (COC), а также 
усиливать эффективность региональных меха-
низмов безопасности через реформы и иннова-
ции. В целом стратегия десекьюритизации, 
проводимая АСЕАН, сталкивается с множе-
ством вызовов, включая как внутренние разно-
гласия, так и сложное противостояние внешних 
держав. Тем не менее, благодаря уникальному 
механизму сотрудничества и стратегической 
гибкости, АСЕАН в определённой степени спо-
собно смягчить процесс секьюритизации про-
блемы Южно-Китайского моря и внести значи-
мый вклад в обеспечение мира и стабильности 
в регионе. 
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The South China Sea dispute is one of the most 

complex and sensitive security issues in the Asia-
Pacific region. Using the Copenhagen School’s 
theory of “desecuritization” as an analytical 
framework, this paper examines how the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
has moved the South China Sea issue from the 
realm of “securitized” high politics to the realm of 
low politics through institution building, norm-
setting, and multilateral cooperation, thereby 
contributing to the reduction of regional tensions. 
The research methodology includes case study, 
process tracing, and comparative analysis, which 
helps to identify ASEAN’s strategies and 
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Морская преступность в Малаккском проливе представляет зна-
чительную угрозу морской безопасности и мировой торговле, об-
рабатывая около трети международной торговли, включая жиз-
ненно важные поставки энергоносителей. В этой статье анализи-
руется пиратство и морской терроризм в проливе с точки зрения 
теории возможностей и теории глобализации, подчеркивая со-
хранение этих преступлений. В ней критикуются существующие 
международные правовые рамки и отстаиваются комплексные 
превентивные стратегии, включая усиленное морское наблюде-
ние, укрепление правовых инструментов и технологические ин-
новации для укрепления региональной стабильности. В этой ста-
тье подчеркивается необходимость регионального сотрудниче-
ства и передовых методов управления для эффективной борьбы 
с морской преступностью, обеспечения безопасности важнейших 
морских маршрутов и обеспечения безопасного потока междуна-
родной торговли. 
Ключевые слова: морское пиратство, морской терроризм, Ма-
лаккский пролив, транснациональные угрозы безопасности, Юго-
Восточная Азия. 
 

The Strait of Malacca, a critical global waterway, 
faces increasing vulnerability to criminal activities 
such as piracy, armed robbery, and maritime 
terrorism, which threaten both regional stability 
and international trade. This narrow passage, 
located between the Malay Peninsula and 
Sumatra, accommodates around 80,000 ship 
transits annually and is essential for transporting 
about one-third of the world’s trade, including 
significant energy supplies [1.p.45]. Its strategic 
importance has made it a hotspot for criminal 
activities, necessitating enhanced maritime 
security measures [2. p. 67]. 

According to the United Nations Convention on 
the Law of the Sea (UNCLOS), piracy is defined as 
any illegal act of violence or depredation 
committed for private gain on the high seas (United 
Nations, 1982, Article 101). [3.p.15] Bueger and 
Edmunds [4.p.1300] highlight that piracy often 
thrives in areas with poor surveillance and law 
enforcement, with the Strait's geographical 
features creating ideal conditions for such crimes. 
The lack of effective maritime governance further 
exacerbates security vulnerabilities. 

Globalization has also increased opportunities 
for crime by facilitating the movement of goods and 
people, making the Strait an attractive target for 
criminal organizations [5.p.102]. Additionally, the 
rise of piracy as a tactic for terrorist groups, 
motivated by ideological and political goals, poses 
significant risks to global markets, particularly as 
vital commodities transit through these waters [6. 
p. 88]. 

The growing prevalence of piracy and maritime 
terrorism has heightened security concerns among 
coastal states, disrupting global shipping 
industries [7. p. 45]. Given the evolving nature of 
these threats, a thorough review of international 
legal frameworks is essential to effectively address 
them [5.p.105]. Southeast Asia, with its numerous 
ports and strategic shipping routes, has become a 
focal point for this study due to its critical 
importance to global trade and the heightened 
risks it faces from maritime crime. 

The article is organized as follows: the first 
section differentiates between piracy and maritime 
terrorism, outlining their distinct characteristics and 
motivations. The second section assesses the 
current state of these threats in Southeast Asian 
waters. The third section critiques Article 101 of 
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UNCLOS regarding its effectiveness against 
piracy and maritime terrorism [3.p.15]. Finally, the 
article proposes recommendations for 
strengthening legal frameworks, enhancing 
regional cooperation, and improving enforcement 
mechanisms to combat maritime security threats 
[5.p.106]. 

Piracy, while declining in the 19th century, re-
emerged in the late 20th century with modern 
hijackings of ships and airplanes. Defined under 
international law as acts of violence for private gain 
on the high seas, piracy typically involves criminal 
attacks by boat-borne assailants targeting vessels 
or coastal areas [8.p.45]. Mejia et al. [9.p.45] argue 
for a clear framing of piracy as theft, which helps 
mitigate legal ambiguities regarding sovereignty 
and jurisdiction. 

Historically, piracy dates back to the 14th 
century BCE with the Sea Peoples attacking 
Aegean civilizations [10. p. 30). The UNCLOS 
codifies piracy, outlining illegal acts committed for 
private ends on the high seas, while distinguishing 
them from acts of "armed robbery against ships" 
that occur within territorial waters [3.p.101]. The 
provisions in UNCLOS, rooted in earlier 
conventions, are recognized as customary 
international law [11. p. 15). 

Throughout history, piracy has thrived in 
various regions. The Barbary States of North 
Africa, for instance, operated as pirate states from 
the 16th to the 18th century until suppressed by 
military campaigns in the early 19th century [12. p. 
75]. Maritime terrorism, which includes attacks on 
civilian and military vessels, lacks comprehensive 
international regulations, partly due to its perceived 
lower priority compared to piracy in the 1990s [13. 
p. 90]. However, the hijacking of the Achille Lauro 
in 1985 led to the adoption of the SUA Convention, 
the first international legal framework addressing 
maritime terrorism [14.p.24]. 

The interconnection between piracy and 
terrorism gained prominence after notable 
incidents, including the Achille Lauro hijacking and 
the September 11 attacks [15.p.112]. In the late 
20th century, piracy re-emerged in East and 
Southeast Asia and East Africa, often linked to 
organized crime and, at times, state complicity 
[7.p.45]. The Law of the Sea, primarily governed 
by UNCLOS, establishes a legal framework for 
maritime order, defining territorial waters and 
exclusive economic zones while allowing for 
innocent passage [16.p.67]. 

Although piracy is primarily motivated by 
financial gain, terrorism is driven by political 
objectives. The evolving nature of these threats 
has created a complex piracy-terrorism continuum, 
particularly evident in hotspots like the Strait of 

Malacca. Notable incidents include the 1992 
hijacking of the Malaysian cargo ship MV Sinar 
Mas and the 2000 attack on the bulk carrier 
Seaspan, highlighting the ongoing risks in these 
waters [7.p.45]. 

Piracy in the Strait of Malacca has long posed 
challenges for ship owners and mariners 
navigating its 900 km (550 miles) sea lane. Recent 
coordinated efforts by Indonesia, Malaysia, 
Thailand, and Singapore have led to increased 
maritime security, resulting in a notable decline in 
piracy incidents [6.p.150]. The Strait's geography, 
characterized by its narrowness and numerous 
islets, complicates enforcement and provides an 
advantageous environment for pirates. 

According to the International Maritime Bureau 
(IMB), global pirate attacks decreased for the third 
consecutive year in 2006, with incidents in the 
Strait dropping from 79 in 2005 to 50 in 2006 
[17.p.10]. Despite this improvement, the region 
accounted for 40% of global piracy incidents in 
2004 [6. p.152). By October 2007, Indonesia 
remained the world's most piracy-prone country, 
though it showed signs of improvement compared 
to the previous year [17. p.12]. The Strait of 
Malacca is vital for global commerce, with over 
120,000 ships transiting annually, representing 
about one-third of the world’s marine trade [18.p. 
20]. Between 1995 and 2013, Southeast Asia 
accounted for 41% of global pirate attacks, with 
significant fatalities among seafarers [6. p.153]. 

In recent years, piracy incidents in Southeast 
Asia have declined sharply. In Q1 2022, the IMB 
recorded a total of 34 boarded vessels globally, 
with no crew kidnappings reported for the first time 
since 2010 [19.p. 5]. However, concerns remain, 
as the ReCAAP Information Sharing Centre 
reported 25 incidents in Asian waters in Q1 2023, 
primarily classified as armed robbery [20.p.8]. The 
Malacca Straits Patrol, established in response to 
high piracy rates in 2004, has been effective in 
reducing incidents, achieving a "close-to-zero 
incident level" by 2011 through enhanced regional 
cooperation and information sharing [6. p. 155]. 

Maritime crime, particularly piracy and maritime 
terrorism, poses significant threats in regions like 
the Gulf of Aden, Gulf of Guinea, and Southeast 
Asia. These criminal activities not only disrupt 
shipping and trade but also have broader 
economic implications, such as increased 
insurance costs passed on to consumers and 
reduced foreign investment, which can exacerbate 
poverty and instability in affected areas [17.p.45]. 
International law, including the United Nations 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and 
the Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Maritime Navigation 
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(SUA), mandates cooperation among member 
states to combat these issues [21.p.22]. 

UNCLOS defines piracy in Article 101 as any 
illegal act of violence or depredation committed for 
private ends by the crew or passengers of a private 
ship or aircraft on the high seas or in areas outside 
any state's jurisdiction [22]. This definition includes 
a "two-ship" requirement, excluding acts of mutiny 
or internal hijacking from its scope. Anti-piracy 
efforts are often undermined by corruption and 
resource limitations in law enforcement, 
particularly in Southeast Asia, where officials may 
collude with pirates due to low salaries [6.p.158]. 

The 'right of hot pursuit,' as outlined in Article 
111 of UNCLOS, allows a coastal state to pursue 
a foreign vessel violating its laws within its 
territorial waters, provided the pursuit is continuous 
[22]. This provision is crucial in regions like the 
Strait of Malacca, where pirates frequently evade 
capture by crossing into neighboring territorial 
waters, complicating enforcement and response 
efforts [5. p.78]. 

International initiatives to address high seas 
criminality have resulted in various treaties, 
conventions, and regional agreements, notably the 
United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) and the Djibouti Code of Conduct. 
These frameworks promote international 
cooperation to tackle maritime security challenges; 
however, enforcement remains a significant 
hurdle. Many nations lack adequate naval 
resources to effectively patrol vast maritime areas, 
and jurisdictional complexities often impede the 
prosecution of apprehended pirates and criminals. 
Without a cohesive approach and sufficient 
resources, effectively combating high-seas 
criminality remains a daunting challenge [23.p.12]. 

To effectively counter threats posed by high-
seas criminality, strengthening local maritime law 
enforcement capabilities is essential. Initiatives 
focused on training, intelligence-sharing 
agreements, and advanced surveillance 
technologies can empower regional forces to 
respond more effectively to emerging threats. 
Nonetheless, regional security organizations often 
encounter difficulties due to differing national 
priorities and the diverse capabilities of member 
states [4.p.98]. 

The private sector also plays a vital role in 
enhancing maritime security. Shipping companies 
are increasingly adopting best management 
practices, such as deploying armed security 
personnel aboard vessels and utilizing 
technologies like Automatic Identification Systems 
(AIS) and satellite tracking to monitor ship 
movements and detect suspicious activities. The 
active participation of international organizations, 

including the United Nations and the IMO, can 
facilitate discussions, provide funding, and 
promote technology sharing to enhance regional 
maritime security capabilities [20.p.29]. 

A multi-faceted approach is crucial for 
effectively addressing piracy and maritime 
terrorism in the Strait of Malacca and Southeast 
Asia. Strengthening maritime surveillance and 
patrols in the Strait and surrounding waters is vital 
to prevent and respond to incidents. Regional 
countries can enhance cooperation by establishing 
joint patrols and information-sharing agreements. 
Frameworks like the Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed 
Robbery (ReCAAP) can facilitate collaboration and 
improve responsiveness. Additionally, reinforcing 
international legal instruments for prosecuting 
pirates and maritime terrorists is essential. 
Modernizing the roles and legal frameworks of 
organizations such as the United Nations and the 
IMO can further enhance legal coordination and 
effectiveness in combating piracy [13.p.22]. 

International shipping companies should 
implement Best Management Practices (BMP) to 
mitigate piracy risks. This includes deploying 
armed security personnel on ships, utilizing 
satellite tracking and AIS for monitoring 
movements, and training crews in emergency 
response procedures. Such measures can 
significantly enhance safety and facilitate 
information sharing and coordination with 
neighboring countries' navies and police in port 
and coastal security efforts. Furthermore, 
developing robust cybersecurity measures is 
critical to protecting ship infrastructure from cyber 
threats associated with maritime terrorism. 
Regional cooperation among Southeast Asian 
countries is also essential for addressing piracy in 
the Strait of Malacca, with initiatives like the 
ASEAN Maritime Forum promoting dialogue, 
cooperation, and a unified approach to maritime 
security [13.p. 40]. 

International shipping companies should 
implement Best Management Practices (BMP) to 
mitigate piracy risks. This includes deploying 
armed security personnel on ships, utilizing 
satellite tracking and AIS for monitoring 
movements, and training crews in emergency 
response procedures. Such measures can 
significantly enhance safety and facilitate 
information sharing and coordination with 
neighboring countries' navies and police in port 
and coastal security efforts. Furthermore, 
developing robust cybersecurity measures is 
critical to protect ship infrastructure from cyber 
threats associated with maritime terrorism. 
Regional cooperation among Southeast Asian 
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countries is also essential for addressing piracy in 
the Strait of Malacca, with initiatives like the 
ASEAN Maritime Forum promoting dialogue, 
cooperation, and a unified approach to maritime 
security [24].  

Maritime crime presents a significant challenge 
in the Strait of Malacca and worldwide. Effective 
collaboration among governments, regional 
organizations, and the private sector is crucial for 
safeguarding essential trade routes and ensuring 
maritime safety. Understanding the root causes of 
this issue is vital for developing proactive 
prevention strategies. The Strait of Malacca is one 
of the globe’s most important corridors for oil and 
commodity trade, making it a persistent target for 
piracy and maritime terrorism. Given its strategic 
importance, these threats are likely to continue, 
particularly in light of emerging challenges such as 
geopolitical tensions. Therefore, ongoing vigilance 
and coordination among regional governments are 
essential for addressing these issues. By 
integrating modern technologies, enhancing 
information-sharing networks, and increasing 
naval deployments, regional authorities can 
effectively mitigate piracy and terrorism. As the 
maritime landscape evolves in an increasingly 
interconnected world, innovative and proactive 
strategies will be necessary to manage the 
complex nature of high seas crime. Only through 
coordinated global efforts can we significantly 
reduce these threats, protect international waters, 
and ensure the security of future generations. 

 
Transnational Security Threats in the Straits 

of Malacca 
Kyaw Paing, Timoshenko A.G., Nyein Kyaw 

Tun 
Tomsk State University 
Maritime crime in the Strait of Malacca poses a 

significant threat to maritime security and global 
trade, handling about one-third of international 
trade, including vital energy supplies. This article 
analyzes piracy and maritime terrorism in the Strait 
through opportunity theory and globalization 
theory, highlighting the persistence of these 
crimes. It critiques existing international legal 
frameworks and advocates for comprehensive 
preventive strategies, including enhanced 
maritime surveillance, strengthened legal 
instruments, and technological innovations to 
bolster regional stability. This article underscores 
the necessity of regional cooperation and best 
management practices to effectively tackle 
maritime crime, promote the security of essential 
maritime routes, and ensure the safe flow of 
international trade. 

Keywords: maritime piracy, maritime terrorism, 
Strait of Malacca, transnational security threats, 
Southeast Asia. 
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Специфика судебной защиты прав предпринимателей 
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Статья рассматривает особенности судебного восстановления 
прав предпринимателей в условиях современного правопорядка. 
Актуальность темы обусловлена тем, что коммерческие субъ-
екты, сталкиваясь с требованиями публичных институтов, стре-
мятся оперативно защищать законные интересы. Новизна иссле-
дования связана с анализом материалов, отражающих противо-
речия между внесудебными и судебными механизмами. В рамках 
работы описаны практические подходы к досудебному урегули-
рованию, деятельности прокурора и участию Уполномоченного 
по правам предпринимателей. Изучено взаимодействие коммер-
ческих субъектов с арбитражными судами и судами общей юрис-
дикции. Особое внимание уделено правовой определенности 
статуса прокурора, влиянию медиации и третейских судов. Цель 
– выявить закономерности в выборе процедур и оценить их вли-
яние на эффективность судебного разбирательства. Для ее до-
стижения применены сравнительный анализ, обобщение прак-
тики и исследование отечественных правовых актов. В заверше-
нии указано, что развитие комбинированного подхода способ-
ствует снижению конфронтации. Публикация будет полезна юри-
стам, исследователям и предпринимателям. 
Ключевые слова: критерии выбора процедур, предпринима-
тельская деятельность, медиация, прокурор, госорганы, арбит-
раж, третейские суды, досудебное урегулирование, судебная 
практика, законные интересы. 
 
 

Введение 
В условиях расширения рыночных связей 

предпринимателям приходится взаимодей-
ствовать с органами публичной власти и част-
ными контрагентами, что нередко приводит к 
разногласиям. Актуальность темы определя-
ется стремлением коммерческих субъектов ми-
нимизировать затраты времени и ресурсов при 
судебных разбирательствах.  

Цель настоящего исследования — проана-
лизировать особенности судебной защиты, 
уделив особое внимание досудебным механиз-
мам. Задачи состоят в: 

1) систематизации основных правовых ин-
струментов защиты прав предпринимателей; 

2) рассмотрении статуса прокурора и иных 
субъектов, вовлеченных в процесс; 

3) выявлении причин, побуждающих участ-
ников рынка обращаться к суду либо к альтер-
нативным процедурам. 

Новизна материала связана с тем, что здесь 
сопоставляются различные варианты защиты, 
включая прокурорское реагирование и практику 
Уполномоченного, что даёт расширенное пред-
ставление о реальных возможностях защиты 
коммерческих интересов. 

 
Материалы и методы 
В ходе исследования учитывались выводы 

О.А. Бердышева [1], где анализируются 
направления судебно-правовой политики, и 
наработки Г.А. Мантул [6] о международных ар-
битражных механизмах. Взгляд на общую 
юрисдикцию отражён в работе Ю.А. Канцер [5], 
а вопросы защиты юридических лиц вне суда 
детально разобраны у М.М. Дарькина [4]. Ана-
лиз специфики правового регулирования пред-
ставлен у Ю.И. Воронцова [2]. Ситуацию с про-
курорским надзором затрагивает Н.А. Сулей-
менов [8]. Информация о практических аспек-
тах судебных процедур освещена в трудах Д.А. 
Решетникова [7], а вопросы медиации — у А.А. 
Горлова [3]. Материалы об охране интересов 
предпринимателей внутри страны системати-
зированы Р.И. Тимофеева [9], а детали защиты 
индивидуальных предпринимателей описаны 
Е.А. Шергунова [10]. 

Для подготовки статьи применены сравни-
тельный подход, анализ нормативных актов и 
обзор судебных решений, чтобы сопоставить 
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различные формы защиты и оценить их практи-
ческую значимость. 

 
Результаты 
В ходе анализа материалов, освещающих 

порядок судебного восстановления прав пред-
принимателей, выявлено, что значительная 
часть конфликтных ситуаций возникает из-за 
совмещения частного интереса и государ-
ственных требований, причём хозяйствующие 
субъекты стремятся оперативно урегулировать 
возникающие вопросы без обращения в суд. 
Вместе с тем нарушенные интересы предпри-
нимателей нередко восстанавливаются через 
судебные инстанции различных уровней при 
опоре на механизмы, заложенные в Граждан-
ском кодексе РФ, Арбитражном процессуаль-
ном кодексе РФ и иных нормативных правовых 
актах. По мнению Р.И. Тимофеева [9], защита 
прав предпринимателей имеет свои особенно-
сти и обусловлена сочетанием как частно-пра-
вовых, так и публично-правовых отношений. 
Сказанное даёт основание рассматривать ком-
бинацию частных и публичных начал как один 
из факторов, влияющих на судебное разбира-
тельство. 

Практика рассмотрения экономических спо-
ров арбитражными судами демонстрирует си-
туации, когда субъекты предпочитают досудеб-
ное разрешение конфликта через претензион-
ный порядок либо при содействии третейских 
судов. При этом в АПК РФ (ст. 4) отражена обя-
занность использовать мирные пути согласова-
ния до подачи иска. Данный порядок оправды-
вает себя, если стороны настроены на урегули-
рование разногласий в сжатые сроки. В случае, 
когда спор связан с деятельностью госорганов, 
предприниматели обращаются к нормам зако-
нодательства о судебном обжаловании актов, 
принятых органами власти, руководствуясь 
Гражданским кодексом РФ (ст. 13) и Федераль-
ным законом «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федера-
ции». 

Для ситуаций, где заявлен интерес групп 
субъектов, в процесс по ст. 52 АПК РФ вправе 
вступать прокурор. В подобном случае проку-
ратура руководствуется нормами Закона «О 
прокуратуре РФ», а сам прокурор защищает не-
определённый круг лиц либо конкретное пред-
приятие. Исследование судебной практики ука-
зывает на неоднозначность положений о его 
обязанностях по досудебным действиям. Одни 
судебные акты требуют от него соблюдения 
претензионного порядка, другие, напротив, 

освобождают от такого шага, ссылаясь на ста-
тус прокурора как лица, не являющегося сторо-
ной. 

Юрисдикция судов общей юрисдикции охва-
тывает экономические конфликты, возникаю-
щие при участии граждан без статуса предпри-
нимателя или при оспаривании решений орга-
нов государственной власти в сфере предпри-
нимательской деятельности. По Ю.А. Канцеру 
[5], суды общей юрисдикции рассматривают 
споры и «по искам, связанным с предпринима-
тельской деятельностью, если хотя бы одной 
из сторон выступает лицо без статуса коммер-
ческой организации». В подобных делах часто 
встречаются требования об обжаловании дей-
ствий должностных лиц, ненадлежащем испол-
нении административных процедур или оспа-
ривании нотариальных актов. 

Стратегия совершенствования судебной за-
щиты предприятий предполагает учёт судебно-
правовой политики (термин, встречающийся у 
О.А. Бердышева [1], где отмечено, что в науч-
ной литературе выделяют несколько направле-
ний судебно-правовой политики: правотворче-
ское, правоприменительное, интерпретацион-
ное, доктринальное), это даёт возможность 
шире анализировать как законодательные но-
веллы, так и процессуальные инструменты в 
сфере предпринимательства. Судебная форма 
нередко дополняется обращением к механизму 
медиации, третейским судам и деятельности 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей. При этом закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» способ-
ствует сокращению временных затрат и сни-
жает риски нарушения деловой репутации. 

Для правоприменения в сфере предприни-
мательских отношений учтены положения Кон-
ституции РФ (ст. 34, 45, 46), Гражданского ко-
декса РФ (ст. 2, 23, 401), Арбитражного процес-
суального кодекса РФ (ст. 4, 52), а в уголовно-
правовом направлении применяют ст. 171, 172 
УК РФ. Наличие специфических норм позво-
ляет устранить угрозы незаконного вмешатель-
ства в деятельность бизнеса при соблюдении 
гарантированного Конституцией судебного по-
рядка обжалования. Анализ Г.А. Мантула [6] 
указывает на усиление значения международ-
ных коммерческих арбитражей: фирмы, осу-
ществляющие трансграничные операции, поль-
зуются механизмом международных третей-
ских разбирательств для поддержки стабиль-
ной деловой среды. 

Исследование законодательных актов и су-
дебных прецедентов подтверждает: предприя-
тия опираются на сочетание публичной защиты 
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(включая прокурорское реагирование, кон-
трольную деятельность государственных орга-
нов, работу института Уполномоченного по 
правам предпринимателей) и традиционного 
судебного процесса, изложенного в АПК РФ и 
ГПК РФ. Одновременно сохраняется интерес к 
третейскому разбирательству, позволяющему 
ускорить урегулирование корпоративных и иму-
щественных коллизий. Распространены слу-
чаи, когда медиация рассматривается в каче-
стве дипломатичного способа разрешения кон-
фликтов, что снижает степень конфронтации 
сторон и повышает шансы сохранить взаимо-
действие участников хозяйственного оборота. 

 
Обсуждение 
Результаты исследования сопоставимы с 

ранее опубликованными работами, где подчер-
кивались особенности судебного отстаивания 
прав при взаимодействии органов публичной 
власти и коммерческих структур. Утверждения 
о повышенной значимости досудебных меха-
низмов находят подтверждение в ряде трудов, 
посвященных медиации и третейскому разби-
рательству. В проанализированных источниках 
встречаются примеры, когда предприниматели 
выбирают быстрые внесудебные способы из-за 
сокращения сроков и расходов [8]. Кроме вы-
шесказанного, рассмотренные материалы ука-
зывают на случаи, когда компании вынуждены 
обращаться к судебному порядку вследствие 
неоднозначной трактовки нормативных поло-
жений. 

Обзор литературы проливает свет на неод-
нородность практики относительно обязатель-
ного претензионного шага. Некоторые авторы 
указывают на сложность правового статуса 
прокурора при защите круга лиц [2; 10], которые 
не определены заранее, что согласуется с об-
наруженными противоречиями в разрешении 
исков, подаваемых прокурором. При этом в од-
них судебных решениях прокурор свободен от 
претензионной процедуры, а в других обязан 
соблюдать общий регламент. Подобное несо-
ответствие порождает дополнительные разно-
гласия и усложняет единообразие судебной за-
щиты. 

Связи между законодательными новациями 
в арбитражном процессе и возрастанием роли 
третейских судов свидетельствуют о стремле-
нии участников рынка сократить нежелатель-
ные последствия публичных слушаний. Сопо-
ставление данных работы с материалами, 
освещающими процессуальные реформы, под-
тверждает, что распространение медиации по-
высило интерес к соглашениям, способствую-

щим мирному разряжению конфликта. Парал-
лельно Уполномоченный по правам предпри-
нимателей развивает надзорную и консульта-
ционную деятельность, сдерживая неправо-
мерное вмешательство со стороны кон-
трольно-надзорных структур [3]. В современ-
ных условиях данное направление нуждается в 
более глубоком освещении, поскольку многие 
исследования затрагивают лишь теоретиче-
ские предпосылки такого института. 

Неожиданными выглядят эпизоды, когда 
предприниматели задействуют суд, хотя распо-
лагают возможностью урегулировать спор соб-
ственными переговорами. Такая противоречи-
вость подтверждает, что отдельные организа-
ции стремятся создать судебный прецедент 
или подтвердить собственную позицию пуб-
лично, особенно если ситуация кажется острой. 
В ряде источников встречаются упоминания о 
тяготении сторон к формальным судебным 
процедурам вместо прямых переговоров, если 
конфликт достиг значительной остроты. Эти 
наблюдения согласуются с тем, что чрезмер-
ное усиление противостояния снижает цен-
ность примирительных методик. 

Изучение литературных данных показало, 
что предыдущие исследования уделяли 
меньше внимания особенностям прокурорского 
надзора и привлечению иных государственных 
структур к защите корпоративных интересов [4; 
7]. Настоящее исследование подчеркивает не-
достаточную систематизацию в данной сфере 
и описывает обстоятельства, при которых су-
дебная форма становится вынужденным ша-
гом. Практическая ценность произведенной ра-
боты связана с выявлением закономерностей 
судебной защиты, выделением факторов, вли-
яющих на длительность разбирательств и сти-
мулированием более детального изучения ме-
ханизмов сотрудничества бизнеса и государ-
ственных органов. 

Полученные выводы расширяют представ-
ления о судебной защите прав предпринимате-
лей, демонстрируя, что досудебные методики, 
правовое положение прокурора и возможности 
взаимодействия с Уполномоченным оказывают 
значительное воздействие на уровень защи-
щенности коммерческих субъектов. Предпола-
гается, что дальнейшие исследования позво-
лят точнее оценить влияние процессуальных 
реформ на скорость разрешения споров и углу-
бить сравнительный анализ региональной су-
дебной практики. Анализ материалов указы-
вает на потенциал углубленного изучения соче-
тания судебных методов и альтернативных 
способов для повышения открытости и прогно-
зируемости правовой среды. 
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Заключение 
Проведённый анализ подтвердил, что ком-

бинация публичных и частных методов спо-
собна повысить эффективность защиты инте-
ресов предпринимателей. Первая задача, свя-
занная с систематизацией правовых инстру-
ментов, продемонстрировала широкий диапа-
зон возможностей: судебные механизмы, меди-
ация, третейское разбирательство, досудеб-
ные соглашения. Вторая задача, включавшая 
исследование статуса прокурора, позволила 
выявить правовые коллизии при соблюдении 
претензионного порядка и определить особен-
ности его вмешательства в защиту неопреде-
лённого круга лиц. Третья задача, посвящён-
ная факторам, влияющим на выбор конкретной 
процедуры, показала, что участники рынка учи-
тывают сроки, экономическую выгоду и публич-
ность дела.  

Формирование комплексного подхода к су-
дебной защите содействует созданию стабиль-
ного предпринимательского климата. Резуль-
таты могут послужить основанием для совер-
шенствования нормативных актов и развития 
научных работ, ориентированных на согласо-
вание интересов бизнеса и государства. 
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Specificity of judicial protection of the rights 

of entrepreneurs 
Avtomonova M.V. 
Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration 
The article examines the specifics of judicial 

restoration of entrepreneurs' rights in the context 
of the modern legal order. The relevance of the 
topic is due to the fact that commercial entities, 
faced with the demands of public institutions, seek 
to promptly protect their legitimate interests. The 
novelty of the study is associated with the analysis 
of materials reflecting the contradictions between 
extra-judicial and judicial mechanisms. The work 
describes practical approaches to pre-trial 
settlement, the activities of the prosecutor and the 
participation of the Commissioner for the Rights of 
Entrepreneurs. The interaction of commercial 
entities with arbitration courts and courts of general 
jurisdiction is studied. Particular attention is paid to 
the legal certainty of the status of the prosecutor, 
the influence of mediation and arbitration courts. 
The goal is to identify patterns in the choice of 
procedures and assess their impact on the 
effectiveness of judicial proceedings. To achieve 
this, a comparative analysis, generalization of 
practice and study of domestic legal acts are used. 
In conclusion, it is indicated that the development 
of a combined approach helps to reduce 
confrontation. The publication will be useful for 
lawyers, researchers and entrepreneurs. 

Keywords: criteria for choosing procedures, 
entrepreneurial activity, mediation, prosecutor, 
government agencies, arbitration, arbitration 
courts, pre-trial settlement, judicial practice, 
legitimate interests. 
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Лица с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
инновационно-технологической модели инвалидности 
 
 
 
Башмакова Ирина Владимировна  
аспирант Высшей школы права Югорского государственного уни-
верситета, irinushka_bv@mail.ru 
 
Цель данной статьи – выявить несоответствие термина «лица с 
ограниченными возможностями здоровья» правовому положе-
нию инвалидов в рамках инновационно-технологической модели 
инвалидности. В заключении автор обосновывает данное утвер-
ждение тем, что сложившаяся социальная защита инвалидов, а 
равно широкий спектр прав и свобод, обеспеченных наличием 
определенных льгот, опровергает ограниченность лиц данной ка-
тегории, констатируя их особые потребности. Методология дан-
ной статьи определяется совокупностью применяемых методов: 
анализа, синтез, индукция, дедукция, логический, формально-
юридический и др. 
Ключевые слова: инновационно-технологическая модель инва-
лидности, лица с ограниченными возможностями здоровья, лица 
с особыми потребностями. 
 
 

Инновационно-технологическая модель инва-
лидности характеризует современное пред-
ставление о правовом положении инвалидов, 
определяя его через призму потребности по-
следних в инновационных средствах реабили-
тации. В настоящее время актуальность инно-
вационных технологий не вызывает сомнений, 
так как они проникают во все сферы жизнедея-
тельности и оказывают существенное воздей-
ствие на возможности определенных категорий 
граждан. 

Существенный рост инвалидов в Российской 
Федерации, связанный с проведением Специ-
альной военной операции (далее – СВО), кон-
статирует тот факт, что прежние взгляды на ин-
валидность не могут остаться неизменными, 
соответственно, требуются определенные кор-
ректировки правовой стороны анализируемого 
вопроса.  

Инновационные технологии получают все 
большее распространение среди инвалидов, 
как технические средства реабилитации и аби-
литации, несмотря на это, правовое регулиро-
вание использования инновационных техноло-
гий в процессе реабилитации инвалидов не до-
статочно развито. Целесообразно говорить о 
том, что законодатель стремится к устранению 
имеющихся пробелов, с целью создания эф-
фективного правового «щита» социальной за-
щиты инвалидов. 

Тем не менее, одной из проблем правового 
характера, по мнению автора, является несоот-
ветствие терминологического аппарата требо-
ваниям инновационно-технологической мо-
дели инвалидности. Примером, такого несоот-
ветствия является термин «лица с ограничен-
ными возможностями здоровья» (далее – лица 
с ОВЗ). 

В научной литературе отмечается, что тер-
мины «лица с ОВЗ» и «инвалид» находятся в 
определенном соотношении, которые порой 
расценивается как синонимичное [6; 110]. Тем 
не менее, следует говорить о том, что лица с 
ОВЗ не всегда приобретают статус инвалида, 
то есть, если имеется нарушение состояние 
физического или психического здоровья, не 
влекущее серьезных нарушений в жизнедея-
тельности такого лица, то инвалидность в та-
ком случае не устанавливается, а правовой 
статус инвалида будет отсутствовать. Таким 
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образом, не целесообразно утверждать о тож-
дественности понятий «инвалид» и «лица с 
ОВЗ». Можно в научных кругах встретить и 
иную трактовку термина «инвалид»: «человек с 
особенностями развития», «лицо с отклонени-
ями в развитии», «лицо с инвалидностью» и т.д.  

В опубликованных исследования в рамках 
заявленной проблематики также встречаются 
разрозненные представления о проблеме соот-
ношения указанных понятий. Так, например, в 
учебном пособии «Организационные техноло-
гии инклюзивного волонтерства» отмечается, 
что инвалидность определяется как: «ком-
плексное понятие, объединяющее в себе раз-
личные нарушения, ограничения активности и 
возможного участия в жизни общества и требу-
ющее специального освидетельствования и 
присвоения соответствующей группы инвалид-
ности.» [4; 111]. 

Как следует из отмеченного определения, 
инвалидность в научной литературе рассмат-
ривается с позиции медицинской характери-
стики. То есть, при определении сущности ин-
валидности, обязательным элементом высту-
пает именно ограниченность человека в той 
или иной сфере, однако, предполагается, что 
рассматриваемый термин имеет более широ-
кие горизонты и должен трактоваться не только 
ограниченно рамками медицинской модели ин-
валидности. Обусловлено сказанное тем, что 
«инвалидность» – это явление социальное, 
многогранное и требует более детального ана-
лиза, нежели, имеющийся в настоящее время. 

Также встречается мнение о том, что инва-
лидность представляется как определенный 
статус, в соответствии с которым инвалид при-
обретает определенные права. Данный статус 
устанавливается в соответствии с особой пра-
вовой процедурой, которой выступает медико-
социальная экспертиза (далее – МСЭ). Особое 
значение в данной области имеет причина ин-
валидности. Следовательно, целесообразно 
утверждать, что инвалидность необходимо вос-
принимать как юридический факт, выступаю-
щий основанием для реализации социальной 
защиты в отношении лица, признанного на за-
конном основании инвалидом. 

Вышесказанное является определенным ос-
нованием установления необходимости соци-
альной защиты инвалидов, так как именно с мо-
мента установления инвалидности возникают 
определенные правовые отношения, требую-
щие особого внимания со стороны государства 
и диктующие потребность инвалида в такой за-
щите. 

Инновационно-технологическая модель ин-
валидности построена на превалировании по-
требностей над ограничениями. Иными сло-
вами, современное представление о правовом 
статусе инвалидов сводится к тому, что инва-
лид является лицом, которое нуждается в ин-
новационных технологиях, как в средстве реа-
билитации, так как именно такие системы спо-
собствуют наиболее эффективному восстанов-
лению и продуктивной интеграции инвалидов в 
общество. 

О.Г. Грибукова и Н.Э. Касаткина утвер-
ждают, что: «ограничение возможностей явля-
ется более легкой формой отклонений, при ко-
торых человек не полностью ограничен в своей 
жизнедеятельности, а только нуждается в 
предоставлении особых условий. Если же у че-
ловека имеются серьезные заболевания и от-
клонения, но ему не была предоставлена инва-
лидность, он признается лицом, имеющим 
ограничение возможностей. Люди, которым 
была установлена инвалидность, автоматиче-
ски считаются имеющими ОВЗ» [3; 95]. 

О.А. Козырева отмечает, что: «понятие лица 
с ОВЗ охватывает категорию лиц, жизнедея-
тельность которых характеризуется какими-
либо ограничениями или отсутствием способ-
ности осуществлять деятельность способом 
или в рамках, считающихся нормальными для 
человека данного возраста» [5; 148].  

Следовательно, анализируя термин «лица с 
ОВЗ» выявляется акцент именно на том, что 
инвалид имеет те или иные отклонения в состо-
янии физического или психического здоровья, 
что условно искажает сущность правовой ре-
гламентации социальной защиты инвалидов и, 
по мнению автора, является «пережитком» ме-
дицинской, экономической и социальной мо-
дели инвалидности. 

На законодательном уровне термин «лица с 
ОВЗ» употребляется в Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», при этом, данный термин 
используется в определенной взаимосвязи 
именно с образовательным процессом: «под 
обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья понимается физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) пси-
хологическом развитии, подтвержденные пси-
холого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без 
создания специальных условий» [1].  

Помимо указанного нормативного правового 
акта, термин «лица с ОВЗ» используется также 
в Федеральном законе от 30.06.2007 № 120-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации по во-
просу о гражданах с ограниченными возможно-
стями здоровья» [2], где законодатель и вовсе 
не счел необходимым дать легального и струк-
турированного определения.  

Следовательно, отсутствие четкой правовой 
позиции законодателя по поводу определения 
анализируемого термина, приводит к тому, что 
возникает замещение термина «инвалид» тер-
мином «лицо с ОВЗ», что является недопусти-
мым особенно в рамках инновационно-техно-
логической модели инвалидности, сущность ко-
торой сводится именно к наличию потребности 
инвалидов в инновационном социальном обес-
печении. 

Следовательно, представляется, что приме-
нение термина «лица с ОВЗ» является некор-
ректным и требуется введение нового термина, 
который будет соответствовать современной 
модели инвалидности. Предполагается, что та-
ковым следует определить термин «лица с осо-
быми потребностями», который будет интер-
претирован как лицо, нуждающееся в иннова-
ционно-технологической социальной защите, 
которая направлена на восстановление полно-
ценного образа жизни лиц, которые в соответ-
ствии с состоянием физического или психиче-
ского здоровья не могут самостоятельно вы-
полнять определенные манипуляции. 
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Persons with limited health capabilities 

within the framework of the innovative-
technological model of disability 

Bashmakova I.V. 
Ugra State University 
The purpose of this article is to identify the 

inconsistency of the term "persons with disabilities" 
with the legal status of persons with disabilities 
within the framework of the innovative 
technological model of disability. In conclusion, the 
author substantiates this statement by the fact that 
the existing social protection of persons with 
disabilities, as well as a wide range of rights and 
freedoms provided by the availability of certain 
benefits, refutes the limitations of this category of 
persons, stating their special needs. The 
methodology of this article is determined by a set 
of applied methods: analysis, synthesis, induction, 
deduction, logical, formal legal, etc. 

Keywords: innovative and technological model 
of disability, persons with disabilities, persons with 
special needs. 
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Система мер ответственности арбитражного управляющего 
 
 
 
 
Ермилов Валерий Борисович 
соискатель, кафедра гражданского и предпринимательского 
права, Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности (РГАИС), ErVB-advokat@yandex.ru  
 
Основной целью исследования является анализ и понимание 
природы ответственности арбитражных управляющих на основа-
нии исследования законодательства, научной литературы и пра-
воприменительной практики. В статье дается общая характери-
стика мер ответственности, применяемых к арбитражным управ-
ляющим, рассматриваются основаниях их применения и соотно-
шения между собой. В результате проведенного исследования 
автор приходит к выводу, что каждая из мер ответственности вы-
полняет самостоятельную функцию и соответственно эти меры 
могут применяться как отдельно, так и совместно. При этом такие 
меры как исключение из саморегулируемой организации и от-
странение применяются только при существенном нарушении. 
Вместе с тем, гражданско-правовая ответственность более эф-
фективна, чем другие виды ответственности, поскольку помимо 
регулирующих, карательных и профилактически-воспитательных 
функций, она направлена на восстановление ситуации, суще-
ствовавшей до нарушения, и на возмещение вреда, причинен-
ного действиями арбитражного управляющего. 
Ключевые слова: арбитражный управляющий, финансовый 
управляющий, ответственность, отстранение арбитражного 
управляющего, основания ответственности, исключение арбит-
ражного управляющего. 
 
 

Арбитражный управляющий является одним из 
центральных субъектов, участвующих в деле о 
банкротстве. Важнейшую роль в процедурах 
банкротства играет арбитражный управляю-
щий для юридических лиц и финансовый 
управляющий для граждан. «Для поддержания 
баланса интересов участников производства 
по делу и процедур несостоятельности (банк-
ротства) особая роль принадлежит арбитраж-
ному управляющему, который должен действо-
вать как в интересах должника, так и его креди-
торов, а также выражать и публичные инте-
ресы»[5, с. 74 - 82]. Верховный Суд РФ также 
отмечал, что «выполнение обязанностей кон-
курсного управляющего является публичной 
деятельностью» (Определение Верховного 
Суда РФ от 04.12.2023 № 305-ЭС23-15942 по 
делу № А40-101466/2022). 

Если обратиться к законодательству, то осо-
бый статус арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве подтверждается повышенными 
требованиями к нему и особым порядком 
назначения. Так, в силу ст. 20 Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее – Закон о банкрот-
стве) арбитражный управляющий должен быть 
членом одной из саморегулируемых организа-
ций (СРО) арбитражных управляющих. Со-
гласно ч. 2 ст. 20 Закона о банкротстве для 
того, чтобы стать членом саморегулируемой 
организации арбитражный управляющий дол-
жен иметь высшее образование; стаж работы 
на руководящих должностях не менее чем год 
и стажировки в качестве помощника арбитраж-
ного управляющего в деле о банкротстве не ме-
нее чем два года; сдать теоретический экзамен 
по программе подготовки арбитражных управ-
ляющих и т.д. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о том, что арбитражный управляющий в делах 
о банкротстве призван обеспечить необходи-
мый баланс интересов кредиторов, должника и 
иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

Функции арбитражного управляющего раз-
личаются в зависимости от соответствующей 
процедуры. К примеру, в процедуре наблюде-
ния его функции в основном сводятся к осу-
ществлению контроля над деятельностью 
должника и его органов управления, согласова-
нии совершения должником определенных 
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действий, а также заявлении возражений отно-
сительно требований кредиторов, в том числе 
о пропуске срока исковой давности. Также на 
этом этапе арбитражный управляющий вправе 
принимать участие в судебных заседаниях ар-
битражного суда по проверке обоснованности 
представленных возражений должника относи-
тельно требований кредиторов и обращаться в 
арбитражный суд с ходатайством о принятии 
дополнительных мер по обеспечению сохран-
ности имущества должника и т.д. 

В свою очередь в процедуре внешнего 
управления функции арбитражного управляю-
щего существенно расширяются. Согласно ст. 
99 Закона о банкротстве внешний управляю-
щий получает право распоряжаться имуще-
ством должника в соответствии с планом внеш-
него управления; заключать от имени должника 
мировое соглашение; заявлять отказ от испол-
нения договоров должника и т.д. 

Если говорить о конкурсном производстве, 
то его полномочия еще более расширяются, 
так как он становится гарантом правомерного 
распределения имущества, составляющего 
конкурсную массу между кредиторами, а также 
принимает все необходимые меры для ее по-
полнения.  

Таким образом, арбитражный управляющий 
в зависимости от процедуры банкротства мо-
жет как осуществлять контроль за деятельно-
стью должника, так и самостоятельно управ-
лять деятельностью должника. 

Специальный правовой статус арбитраж-
ного управляющего в делах о банкротстве 
предполагает и особый характер его ответ-
ственности. Ответственность арбитражного 
управляющего определяется в ст. 20.4 Закона 
о банкротстве, согласно которой за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей он несет ответственность. Действи-
тельно, положения ст. 20.4 Закона о банкрот-
стве демонстрируют более широкий перечень 
санкций, применяемых к арбитражному управ-
ляющему, который включает в себя: 

отстранение арбитражного управляющего 
от исполнения своих полномочий в рамках 
дела о банкротстве (п. 1 ст. 20.4 Закона о банк-
ротстве); 

исключение арбитражного управляющего из 
саморегулируемой организации в связи с нару-
шением им условий членства или иных требо-
ваний закона (п. 2 ст. 20.4 Закона о банкрот-
стве);  

дисквалификация арбитражного управляю-
щего (п. 3 ст. 20.4 Закона о банкротстве);  

возмещение убытков (п. 3 ст. 20.4 Закона о 
банкротстве).  

Также закон допускает возможность уста-
новления и дополнительных мер ответственно-
сти различными стандартами.  

К основным видам ответственности арбит-
ражного управляющего относятся отстранение 
его от исполнения возложенных обязанностей, 
взыскание убытков, причиненных должнику, а 
также дисквалификацию за совершение адми-
нистративного правонарушения [3, с. 96-104]. 
Однако, позиция ученного не учитывает еще 
такую меру, как исключение из СРО арбитраж-
ных управляющих, которая прямо в законе по-
именована. 

Законодатель выделяет перечень мер от-
ветственности, применяемых к арбитражному 
управляющему, соответственно, как с теорети-
ческой, так и с практической точки зрения и воз-
никает вопрос о соотношении данных мер, воз-
можности их параллельного применения и со-
отношении оснований. 

Первая мера ответственности – отстранение 
арбитражного управляющего, применяется за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, возложенных на арбитражного 
управляющего. Однако аналогичные основа-
ния указаны для применения как исключения из 
саморегулируемой организации, так и возме-
щения убытков. Совпадающие основания при-
менения соответствующих мер позволяют сде-
лать вывод о возможности их параллельного 
применения. В то же время обозначенные 
меры ответственности значительным образом 
отличаются друг от друга по характеру негатив-
ных последствий.  

Очевидно, что исключение из СРО, предпо-
лагает фактически уход арбитражного управля-
ющего из профессии, соответственно, для при-
менения такой санкции необходимы доста-
точно серьезные основания. Этот вывод под-
тверждает и правоприменительная практика, в 
частности, Верховный Суд РФ прямо называет 
исключение из СРО исключительной мерой, 
применяемой только за существенной наруше-
ние, поскольку ее применение препятствует 
осуществлению дальнейшей профессиональ-
ной деятельности лица (Определение Верхов-
ного Суда РФ от 16.04.2021 № 301-ЭС21-4106 
по делу № А43-51214/2019). 

Если говорить об отстранении арбитражного 
управляющего, то это несет меньшие негатив-
ные последствия, так как предполагает прекра-
щение его полномочий только в рамках кон-
кретного дела о банкротстве. При этом, как 
было указано Верховным Судом Российской 
Федерации в Обзоре судебной практики по во-
просам участия арбитражного управляющего в 
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деле о банкротстве (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 11.10.2023) нарушения, допущен-
ные арбитражным управляющим при исполне-
нии возложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве, не являются основанием для 
его отстранения, если они признаны судом не-
существенными. Тем самым не любое наруше-
ние, совершенное арбитражным управляю-
щим, может расцениваться как основание для 
его отстранения. Далее Верховный Суд РФ 
разъясняет, что применение рассматриваемой 
меры ответственности невозможно, если ар-
битражный управляющий в целом добросо-
вестно исполнял свои полномочия по наполне-
нию конкурсной массы, взысканию задолжен-
ности оспариванию сделок, а нарушения носят 
формальный характер, например, связаны с 
нарушением сроков опубликования информа-
ции, ошибочное отражение в протоколе сведе-
ний о принятых на собрании кредиторов реше-
ниях; указание в отчете конкурсного управляю-
щего неконкретных сведений о его расходах; 
представление отчетов конкурсного управляю-
щего без приложения копий документов, под-
тверждающих указанные в отчетах сведений и 
т.п. Фактически, подход Верховного Суда РФ 
сводится к тому, что если арбитражный управ-
ляющий своими действиями не причинил вреда 
имущественным правам и интересам кредито-
ров, то данные действия не могут служить ос-
нованием для отстранения. 

Еще одной мерой ответственности, приме-
няемой к арбитражному управляющему, явля-
ется взыскание убытков. В п. 4 ст. 20.4 Закона 
о банкротстве сказано, что арбитражный управ-
ляющий обязан возместить должнику, кредито-
рам и иным лицам убытки, которые причинены 
в результате неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве и факт причинения которых уста-
новлен вступившим в законную силу решением 
суда.  

Возмещение убытков со всей очевидностью 
относится к мерам гражданско-правовой ответ-
ственности, что со своей стороны ставит во-
прос об основаниях применения соответствую-
щих мер ответственности и соотношении норм 
закона о банкротстве с положениями граждан-
ского законодательства. 

Общие положения о гражданско-правовой 
ответственности при разрешении споров о 
взыскании убытков с арбитражного управляю-
щего подлежат применению в той части, в кото-
рой не вступают в противоречие с нормами спе-
циального права - Закона о банкротстве [3, с. 

32-82]. Действительно, нормы ГК РФ носят об-
щий характер по отношению к Закону о банк-
ротстве.  

К ответственности арбитражного управляю-
щего должен применяться тот же стандарт, что 
ответственность арбитражного управляющего 
по аналогии с ответственностью единоличного 
исполнительного органа юридического лица 
наступает за его недобросовестные и неразум-
ные действия, т.е. применяется тот же стан-
дарт ответственности, что и к ответственности 
единоличного исполнительного органа [1, с. 
488]. Такой вывод находит отражение и в п. 12 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица», согласно которому разъ-
яснения норм об ответственности органов юри-
дического лица применяются и к арбитражному 
управляющему. 

Поскольку, «ответственность арбитражного 
управляющего в отличии от ответственности 
органа юридического лица не имеет внутрикор-
поративного характера и затрагивает интересы 
не только участников, но и кредиторов, а также 
иных лиц» [2, с. 165-182], ученный критически 
относится к такому подходу. 

Как представляется, второй подход явля-
ется обоснованным, поскольку арбитражный 
управляющий является специальным субъек-
том, к которому предъявляются повышенные 
требования к его профессиональным каче-
ствам, необходимости членства в саморегули-
руемой организации, тогда как к лицу, занима-
ющему должность единоличного исполнитель-
ного органа каких-либо профессиональных тре-
бований, законом не устанавливается.  

Таким образом, к арбитражному управляю-
щему должны предъявляться повышенные тре-
бования и стандарты. Более того, ответствен-
ность арбитражного управляющего обеспечи-
вается страхованием, субсидиарной ответ-
ственностью саморегулируемой организацией. 

Если же говорить о соотношении различных 
мер ответственности, определенных в ст. 20.4 
Закона о банкротстве, то можно сказать, что 
каждая из представленных мер не исключает 
друг друга, каждая из них выполняет свою за-
дачу. Так, отстранение арбитражного управля-
ющего имеет превентивный характер и направ-
лена на пресечение возможных нарушений им 
в будущем. Исключение из СРО имеет схожие 
цели, связанные с недопущением лица, совер-
шившего существенные нарушения, к осу-
ществлению профессиональной деятельности. 
Гражданско-правовая ответственность в виде 
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возмещения убытков нацелена на восстанов-
ление положения существовавшего до наруше-
ния, на возмещение имущественных потерь, 
которые нанесли действия арбитражного 
управляющего. 
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The system of measures of responsibility of 
the arbitration manager 

Ermilov V.B.  
Russian State Academy Intellectual Property 

Institute (RGAIS) 
The main purpose of the study is to analyze and 

understand the nature of the responsibility of 
arbitration managers based on a study of 
legislation, scientific literature and law 
enforcement practice. The article provides a 
general description of the liability measures 
applied to arbitration managers, discusses the 
grounds for their application and the relationship 
between each other. As a result of the conducted 
research, the author comes to the conclusion that 
each of the measures of responsibility performs an 
independent function and, accordingly, these 
measures can be applied both separately and 
jointly. At the same time, such measures as 
exclusion from a self-regulatory organization and 
suspension are applied only in case of a significant 
violation. At the same time, civil liability is more 
effective than other types of liability, since in 
addition to regulatory, punitive, and preventive-
educational functions, it is aimed at restoring the 
situation that existed before the violation and at 
compensating for the damage caused by the 
actions of the arbitration administrator. 

Keywords: arbitration manager, financial 
manager, responsibility, removal of the arbitration 
manager, the basis of responsibility, the exclusion 
of the arbitration manager. 
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Понятие и криминологическая характеристика 
дифференцированных видов мошенничеств 
 
 
 
Брума Николай Марчелович 
аспирант, кафедра уголовно-правовые дисциплины, Владимир-
ский государственный университет имени Александра Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столетовых, 2bru2@mail.ru 
 
Статья посвящена исследованию понятия и криминологической 
характеристики дифференцированных видов мошенничеств. Ак-
туальность темы определяется ростом числа хищений, соверша-
емых с использованием информационных технологий, эволю-
цией финансовых отношений и появлением новых способов вве-
дения в заблуждение. Новизна работы обусловлена тем, что ав-
торы рассматривают специфику мошенничества в свете совре-
менных криминальных схем, анализируя разнообразие приёмов 
в финансовой, предпринимательской и цифровой сфере. В ходе 
исследования описаны характерные черты личности преступ-
ника: склонность к обману, высокие интеллектуальные умения, 
умелое пользование социально-инженерными подходами. Изу-
чены механизмы влияния на сознание потерпевшего через неза-
конные манипуляции с документами и информацией. Внимание 
уделено отражению в российском законодательстве (ст. 159–
159.6 УК РФ) разных форм мошенничества и возникающим слож-
ностям при их разграничении. Работа ставит цель расширить 
научные представления о криминологической характеристике 
дифференцированных мошенничеств. Для достижения резуль-
тата использовались сравнительно-правовой анализ, обобщение 
судебной практики и изучение научных трудов. В заключительной 
части рассмотрены выводы о путях совершенствования мер про-
тиводействия и перспективах профилактики. Статья будет по-
лезна специалистам в области уголовного права, криминологии 
и правоохранительной практики. 
Ключевые слова: мошенничество, хищение, дифференциация, 
обман, криминология, корыстный умысел, финансовая сфера, 
социальная инженерия, электронные платежи, правопримене-
ние. 
 
 

Введение 
Дифференцированные виды мошенничеств, 

отражённые в нормах ст. 159–159.6 УК РФ, иг-
рают всё более заметную роль в уголовной 
практике. Увеличивается число преступлений, 
связанных с использованием цифровых техно-
логий, сложными финансовыми схемами, а 
также новым форматом документации. Вместе 
с тем множественность норм нередко создаёт 
неопределённость при квалификации и ослож-
няет оперативное реагирование правоохрани-
тельной системы. Исследование перечислен-
ных обстоятельств важно для укрепления пра-
вовой безопасности и обновления способов 
профилактики. 

Цель работы – состоит в рассмотрении по-
нятия и криминологических характеристик мо-
шенничеств, специально выделенных законо-
дательством, с учётом актуальных тенденций и 
существующих проблем применения норм ст. 
159–159.6 УК РФ. 

Задачи исследования: 
1) Проанализировать сущность и законода-

тельные рамки дифференцированных видов 
мошенничеств, выявляя базовые признаки об-
манных действий. 

2) Охарактеризовать личность преступника 
и механизмы его взаимодействия с потерпев-
шими, включая цифровые каналы. 

3) Рассмотреть проблемные вопросы квали-
фикации и возможные направления совершен-
ствования законодательных положений и прак-
тики правоохранения. 

Научная новизна состоит в том, что в данной 
работе предпринимается попытка оценки со-
временной картины мошеннических преступле-
ний в различных сферах (кредитование, стра-
хование, IT-мошенничество и др.), используя 
широкий круг научных публикаций и примеров 
судебных дел. Анализируется противоречи-
вость санкций и повышенные трудности иден-
тификации субъективной стороны при наличии 
множества смежных составов. 

 
Материалы и методы 
В основу работы легли публикации различ-

ных авторов, анализирующих формы, меха-
низмы и особенности расследования мошенни-
чества: Е.В. Можаева [6] изучила личностные 
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детерминанты человека, совершающего эконо-
мическое мошенничество, и раскрыла особен-
ности его мотивации. Б.Б. Бидова [1] рассмот-
рела жертв мошенничества с позиции виктимо-
логии и произвела криминологический анализ 
личности экономического мошенника. В.П. Ле-
щенко [4] уделил внимание проблеме примене-
ния средств электронного платежа, показав, 
как технологичность повышает интеллектуаль-
ную сложность преступлений. Н.А. Лопашенко 
[5] разобрала законодательную реформу норм 
о мошенничестве и подвергла критическому 
анализу множественные статьи, фиксирующие 
обманные схемы. А.А. Чужмарова [9] раскрыла 
общую криминологическую характеристику мо-
шенничества, включая факторы латентности и 
роль личности преступника. А.К. Щербаченко 
[10] предложил криминалистическую класси-
фикацию групповых мошенничеств как основу 
методики расследования. О.А. Старостенко [8] 
провёл анализ IT-мошенничества, предложив 
его классификацию и способы противодей-
ствия. Я.П. Скоробогатько [7] осветил про-
блемы дифференциации уголовной ответ-
ственности за мошенничество в предпринима-
тельской сфере, сопоставляя разные нацио-
нальные подходы. Г.Д. Ковригина [3] сосредо-
точилась на мошенничествах в финансовой 
сфере и проанализировала ключевые способы 
их совершения. Ю.П. Гармаев, А.В. Чумаков [2] 
рассмотрели методологию формирования кри-
миналистических методик, включая расследо-
вание экономических преступлений, что позво-
ляет оптимизировать следственные приёмы в 
делах о мошенничестве. 

В процессе подготовки статьи использова-
лись сравнительно-правовой метод, обобще-
ние судебной и следственной практики, анализ 
научной литературы, а также метод теоретиче-
ского моделирования для выявления пробелов 
в законодательстве. Сопоставление норм и су-
дебных прецедентов позволило осмыслить 
противоречивые аспекты дифференциации мо-
шенничеств. 

 
Результаты 
Экономические изменения, нарастающая ки-

берпреступность и расширение преступных за-
мыслов вокруг чужого имущества и прав на 
него предопределяют многообразие видов об-
манных схем. По утверждению [9], мошенниче-
ство считается формой хищения чужого иму-
щества либо способа получения права на это 
имущество при неправдивом или довери-
тельно-манипулятивном воздействии на потер-
певшего. Зачастую применяются подделанные 
документы, мнимые соглашения и умолчания, 

когда собственник добровольно передает ма-
териальные ценности, не осознавая преступ-
ный умысел виновного. Подобная особенность 
делает мошенническое деяние высокоинтел-
лектуальным преступлением, так как, по мне-
нию [4], для его совершения используется ши-
рокая база знаний о финансовом и юридиче-
ском обороте, психологических механизмах 
внушения, а также навыках в области цифро-
вых технологий. 

Широкие границы рассматриваемого явле-
ния демонстрируют особенности криминальной 
характеристики мошеннических деяний: право-
нарушитель способен менять способы воздей-
ствия на сознание, опираясь на степень дове-
рия и ограниченную информированность 
жертвы. По информации, приведенной [1], в 
экономическом мошенничестве преобладают 
лица, обладающие изощренными манипуля-
тивными способами, корректирующими пове-
дение других людей в финансовых операциях. 
Криминологический анализ показал, что многие 
мошенники высокообразованны, совершен-
ствуют умение скрывать электронные следы и 
умеют предугадывать тактику следственных 
органов, о чем писали [2]. Параллельно право-
применители сталкиваются с трудностью дока-
зывания, поскольку потерпевшие нередко за-
паздывают с заявлением из-за стыда или мини-
мизации ущерба, а некоторые организации не 
обращаются с жалобами в расчете на репута-
ционные выгоды. 

Разновидности рассматриваемого преступ-
ления распределены по дифференцирован-
ным нормам в УК РФ (ст. 159 - 159.6), что поз-
волило точечно выделять хищения денег или 
имущественных прав в сфере кредитования, 
страхования, компьютерных расчетов и иных 
сегментов. Но, как обращает внимание [5], эта 
множественность статей, введенных законода-
телем, иногда вызывает сложности в разграни-
чении обычного мошенничества и смежных 
преступных схем, поскольку многие обстоя-
тельства уже охватываются основными поло-
жениями о завладении чужим имуществом об-
манным путем. Указанная дифференциация, 
по некоторым оценкам, не всегда отражает ре-
альную степень опасности конкретной преступ-
ной практики. Например, в сфере предприни-
мательских отношений часть составов ранее 
предполагала пониженный уровень уголовной 
ответственности, что породило несовмести-
мость с принципом справедливости наказания. 

Механизм преступного поведения в мошен-
ничестве формируют психологические, эконо-
мические и социальные предпосылки. На ста-
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дии подготовки преступники изыскивают аргу-
менты, вводящие потерпевшего в заблужде-
ние, моделируют фальшивую информацию 
(либо скрывают существенные детали), приме-
няют улучшенные инструменты социальной ин-
женерии. В ряде случаев, как указывает [6], 
значительную долю мошенничеств совершают 
группой лиц по предварительному сговору, ко-
гда участники распределяют роли и создают 
искусственные условия в информационном 
поле, целенаправленно формируя видимость 
законности сделок. Например, обзаводятся 
поддельными учредительными документами, 
используют промежуточные фирмы и обеспе-
чивают фиктивный документооборот. 

Индивидуально-психологический портрет 
мошенника зачастую базируется на эгоистиче-
ских ценностях, склонности эксплуатировать 
доверие и на умелой подготовке доказательной 
базы, оправдывающей мнимую правомер-
ность. Особо значимы для криминологической 
характеристики мотивы корысти, так как ко-
рыстная цель сохраняется как определяющая 
черта при совершении любого дифференциро-
ванного вида мошенничества. По словам [3], 
формирование устойчивой мотивации преступ-
ника растет с расширением области финансо-
вого взаимодействия, где облегчается доступ к 
документам и платежам. На основе анализа 
уголовных дел выявлен рост числа преступле-
ний, связанных с дистанционными схемами, 
массовой рассылкой предложений или фиктив-
ными веб-ресурсами, особенно в банковском и 
бюджетном секторах. Применяемые способы 
обмана затрагивают все возрастные группы и 
социальные категории, но чаще страдают об-
ладатели недостаточно защищенной финансо-
вой информации, что усиливает уязвимость по-
терпевших. 

При оценке криминологических характери-
стик следует учитывать коридор наказаний и 
квалифицирующих обстоятельств. Поскольку 
нормы об отдельных видах мошенничества 
вводят специальные признаки (например, спо-
соб нарушить компьютерную защиту или при-
влечь липового посредника при получении до-
таций), правоприменителю приходится диффе-
ренцировать содеянное по набору факторов. 
Однако, как пишет [8], далеко не во всех поло-
жениях указанных статей присутствует де-
тально описанное механистическое разграни-
чение. Поэтому практика сталкивается с не-
внятными границами между классическим со-
ставом (ст. 159 УК РФ) и частными нормами, 
что способствует правовой неопределенности. 
В то же время дифференциация признается це-
лесообразной, если она соотнесена с реальной 

степенью общественной опасности и нужда-
ется в анализе круга потерпевших, их имуще-
ственных потерь и особенностей способа хи-
щения. 

Вопрос о наличии специфических способов, 
характерных именно для отдельных видов мо-
шенничества, остается открытым. Цифровая 
среда, например, создает новые каналы фаль-
сификаций, доступ к счетам, манипуляции с ба-
зами данных, перевод денежных средств через 
поддельные порталы. Все это улучшает мо-
бильность криминальной активности. Как отме-
чает [10], организованные группы нередко со-
средоточиваются на кибермошенничестве, со-
вершенствуя схемы внедрения в платежные 
системы и заманивая граждан в сомнительные 
онлайн-сделки. Значительный массив таких 
дел демонстрирует характерный для мошенни-
чества признак: добровольная передача иму-
щества, опирающаяся на введение в заблужде-
ние, при котором лицо убеждено в законности 
операции. 

Обобщение накопленных данных и оценка 
уголовных дел подтверждают, что дифферен-
цированные составы мошенничества сохра-
няют общую природу обманного хищения, но со 
своими узкоспециализированными деталями 
по отраслям (страхование, кредитование, соци-
альные выплаты и т. п.). В практическом плане 
правильное разграничение, по замечанию [7], 
требует у правоприменителя глубокого понима-
ния сущности предпринимательских или соци-
альных обязательств, поскольку речь идет о со-
знательном неисполнении, заведомо ложных 
сведениях или незаконном доступе к компьюте-
рам. Перспектива минимизации этого рода пре-
ступности связана с укреплением профилак-
тики, включая формирование финансовой гра-
мотности граждан, ужесточение контроля за 
подлинностью документов и повышением циф-
ровой безопасности. 

Расширение составов мошенничества и по-
явление новых квалифицирующих признаков 
отмечаются законодателем для конкретизации 
действий, но при этом может порождаться пе-
регрузка уголовного закона. Вследствие чего 
правоприменитель вынужден анализировать 
сразу несколько статей, чтобы выявить, под ка-
кую категорию попадает конкретный кейс, — и 
здесь немалое значение имеет судебная прак-
тика. Многие положения о специализирован-
ных нормах не всегда отражают действитель-
ную степень опасности, которую несет мошен-
ник, особенно если последний действует через 
сложные экономические или информационные 
схемы. Эта проблема может потребовать кор-
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ректировок правовых рамок, чтобы минимизи-
ровать диспропорции в наказаниях и обеспе-
чить справедливое правосудие. 

Заметно, что большинство авторов едино-
душны во мнении о первостепенном характере 
психологических и управленческих характери-
стик личности мошенника при оценке угроз, 
связанных с дифференциацией таких преступ-
лений. Анализ уже проведенных исследований 
показывает, что специалисты, совершающие 
подобные посягательства, обладают способно-
стью к планированию, повышенной социальной 
адаптивностью, быстро осваивают фальшивые 
роли и налаживают связи среди ключевых 
должностных лиц. Учитывая все аспекты, 
можно сделать вывод: многочисленные виды 
мошеннических схем демонстрируют растущую 
гибкость, охватывая социальные, экономиче-
ские и цифровые пространства. 

 
Обсуждение 
Систематизация и изучение мошенничеств, 

выделенных законодателем в отдельные со-
ставы, показывает многогранность стратегий, 
применяемых правонарушителями. Авторские 
материалы [5] свидетельствуют, что названное 
разнообразие далеко не всегда охватывается 
введенными статьями (ст. 159.1 — 159.6), по-
скольку часть преступных схем по-прежнему 
оценивают на основе общей нормы, что порож-
дает противоречивые толкования при квалифи-
кации. Упомянутое положение усугубляется су-
ществующими расхождениями в санкциях для 
родственных по механизму хищений: при об-
щем составе наказания оказываются строже, 
чем при некоторых специальных, хотя характер 
неправомерного деяния аналогичен. 

Высокая интеллектуальная составляющая 
мошенничества подчеркивается исследовани-
ями [6], где выделяются сложные психологиче-
ские приемы и знание тонкостей гражданско-
правового регулирования. Благодаря назван-
ным навыкам мошенники способны стабильно 
приспосабливаться к обновленным условиям 
финансового оборота. Цифровой формат, от-
меченный [2], дополнительно формирует канал 
для анонимизации операций, ускоряя переме-
щение средств и скрытие следов. По этой при-
чине уголовные дела о мошенничестве с ис-
пользованием компьютерных сетей требуют 
глубокого технического анализа, но при этом 
остается открытым вопрос о корректном раз-
граничении ст. 159 УК РФ и ст. 159.6, если об-
ман фактически не направлен на владельца, а 
подразумевает тайный доступ к платежным ба-
зам. 

Изучение потерпевших сторон указывает на 
особую уязвимость групп, которые не осведом-
лены о распространенных схемах обмана в 
кредитном и страховом секторах, о механизмах 
субсидирования и гарантийных выплат. При 
этом часть граждан, столкнувшись с финансо-
выми махинациями, не желает обращаться в 
правоохранительные структуры, что связано с 
репутационными опасениями и неверием в эф-
фективность расследования [1]. Реальная ста-
тистика пострадавших, следовательно, оста-
ется заниженной, а вмешательство органов 
правопорядка затрудняется запоздалым по-
ступлением заявлений. 

Дифференцированная система статей, ре-
гламентирующих мошенничество, призвана 
увеличить точность квалификации, хотя прак-
тика показывает, что фрагментированная ре-
гламентация создает дополнительное поле для 
правовых ошибок. Из материалов [10] из-
вестно, что многие квалифицирующие при-
знаки дублируют общие формулировки. Не все 
составы содержат строго очерченный способ 
обмана, поэтому следователи вынуждены вы-
бирать между разными статьями, руководству-
ясь неопределенными формулировками. С уче-
том решений суда, связанного с положением о 
предпринимательском мошенничестве, оче-
видна потребность в унификации и более про-
зрачной формулировке соответствующих норм. 

Цифровые схемы хищений упоминаются в 
работе [8], где перечисляется ряд типичных 
случаев: фишинг, фальшивые сайты, тай-
псквоттинг, псевдоблаготворительные фонды 
и прочие онлайн-механизмы, основанные на 
эксплуатации доверия жертв. Социальная ин-
женерия, влияющая на восприятие реальности, 
нередко превращается в средство извлечения 
корыстной выгоды, и потерпевшие сами произ-
водят нужные действия для передачи своих же 
активов. Значимость этого фактора обуслов-
лена тем, что прямого взаимодействия с вла-
дельцем имущества может не происходить: до-
статочно ввести заведомо ложные сведения в 
компьютерную систему, сменить реквизиты или 
перенаправить денежные потоки через неле-
гальные порталы. 

Оценка результативности законодательной 
реформы показывает неоднородный итог. От-
дельные нормы отражают специфику новых 
технологий, позволяя точнее охватывать пла-
тежные карты и электронные системы. При 
этом накоплены вопросы по избыточной мно-
жественности статей, неравномерности санк-
ций и сложности доказывания умысла при, ка-
залось бы, совпадающих способах обманного 
завладения чужим имуществом. Позиция [7] 
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указывает на то, что цифровая среда, наряду с 
традиционными методами введения потерпев-
ших в заблуждение, выдвигает расширенный 
перечень технических задач при расследова-
нии. Учет психологических характеристик пре-
ступников сочетается с необходимостью со-
действия IT-экспертов, что требует дополни-
тельной подготовки следственных органов и 
разработки алгоритмов противодействия сете-
вым преступлениям. 

В целом поставленная совокупность дискус-
сионных пунктов мотивирует к пересмотру ряда 
положений о мошеннических деяниях, что 
находит подтверждение в современных право-
применительных тенденциях. Подтверждается 
вывод, что одиночный состав (ст. 159) охваты-
вает большую часть случаев, а специальные 
статьи нередко вызывают путаницу и парал-
лельное применение. Потребность в упорядо-
чении и корректной дифференциации выходит 
на первый план, учитывая рост латентного эко-
номического ущерба и внедрение новаторских 
схем, основанных на сочетании подделки доку-
ментов, виртуальных манипуляций и психоло-
гического давления. 

 
Заключение 
Решая поставленные задачи, авторы при-

шли к следующим выводам: 
1) Введённые в УК РФ дифференцирован-

ные составы мошенничеств помогают уточнять 
специфику обманных действий, но зачастую 
пересекаются между собой, что усложняет ква-
лификацию. Отсутствие строгих критериев при 
разграничении отдельных норм порождает за-
труднения в правоприменении. 

2) Устойчивой чертой мошенника остаются 
корыстные мотивы и способность интеллекту-
ально планировать схему обмана; в экономиче-
ских и IT-сферах это сопровождается манипу-
ляцией данными, включением доверенных по-
средников и использованием информационных 
уязвимостей. 

3) Повышение эффективности расследова-
ния предполагает дальнейшее развитие крими-
налистических методик, актуализацию превен-
тивных мероприятий (финансовая грамотность 
граждан, мониторинг интернет-пространства), 
а также корректировку отдельных норм, чтобы 
устранить несоответствие санкций и устранить 
правовую неопределённость. 

Так, предпринятое исследование форми-
рует представление о наиболее проблемных 
аспектах и обосновывает потенциальные пути 
оптимизации законодательного и правоприме-
нительного регулирования. 
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археологических предметов из мест залегания 
 
 
 
 
Древецкий Владимир Вячеславович 
аспирант, кафедра криминалистики и правовой информатики, Ку-
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В статье рассматриваются процедуры установления признаков 
преступлений, связанных с незаконным поиском и/или изъятием 
археологических предметов из мест их залегания согласно ст. 
243.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уточняется 
криминалистическая характеристика данных преступлений, 
включая способы их совершения, механизм следообразования, 
предмет преступного посягательства и личность преступника. 
Особое внимание уделяется ключевым признакам преступлений 
данной категории, таким как расположение преступления в охра-
няемых археологических зонах, наличие повреждений культур-
ного слоя и предмет преступного интереса в виде археологиче-
ской находки. Важную роль в установлении признаков преступле-
ний играет применение специальных научных знаний, что позво-
ляет квалифицировать действия правонарушителей, оценить 
степень ущерба и определить возможность восстановления 
утраченных объектов. Выявлена роль современных методов 
цифровой криминалистики в расследовании преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом археологических ценностей. 
Ключевые слова: археологический предмет, специальное зна-
ние, археология, признак преступления, цифровой след 
 
 
 
 

Современное общество функционирует на ба-
зисе морально-нравственных, ценностных ори-
ентиров, важнейшим из которых выступает ува-
жительное и бережное отношение к культуре и 
истории страны. Данный тезис получил свое 
выражение в конституционном праве, постули-
рующем доступ каждого человека к культурным 
ценностям. Конституция, кроме того, предписы-
вает заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники исто-
рии и культуры (ч. 2 и 3 ст. 44). На уровне нор-
мативного правового массива данные тезисы 
выражены во многих федеральных законах и 
подзаконных актах. Так, в частности, 23 июля 
2013 г. был принят Федеральный закон № 245-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в ча-
сти пресечения незаконной деятельности в об-
ласти археологии». Закон существенно расши-
рил отечественное уголовное законодатель-
ство за счет новых составов преступных пося-
гательств (ст. 243.1-243.3 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации [8]). Данная законода-
тельная новелла была направлена на обеспе-
чение сохранности археологического наследия 
России, в том числе путем целенаправленного 
противодействия незаконным раскопкам на 
объектах археологического наследия [6, c. 117]; 
[9, с. 87].  

Вышеотмеченные изменения в законода-
тельстве были в первую очередь направлены 
на борьбу с практикой т. н. «черной археоло-
гии». С. С. Матренин и Д. П. Панфилов предла-
гают следующую дефиницию термина «черная 
археология»: противоправная деятельность 
физических лиц, связанная «с незаконными 
раскопками древних поселений и могильников, 
а также вынимание археологического матери-
ала со дна естественных водоемов с целью до-
бычи древних артефактов для продажи, кол-
лекционирования и других не научных задач» 
[7, с. 36].  

Актуальность рассмотрения проблемных 
вопросов регулирования и правоприменения 
рассматриваемого нами сегмента правоотно-
шений обусловлена прогрессивным ростом ко-
личества случаев незаконных археологических 
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раскопок. Увеличение числа случаев незакон-
ных раскопок и объема «черного» рынка в це-
лом обусловлено тремя ключевыми факто-
рами: (1) формирование в стране антикварного 
рынка, являющегося частью рыночной эконо-
мики; (2) возможность свободной покупки и ис-
пользования металлодетекторов и прочего 
оборудования; (3) рост общественного инте-
реса к предметам старины и к истории.  

 
Криминалистическая характеристика и 

основные признаки преступлений по ст. 
243.2 

Согласно положениям отечественного уго-
ловно-процессуального законодательства, воз-
буждение уголовного дела возможно при нали-
чии (1) повода – источника, из которого право-
охранительному органу становится известно о 
совершении преступления, (2) оснований – 
фактических данных, свидетельствующих о 
наличии признаков состава преступления в 
конкретном событии. Выявление признаков – 
фактических данных о совершении преступле-
ния – происходит, как правило, в рамках выпол-
нения следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий [10, c. 111]. Таким об-
разом, для раскрытия преступлений, связан-
ных с незаконным поиском и / или изъятием ар-
хеологических предметов из мест залегания, 
требуется установить признаки подобного пре-
ступления. 

Ю. В. Анохин и М. А. Киселёва представляют 
следующий перечень значимых аспектов кри-
миналистической характеристики рассматрива-
емой нами категории преступлений: (1) способ 
совершения преступления, (2) обстановка со-
вершения преступления, (3) механизм следо-
образования, (4) предмет преступного посяга-
тельства, (5) сведения о личности преступника 
[1, с. 127].  

Т. Н. Янина говорит о том, что преступления, 
состав которых описан в ст. 243.2, имеют ана-
логичные признаки, регулярно встречающиеся 
и повторяемые. Все это позволяет классифици-
ровать их по тем или иным критериям и в по-
следующем использовать выявленные законо-
мерности и типологии при расследовании пре-
ступлений [11, с. 222].  

Повторяемость следов позволяет устано-
вить общие закономерности их формирования 
и вести работу по нахождению признаков пре-
ступления более эффективно, распределяя ре-
сурсы в нужном направлении. По мнению Т. Н. 
Яниной, признаки совершения преступления 
рассматриваемых нами составов дифференци-
руются на традиционные, присущие многим ви-
дам преступной деятельности (следы ног, 

транспорта и т. п.) и специфические, характер-
ные лишь для «археологических» преступле-
ний [11, с. 222].  

Кроме того, для совершения «археологиче-
ских» преступлений характерны как материаль-
ные, так и идеальные признаки. Материальные 
следы обладают физическими и простран-
ственными характеристиками, поэтому они мо-
гут быть признаны вещественными доказатель-
ствами по уголовному делу. Среди материаль-
ных признаков совершения преступления 
можно отметить артефакты, свидетельствую-
щие о подготовительных мероприятиях к со-
вершению преступления: топографические 
карты, атласы, научная и историческая литера-
тура с описанием конкретных местностей. Дан-
ная группа признаков едва ли может стать пря-
мым доказательством по делу и «работает» 
лишь в комплексе с иным обнаруженными при-
знаками.  

Как указывает М. А. Киселева, среди ключе-
вых криминалистических признаков, которые 
позволяют классифицировать преступление 
как связанное с незаконным поиском и / или 
изъятием археологических предметов из мест 
залегания отмечаются следующие: (1) локация 
преступления расположена на охраняемых 
территориях, территориях расположения объ-
ектов археологического наследия, (2) предме-
том преступного посягательства является ар-
хеологическая находка, (3) наличие поврежде-
ний культурного слоя вследствие совершения 
преступных действий.  

Последний из признаков, в свою очередь, 
приводит к ряду иных разрушительных послед-
ствий. Ущерб, нанесенный культурному слою, 
приводит к (1) невозможности точного датиро-
вания поврежденного культурного слоя по гу-
миновым кислотам, (2) непригодности участка 
для последующего достоверного изучения; (3) 
процессам оврагообразования, которые могут 
привести к полному уничтожению культурного 
слоя и гибели памятника археологии [5, c. 399]. 
Как отмечают Ю. В. Анохин и М. А. Киселёва, 
признаками повреждения культурного слоя на 
местах незаконных раскопок могут быть следу-
ющие: наличие следов срезов для установле-
ния видимости мелких прослоек почвы, локаль-
ные повреждения, ямы разной глубины [1, с. 
128]. 

Зачастую расследование преступлений, свя-
занных с незаконным поиском и / или изъятием 
археологических предметов из мест залегания, 
происходит в условиях недостаточности при-
знаков. Так, в частности, одна из групп призна-
ков может полностью отсутствовать. В ряде 
случаев обнаруживается лишь локация, где 
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имеются признаки незаконных раскопок в от-
сутствие подозреваемого лица и предмета пре-
ступного посягательства. В подобном случае 
идентификация признаков незаконных раско-
пок не всегда приводит к обнаружению предме-
тов, изъятых из культурного слоя нелегаль-
ными поисковиками [10, с. 113]. 

Существуют и обратные ситуации, когда не 
известно место, откуда был изъят археологиче-
ский предмет – как правило, такое происходит, 
когда лицо задерживается не на месте совер-
шения преступления, но при нем обнаружива-
ются археологические предметы. В такой ситу-
ации следует внимательно изучить признаки 
преступления, находящиеся при подозревае-
мом или в его жилище, и найти среди них те, 
которые укажут на локацию совершения пре-
ступления.  

Локация совершения преступления явля-
ется критически важным фактором, ведь уста-
новление места совершения преступления 
важно для квалификации совершенного пре-
ступления – согласно положениям ч. 2 ст. 243.2 
УК РФ, совершение преступления в границах 
территории объекта культурного наследия вы-
ступает неотъемлемым квалифицирующим 
признаком [2, c. 365]. 

В категорию «способ совершения преступ-
ления» следует включать действия по подго-
товке, совершению преступления и сокрытию 
его следов. Все эти действия могут быть иден-
тифицированы посредством раскрытия соот-
ветствующих признаков. Следует учитывать, 
что признаки, указывающие на подготовку к 
преступлению, часто остаются неидентифици-
рованными в случае, если подозреваемые не 
были взяты «врасплох» в момент совершения 
преступления и успели скрыться. В таком слу-
чае сведения о подготовке будут сокрыты. В 
данной связи фокус при проведении след-
ственных мероприятий смещается на иденти-
фикацию признаков совершения преступления.  

Так, основной группой признаков соверше-
ния преступления выступают признаки, свиде-
тельствующие о проведении земляных поиско-
вых работ. В частности, о земляных работах 
свидетельствуют следы вспашки, глубокого 
рыхления, выкапывания лункообразных углуб-
лений или шурфов. Реже на месте преступле-
ния могут быть оставлены инструменты для 
изъятия находок из культурного слоя. Тем не 
менее, их нахождение в локации проведения 
земляных работ, в непосредственной близости, 
в жилище подозреваемого или в другом месте 
также является важным компонентом будущей 
доказательственной базы. Признаками, имею-
щими значение при работе непосредственно в 

месте локализации предполагаемого преступ-
ления, выступают следы ручного и механизиро-
ванного поиска: копы, отвалы грунта, следы от 
использования щупов. 

Рассматриваемая нами категория преступ-
лений предполагает использование разного 
рода технических средств и поисковых прибо-
ров. Поиск металлических предметов произво-
дится посредством металлоискателей (ме-
таллодетекторов, пинпоинтеров). Раскопка, 
расчистка почвы производится при помощи 
ручных инструментов для работы с грунтом – 
портативных лопат, топоров, грабель и т.д. В 
зависимости от «масштаба» преступной дея-
тельности, могут быть применены как малые, 
ручные инструменты, так и средства механиза-
ции: тракторы, бульдозеры, различные подъ-
емные механизмы, геолокаторы, эхолоты, ви-
деокамеры. 

Можно выделить и третью группу инструмен-
тов, которые не используются непосред-
ственно в моменте раскопок и изъятия, но ши-
роко применяются преступниками. В эту группу 
входят бинокли, позволяющие заблаговре-
менно заметить транспорт правоохранитель-
ных органов, приборы ночного видения, корот-
коволновые радиостанции, планшеты [1, c. 
127]. 

 
Роль специального научного знания в 

установлении признаков преступлений по 
ст. 243.2 

Как показывает реальная практика, доста-
точно много проблем при расследовании рас-
сматриваемой нами группы преступлений воз-
никает из-за потребности в специальном науч-
ном знании. «Археологические» преступления 
имеют особую специфику, понять которую 
можно лишь обладая соответствующим масси-
вом знаний в нескольких областях – геологии, 
археологии, истории и проч. В данной связи 
многие исследователи говорят о необходимо-
сти привлечения экспертов к процедурам иден-
тификации признаков подобных преступлений.  

Так, к примеру, М. А. Киселева пишет о необ-
ходимости вовлечения в осмотр места проис-
шествия и фиксацию материальной обстановки 
совершения преступления, отыскания и изъя-
тия следов преступной деятельности и пре-
ступника специалиста в области истории и ар-
хеологии. В число подобных специалистов мо-
гут быть включены сотрудники службы государ-
ственной охраны объектов культурного насле-
дия; научные сотрудники факультетов архео-
логии вузов; сотрудники музея [5, с. 400].  
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Схожий тезис выражает С. Л. Баграмян: про-
цедуры поиска и установления признаков пре-
ступлений в области «черной археологии» су-
щественно осложняются необходимостью 
определить наличие и степень изменения 
среды залегания археологических предметов, 
что возможно лишь при непосредственном ана-
лизе, производимом лицом со специальными 
познаниями в области исследуемого объекта 
[3, с. 175].  

Можно также предположить, что помощь 
следствию может оказать специалист в обла-
сти геологии: в частности, такой специалист мо-
жет определить по существующим признакам 
истинные причины нарушения культурного 
слоя земли (непреднамеренные природные – 
землетрясения, оползни, размытия); непредна-
меренные техногенные – сельхозработы, пожа-
ротушение, вспашка, рыхление; преднамерен-
ные – проведение незаконных работ по поиску 
и изъятию археологических находок). 

Кроме того, по мнению М. А. Киселевой, про-
цедуры установления признаков «археологиче-
ских» преступлений должны подразумевать не 
историко-культурную или археологическую су-
дебную экспертизу, как это происходит сейчас, 
а историко-искусствоведческую судебную экс-
пертизу [5, с. 400]. Кроме того, лицам, которые 
заняты поиском и идентификацией признаков 
преступления, требуется специальное знание 
при проведении трасологических, почвоведче-
ских и прочих судебных экспертиз.  

А. В. Гусев и Э. С. Данильян также говорят о 
том, что участие археологов при поиске и уста-
новлении признаков совершения преступле-
ний, с одной стороны, необходимо, а с другой – 
весьма проблематично. В данной связи обла-
датель специального знания не всегда прини-
мает участие в установлении признаков пре-
ступлений по ст. 243.1-243.3. В результате эти 
признаки идентифицируются участниками 
следственно-оперативной группы, которые не 
обладают познаниями в области археологиче-
ской специфики и методами анализа и фикса-
ции места нарушения культурного слоя. Более 
того, не исключены случаи, когда работа след-
ственно-оперативной группы приводит к даль-
нейшей деструкции той малой археологической 
информации, которая, возможно, еще остается 
после незаконных действий преступников по 
изъятию исторических и культурных ценностей 
[4, с. 56].  

Исследователи, кроме того, предлагают до-
полнить методы установления признаков и при-
менять не только методы технико-криминали-
стической фиксации, но и методы, применяе-
мые при проведении полевых археологических 

работ: описание, графика (чертежи, зарисовки), 
фотографирование, камеральные и кабинет-
ные методы, ортофотосъемка, ортотрансфор-
мирование, фотосъемка при помощи телеско-
пического монопода, съемка тахеометром фи-
шек-маркеров для создания ортофотоплана, 
применение беспилотных летательных аппара-
тов и проч. [4, с. 57]. 

 
Влияние цифровизации на процедуры 

установления признаков преступлений по 
ст. 243.2 

Возвращаясь к классификации признаков 
совершения преступления (материальные и 
идеальные), следует отметить, что в последнее 
время в число важнейших признаков принято 
включать т.н. цифровой след. Цифровизация 
обусловила необходимость выделения такой 
специфической группы следов, как цифровые, 
хранящиеся в Интернете или в памяти различ-
ных электронных устройств. Цифровой след, в 
контексте тематики настоящего исследования, 
Т. Н. Янина определяет как «криминалистиче-
ски значимую компьютерную информацию о со-
бытиях или действиях, отраженную в матери-
альной среде, в процессе ее возникновения, 
обработки, хранения и передачи» [11, с. 222].  

Признаки совершения «археологического» 
преступления, обнаруживаемые в цифровом 
пространстве, могут указывать на (1) подго-
товку к совершению преступления (посещение 
специализированных сайтов, скачивание или 
просмотр специальной литературы, карт);(2) 
непосредственно совершение преступление и 
производство незаконных поисковых действий 
и действий по изъятию предмета из культур-
ного слоя (в ряде случаев процесс поиска, об-
наружения, изъятия археологического пред-
мета фиксируется на смартфон, видеореги-
стратор); (3) сокрытие преступления (деятель-
ность подозреваемого на специализированных 
форумах нелегальных поисковиков в сети Ин-
тернет, на досках объявлений для физических 
лиц в попытках сбыта незаконно изъятого, пуб-
ликации в социальных сетях, обмен текстовой 
информацией, фотоизображениями обнару-
женных предметов) [11, c. 222-223].  

Следует сказать, что процедура поиска циф-
ровых признаков совершения подобных пре-
ступлений имеет двунаправленный характер и 
производится (1) путем изучения устройств по-
дозреваемых лиц в результате проведенного 
обыска и (2) «извне» – путем изучения аккаун-
тов подобного лица в соцсетях и в Интернете в 
целом. 
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Таким образом, проведенное исследование 
позволяет прийти к следующим выводам: 

Статьи 243.1–243.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации регламентируют уголовную 
ответственность за преступления, связанные с 
разрушением, повреждением и незаконным 
изъятием объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации. Статья 243.2 регулирует неза-
конное изъятие археологических предметов из 
мест их залегания или обнаружения. Вред, ко-
торый наносит подобное преступление, во мно-
гом связан с тем, что преступные действия при-
водят к деструкции культурного слоя, к утрате 
научной информации, связанной с археологи-
ческим контекстом находки, что препятствует 
проведению дальнейших историко-культурных 
исследований.  

Среди значимых аспектов криминалистиче-
ской характеристики рассматриваемой нами 
категории преступлений – способ совершения 
преступления, обстановка совершения пре-
ступления, механизм следообразования, пред-
мет преступного посягательства, сведения о 
личности преступника.  

Ключевыми криминалистическими призна-
ками, которые позволяют классифицировать 
преступление как связанное с незаконным по-
иском и / или изъятием археологических пред-
метов из мест залегания отмечаются следую-
щие: (1) локация преступления расположена на 
охраняемых территориях, территориях распо-
ложения объектов археологического наследия, 
(2) предмет преступного посягательства – ар-
хеологическая находка, (3) наличие поврежде-
ний культурного слоя.  

Применение специальных научных знаний 
играет ключевую роль в установлении призна-
ков преступлений, предусмотренных ст. 243.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по-
скольку данные преступления касаются слож-
ных историко-культурных объектов, их ценно-
сти и степени повреждений. Привлечение экс-
пертов позволяет объективно установить нали-
чие или отсутствие состава преступления, сте-
пень причиненного вреда и возможности вос-
становления утраченных объектов. Таким об-
разом, экспертные исследования являются 
неотъемлемой частью процесса расследова-
ния преступлений, направленных против куль-
турного наследия Российской Федерации. 

Поиск цифровых признаков «археологиче-
ских» преступлений требует интеграции раз-
личных технологий и междисциплинарного под-
хода. Современные методы цифровой крими-
налистики, анализа данных и геопростран-

ственного мониторинга позволяют более эф-
фективно отслеживать и предотвращать пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
культурных ценностей. 
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Procedures for identification of signs of the 

crimes related to illegal search and/or removal 
of archaeological objects from their deposit 
places 

Drevetskiy V.V. 
Kuban State University 
The article describes the procedures for 

establishing signs of crimes related to illegal 
search and/or seizure of archaeological objects 
from their deposit sites in accordance with Article 
243.2 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The forensic characteristics of these 
crimes are specified, including the methods of their 
commission, the mechanism of trace formation, 
the object of the criminal attack and the identity of 
the offender. Particular attention is paid to the key 
features of crimes of this category, such as the 
location of the crime in protected archaeological 
zones, the presence of damage to the cultural 
layer and the subject of criminal interest in the form 
of an archaeological find. An important part in 
establishing the signs of crimes is played by the 
use of special scientific knowledge, which allows 
qualifying the actions of offenders, assessing the 
extent of damage and determining the possibility 
of restoring lost objects. The importance of modern 
methods of digital forensics in investigating crimes 
related to the illegal circulation of archaeological 
valuables is revealed. 

Keywords: archaeological object, special 
knowledge, archaeology, signs of a crime, digital 
trace 
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В статье рассматривается применение биометрических данных в 
процессе идентификации клиентов кредитными организациями. 
Актуальность исследования обоснована возрастанием угроз без-
опасности в финансовом секторе и необходимостью повышения 
эффективности процедур KYC (Знай своего клиента). Рассматри-
вается правовая природа биометрических данных, их сравнение 
с иными персональными данными, а также возможность их ис-
пользования кредитными организациями для реализации своих 
полномочий в сфере противодействия отмыванию денежных 
средств и финансированию терроризма. 
Ключевые слова: кредитные организации, биометрия, противо-
действие терроризму. 
 
 

                                                 
1 Прошунин М.М. Финансовый мониторинг в системе про-
тиводействия легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма: российский и зарубежный опыт: 
Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М:. 2010. – C. 45 

В условиях того, что современное общество 
все больше уходит от стандартного способа 
расчета наличными средствами, предпочитая 
безналичный расчет, то вырастает и роль кре-
дитных организаций в качестве агента финан-
сового мониторинга в сфере противодействия 
отмыванию денежных средств и финансирова-
нию терроризма. 

Именно для этого в отечественном законо-
дательстве большое внимание уделяется кон-
тролю кредитными организациями операций 
клиентов, а также тому, кто осуществляет эти 
операции, для чего кредитные организации 
должны провести надлежащую идентифика-
цию клиентов, а также какие средства они могут 
для этого использовать1. В данной статье пол-
ноценно будет исследоваться возможность ис-
пользования персональных биометрических 
данных как части необходимых идентификаци-
онных данных клиента и их правовой режим. 

Согласно требованием законодательства 
перечень необходимых, сведений, которые 
кредитная организация обязана установить в 
рамках своей деятельности при первичной 
идентификации клиента, подробно описаны в 
пункте 1 части 1 статьи 7 Закона о противодей-
ствии отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма2.  

В состав этого перечня обычно включается 
информация, идентифицирующая клиента, 
включая его полное имя, гражданство, дату 
рождения, данные удостоверяющего доку-
мента, а также сведения о документах, предо-
ставляющих право на легальное нахождение 
на территории России, если речь идет о граж-
данине иностранного государства или лице без 
гражданства. 

Следует отметить, что Закон о противодей-
ствии отмыванию денежных средств не уста-
навливает исчерпывающий перечень сведе-
ний, необходимых для идентификации клиен-
тов. Это позволяет кредитным организациям 

2 Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418. 
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адаптировать свои процедуры в зависимости 
от изменяющихся требований и условий. С 
2023 года у банков появилась возможность со-
бирать биометрические данные клиентов. Од-
нако вопрос о роли биометрии в процессе иден-
тификации остается предметом активных об-
суждений и дискуссий. 

Обработка биометрической информации, 
как указано в статье 11 части 2 Закона о персо-
нальных данных, допускается без отдельного 
разрешения владельца данных в ситуациях, 
определенных международными соглашени-
ями России, касающимися реадмиссии, а также 
при осуществлении правосудия, исполнении 
судебных решений и проведении обязательных 
государственных регистраций, например, дак-
тилоскопических или геномных3. 

Такая обработка также разрешена в рамках 
правовых актов, регулирующих оборону, без-
опасность, противодействие терроризму, 
транспортную безопасность, борьбу с корруп-
цией, оперативно-розыскную деятельность, 
государственную службу, уголовно-исполни-
тельную систему, порядок въезда и выезда из 
страны, гражданство и нотариат. В статье не 
приводится исчерпывающего перечня норма-
тивно-правовых актов, позволяющих осуществ-
лять обработку биометрической информации 
без согласия владельца данных в целях проти-
водействия терроризму. 

Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006, 
направленный на борьбу с терроризмом, опре-
деляет террористическую деятельность как 
комплекс действий, охватывающих все этапы 
от замысла до исполнения: от создания и пла-
нирования до финансового обеспечения и 
непосредственного совершения террористиче-
ских актов4. Закон о противодействии отмыва-
нию денег ставит своей задачей защиту прав и 
интересов граждан, общества и государства от 
негативных последствий преступной деятель-
ности. Для этого он создает правовую основу, 
которая препятствует легализации доходов, 
полученных преступным путем, а также проти-
востоит финансированию терроризма и рас-
пространению оружия массового поражения.  

Согласно определению, содержащемуся в 
статье 2 данного закона, финансирование тер-
роризма включает в себя любые действия, 
направленные на получение, передачу или 
предоставление финансовых ресурсов, если 
известно, что эти средства будут использованы 
для поддержки преступлений, перечисленных в 
статьях 205-211, 220-221, 277-279, 360 и 361 
                                                 
3 Федеральный закон от Федеральный закон от 27 июля 
2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451 

Уголовного кодекса РФ, или для поддержки де-
ятельности организованных преступных струк-
тур, вооруженных формирований или крими-
нальных сообществ.  

Согласно законодательным нормам, кредит-
ные учреждения обязаны осуществлять перво-
начальную проверку личности своих клиентов и 
следить за финансовыми операциями, чтобы 
выявлять риски, связанные с отмыванием 
средств, финансированием террористических 
действий и распространением оружия массо-
вого поражения. Закон о противодействии от-
мыванию денег требует от банков, перед нача-
лом обслуживания клиента, собрать опреде-
ленную информацию.  

В частности, это фамилия, имя, отчество 
(если не противоречит законодательству или 
традициям), гражданство, дата рождения, дан-
ные документа, удостоверяющего личность, и 
сведения о документах, дающих право нахо-
диться в России (если это необходимо по меж-
дународным соглашениям или законам РФ), 
адрес проживания или пребывания, ИНН (если 
он имеется), а также другие данные, которые 
помогут подтвердить достоверность указанной 
информации. Идентификация клиентов и вери-
фикация их данных с помощью биометрических 
показателей приобретают всё большую акту-
альность. 

Закон о противодействии отмыванию денег 
устанавливает строгие правила для банков, со-
гласно которым открытие счетов и вкладов до-
пускается только при личном присутствии кли-
ента или его доверенного лица. Исключением 
являются ситуации, когда идентификация кли-
ента уже была выполнена другой организа-
цией, которая входит в одну банковскую группу 
или холдинг, или в случаях, специально разре-
шенных законодательством. Согласно четырём 
пункту статьи 67 действующего законодатель-
ства, информация, позволяющая идентифици-
ровать клиента, должна храниться не менее 
пяти лет после завершения обслуживания. Это 
означает, что банки несут ответственность за 
хранение персональных данных клиентов в те-
чение указанного периода. 

Кроме того, статья 9 Закона о противодей-
ствии отмыванию денежных средств обязывает 
кредитные организации предоставлять инфор-
мацию и документы государственным органам 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством. При этом передача данных по запросу 
уполномоченных органов не считается наруше-
нием банковской, налоговой, коммерческой 

4 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» // СЗ РФ. 13.03.2006, № 11, ст. 1146 
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тайны или законодательства о персональных 
данных.  

Аналогичный подходи подтверждается, 
например, Апелляционным определением 
Московского городского суда от 14.06.2019 по 
делу № 33-25479/2019, где Истец указывал на 
то, что его персональные данные обрабатыва-
ются незаконно после его требования о прекра-
щении их обработки. Суды обеих инстанций со-
гласись с тем, что кредитные организации 
должны хранить персональные данные клиен-
тов или потенциальных клиентов минимум еще 
пять лет для реализации своих полномочий как 
агентов финансового мониторинга и предо-
ставления персональных данных государ-
ственным органам по их требованию5.  

Таким образом, обработка биометрических 
данных банками на этапе идентификации кли-
ентов и последующего контроля операций 
напрямую связана с требованиями законода-
тельства о противодействии терроризму. Это 
позволяет кредитным организациям опера-
тивно выявлять потенциальные угрозы, соот-
ветствующие целям законодательства о проти-
водействии финансированию терроризма, а 
также предоставлять правоохранительным ор-
ганам информацию, необходимую для прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий и 
реализации других мер в рамках действующего 
законодательства. 
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Организованная преступность является основным фактором кон-
фликтов во всем мире, а транснациональная преступность пред-
ставляет собой сложную проблему в Юго-Восточной Азии. Эта 
проблема охватывает незаконный оборот наркотиков, нелегаль-
ную миграцию, терроризм, отмывание денег, транснациональную 
проституцию, пиратство, контрабанду оружия, мошенничество с 
кредитными картами и коррупцию. За последнее десятилетие 
Юго-Восточная Азия превратилась в центр транснациональных 
преступных сетей, особенно из Китая, действующих как в фор-
мальном, так и в неформальном секторах экономики. Эти сети 
часто используют связи с местными элитами, которые поддержи-
вают их в обмен на прибыльные возможности, проявляющиеся в 
таких структурах, как казино, курорты, отели и особые экономи-
ческие зоны (ОЭЗ). Рост этих преступных организаций связан со 
слабым управлением и коррупцией среди чиновников, что со-
здает токсичную экосистему мощных сетей. Для решения этих 
укоренившихся систем требуется сотрудничество между регио-
нальными правительствами и международными организациями. 
В этой статье рассматривается влияние транснациональных пре-
ступных организаций на региональную безопасность, экономиче-
скую стабильность и управление, а также изучаются различные 
мошеннические действия, включая поддельную онлайн-рекламу, 
и оцениваются меры реагирования стран Юго-Восточной Азии и 
международных органов по борьбе с этими преступлениями.  
Ключевые слова: международная организованная преступ-
ность, Юго-Восточная Азия, международная безопасность. 

 

Transnational organized crime (TOC) has been 
recognized by international organizations as a 
critical threat to global and national security, 
undermining existing frameworks and challenging 
the effectiveness of criminal justice systems. The 
UN Convention against Transnational Organized 
Crime (UNTOC), effective since 2003, addresses 
the corrosive effects of organized crime, which is 
identified as a major global security concern [1]. In 
Southeast Asia, TOC involves a variety of illicit 
activities, particularly drug trafficking, with 
Myanmar being a significant opium producer [2]. 
Prominent criminal groups, such as Chinese triads 
and Japanese yakuza, exploit corruption and weak 
governance to further their operations, 
destabilizing emerging democracies in the region 
[3]. The drug trade, particularly in the Golden 
Triangle, has surged, complicating law 
enforcement efforts as evidenced by the seizure of 
190 tons of methamphetamine in 2023 [4]. Human 
trafficking and cybercrime have also emerged as 
pressing issues, necessitating comprehensive 
regional strategies (IOM). Southeast Asian nations 
are collaborating through initiatives like the ASEAN 
Plan of Action to Combat Transnational Crime, 
although significant gaps in enforcement and 
coordination remain [5.p.15]. Enhanced 
cooperation among Southeast Asian countries and 
engagement with South, West, and Central Asian 
organizations are crucial for addressing the 
complexities of TOC and improving regional 
security. 

The concept of transnationalism, introduced by 
Joseph Nye and Robert Keohane in the early 
1970s, emphasizes its importance in international 
relations. Transnational relations encompass 
"networks, associations, or interactions that span 
national boundaries, creating linkages between 
individuals, groups, organizations, and 
communities across different nation-states" 
[6.p.329]. Transnational crime operates within the 
frameworks of both crime and security, with the 
United Nations (UN) defining it as "offenses whose 
inception, prevention, and/or direct or indirect 
effects involve more than one country." This 
distinguishes transnational crimes from 
international crimes, which are prosecutable in 
international courts, and domestic crimes, which 
are confined to a single nation-state. To be 
classified as transnational, a crime must involve 
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crossing borders or jurisdictions. The UN has 
identified 18 categories of transnational crime, 
including significant offenses like drug trafficking, 
human trafficking, arms trafficking, money 
laundering, cybercrime, and organized crime 
[7.p.15]. Lesser offenses include smuggling, 
counterfeiting, environmental crimes, and piracy. 

Transnational crime poses a serious threat to 
national and international security. McFarlane and 
McLellan [8.p.45] noted that "transnational crime is 
now emerging as a serious threat in its own right 
to national and international security and stability." 
These criminal activities challenge states, 
economies, and civil societies. Drug trafficking and 
money laundering can weaken governmental 
authority, diminish the credibility of financial 
institutions, and undermine social order by eroding 
the rule of law and increasing violence. Societies 
with weak legal frameworks struggle to provide 
security and suffer economic and social harm. 
Vulnerability to transnational crime is particularly 
pronounced in weak states and open societies 
[9.p.78]. Addressing these pervasive threats 
requires comprehensive strategies that enhance 
institutional integrity, foster international 
cooperation, and promote the rule of law. 

Transnational organized crime groups (OCGs) 
are challenging to disrupt due to their substantial 
operational capacity and access to extensive 
resources. The integration of information and 
digital technologies has further facilitated their 
engagement in transnational crime, allowing them 
to accomplish their goals more efficiently. 
Understanding the various organizational 
structures of OCGs can offer valuable insights into 
predicting their behavior, which may ultimately 
enhance law enforcement efforts to investigate 
and dismantle organized crime activities 
[10.p.210]. 

In analyzing the structure of transnational 
organized crime groups, a structural or network 
approach is beneficial. A 2002 report by the United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
identified five types of organized crime: standard 
hierarchy, regional hierarchy, mass hierarchy, 
major group, and criminal network [11. p. 5]. This 
study surveyed OCGs from diverse regions, 
including Europe, the Americas, the Pacific 
(notably Australia), and Southeast Asia. Among 
the groups studied in Southeast Asia, activities of 
Chinese and Japanese organized crime were 
particularly notable, often operating within 
hierarchical structures [12.p.45]. In this region, 
significant crime groups include the Chinese ‘black 
societies’ or triads, the Japanese Yakuza, and 
military-style ethnic groups involved in producing 
amphetamine-type stimulants (ATS) and opium in 

the Golden Triangle. The region's enhanced 
infrastructure and free trade agreements have 
facilitated the movement of people and goods, 
creating new criminal opportunities for OCGs 
[13.p.22]. 

The resurgence of criminal gangs and the 
evolution of triads in the People's Republic of 
China (PRC) have occurred against a backdrop of 
rapid modernization and globalization [14.p.62]. 
Triad operations have transitioned from traditional 
street crimes, such as extortion and drug dealing, 
to more corporatized activities, including 
trafficking, cybercrime, and financial fraud 
[15.p.145]. These operations have increasingly 
spread from regions like Hong Kong and Taiwan to 
the mainland, often facilitated by corruption among 
officials [16]. 

A significant challenge in combating these black 
societies in the PRC is the legal requirement to 
establish a formal organizational structure for 
criminal groups, compounded by the limited 
capacity of Public Security Bureau units and the 
absence of conspiracy laws akin to those in Hong 
Kong. Addressing organized crime and corruption 
in China necessitates clearer legal provisions, 
stricter enforcement of Chinese Communist Party 
disciplinary measures, and enhanced 
transparency in the oversight roles of CCP Political 
and Legal Committees [17.p. 88]. 

Tracing their roots to the secret societies of 
Japan's Tokugawa dynasty, the yakuza comprises 
over 20 organized crime syndicates involved in a 
wide array of illicit activities, including drug 
trafficking, human trafficking, and corruption 
[18.p.78]. Recent analyses indicate that 
approximately 40% of small business loans in 
Japan are linked to yakuza connections, signaling 
a shift towards greater involvement in the 
legitimate economy [19. p. 112]. The annual 
revenue of these syndicates is estimated at around 
US$45 billion, with their influence extending 
internationally, particularly through groups like the 
Yamaguchi-Gumi [20]. 

The ‘Golden Triangle’ region, where Myanmar, 
Thailand, Laos, and China intersect, remains a 
significant hub for narcotics trade, exacerbated by 
ethnic conflicts and lawlessness [21.p.204]. 
Various ethnic militias and splinter groups have 
exploited this environment for drug production and 
trafficking. While Myanmar, Cambodia, and Laos 
may not be the primary centers of regional fraud, 
they play crucial roles in facilitating smuggling, 
forced labor, and sophisticated gambling 
operations tied to criminal networks 
[22.p.88].Recent law enforcement actions by 
China against scam compounds along the 
Myanmar border have led to a displacement of 
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trafficked individuals to neighboring regions, 
highlighting the ongoing challenges in addressing 
these complex criminal enterprises [23]. 

Southeast Asia has been notably affected by 
evolving crime patterns, influenced by socio-
economic challenges, political instability, and 
geographical factors. Among the various criminal 
activities prevalent in the region, four sectors 
demand urgent attention. The most pressing issue 
is the illicit drug trade, primarily driven by opium 
production in the Golden Triangle, which 
encompasses Myanmar, Laos, and Thailand. 
Organized criminal groups, both local and 
transnational, are deeply involved in the 
cultivation, production, and distribution of drugs 
such as heroin and methamphetamine, 
significantly impacting public health. Challenges 
such as government corruption, inadequate 
political control in border areas, and insufficient 
regional cooperation hinder effective responses to 
these issues [22.p. 78]. 

The second critical area is human trafficking, 
which predominantly involves forced labor and 
sexual exploitation. Contributing factors include 
poverty, lack of education, and political instability, 
which render individuals particularly vulnerable to 
traffickers [24.p.102]. Arms trafficking constitutes 
the third sector of concern, fueled by ongoing 
regional conflicts and rising demand for weapons. 
This illicit trade exacerbates violence and 
instability, posing serious threats to national and 
regional security [25.p.45]. Finally, online gambling 
scams have emerged as a significant issue, with 
Southeast Asia becoming a hub for transnational 
criminal networks, particularly from China. These 
organizations exploit millions of victims worldwide 
through illegal online gambling platforms and 
sophisticated scams. By the end of 2023, 
estimates indicate that the annual value of funds 
stolen by these syndicates approached $64 billion 
[26. p. 233]. 

Globalization has significantly transformed the 
landscape of organized crime, elevating it from a 
domestic issue to a transnational threat. This 
evolution is closely tied to concerns about the 
connections between organized crime and 
terrorism, as well as the instability associated with 
"failed" states. Consequently, there is an 
increasing necessity for multilateral law 
enforcement responses to bolster mutual legal 
assistance in addressing both long-standing 
issues like narcotics trafficking and emerging 
challenges such as cybercrime [21.p.204]. 

In a manner akin to the European Union and the 
Council of Europe, the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) has sought to coordinate 
responses to non-traditional security threats, 

including transnational crime and 
counterterrorism. However, unlike its European 
counterparts, ASEAN has yet to implement 
significant institutional reforms or integrate cross-
border policing efforts effectively [21.p. 206]. The 
perceived lack of decisive action on critical issues 
such as maritime piracy, drug trafficking, and 
terrorism has drawn criticism regarding ASEAN’s 
progress in addressing these non-traditional 
security challenges [27.p.23]. 

Within ASEAN, initiatives such as appointing 
police liaison officers to consular posts, 
establishing 24/7 contact points for senior officers, 
and enhancing protection for judicial and law 
enforcement personnel have become standard 
practices. Nevertheless, the effectiveness of these 
measures varies across the region. Ongoing 
discussions focus on improving information 
sharing, conducting joint police operations, 
enhancing mutual legal assistance, building 
institutional capacity—including the establishment 
of a Centre for Combating Transnational Crime—
and providing training. However, the 'securitization' 
of transnational crime in ASEAN since the mid-
1990s has complicated the development of 
cooperative policing arrangements and limited 
meaningful dialogue [21.p. 208]. 

Since then, ASEAN has made strides in 
establishing multilateral frameworks to enhance 
law enforcement cooperation among its member 
states and to engage more closely with the ASEAN 
+ 3 (China, South Korea, and Japan) and ASEAN 
+ 6 (which includes South Korea, Australia, and 
New Zealand) groups. Interpol, founded in 1923, 
now comprises 176 member states, facilitating 
international police cooperation. Similarly, the 
European Union established Europol in 1999 to 
address transnational crime. The G7 nations 
formed the Financial Action Task Force (FATF) in 
1989 to combat money laundering, and the Lyon 
Group in 1995 to enhance international 
collaboration against transnational crime. 
Additionally, the United Nations has established 
various bodies, including the UN Commission on 
Crime Prevention and Criminal Justice, and 
introduced conventions like the 1988 UN 
Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances. 

Transnational cooperation through 
organizations such as Interpol and the United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is 
essential for fostering universal jurisdiction over 
serious crimes. A pivotal development was the 
adoption of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (UNTOC) in 2000, 
which was ratified by 135 countries by September 
2003, including major Asian nations except North 
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Korea. Notable progress has been made in 
combating human trafficking, one of the eight 
recognized areas of transnational crime [28.p.12). 
Although an additional protocol on human 
trafficking and smuggling was adopted, fewer 
countries have ratified the protocol on firearms 
smuggling. ASEAN has advanced its efforts by 
developing a regional convention on trafficking in 
persons, and the Bali Process aims to address 
people smuggling as a significant cross-border 
crime [21.p.210]. ASEANPOL, with its secretariat 
in Kuala Lumpur, convened its 32nd meeting in 
Myanmar in May 2012. 

Transnational organized crime poses a 
significant threat to stability, security, and socio-
economic development in Southeast Asia. This 
phenomenon encompasses various illicit activities, 
including drug trafficking, human trafficking, arms 
smuggling, and online money laundering, all of 
which undermine public safety and erode 
governance while fostering corruption among 
officials [29.p.45]. The lack of effective bilateral 
and regional law enforcement cooperation further 
facilitates the proliferation of these crimes. To 
combat this issue, it is essential to strengthen 
police reforms, build functional judicial systems, 
and implement anti-corruption measures similar to 
those in Hong Kong and Singapore [30.p. 32]. 

The socio-political conditions in Southeast Asia, 
combining poverty, political instability, and 
inadequate law enforcement, create an 
environment that enables organized crime to thrive 
[31.p.128]. Addressing the transnational nature of 
these criminal networks requires a coordinated 
strategy that spans national jurisdictions. Regional 
collaboration, particularly through ASEAN 
frameworks and support from international 
organizations, is crucial for crafting effective 
responses to organized crime [32.p.70]. 
Additionally, engaging local communities and 
enhancing public awareness are vital for fostering 
resilience against these crimes, with local 
populations playing a key role in preventing and 
reporting illicit activities [33. p. 94]. 

Given these considerations, a comprehensive 
approach focusing on social development, the rule 
of law, and inter-country collaboration is necessary 
to tackle these challenges in the region. Ultimately, 
addressing organized crime in Southeast Asia 
requires persistent cooperation among 
governments, civil society, and international 
partners. Regional countries should also leverage 
advanced technologies to identify and mitigate 
threats proactively. By addressing the root causes 
of organized crime and implementing effective 
countermeasures, Southeast Asian nations can 
work toward a more secure and prosperous future, 

free from the pervasive influence of organized 
criminal enterprises [34. p. 150]. 
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Organized crime is a major driver of conflict 

globally, with transnational crime posing a complex 
challenge in Southeast Asia. This issue 
encompasses drug trafficking, illegal migration, 
terrorism, money laundering, transnational 
prostitution, piracy, arms smuggling, credit card 
fraud, and corruption. In the last decade, 
Southeast Asia has emerged as a hub for 
transnational criminal networks, particularly from 
China, operating across both formal and informal 
economic sectors. These networks often exploit 
connections with local elites, who support them in 
exchange for lucrative opportunities, manifesting 
in structures like casinos, resorts, hotels, and 
Special Economic Zones (SEZs). The growth of 
these criminal organizations is linked to weak 
governance and corruption among officials, 
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the impact of transnational criminal organizations 
on regional security, economic stability, and 
governance, while exploring various fraudulent 
activities, including fake online advertisements, 
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countries and international bodies to combat these 
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Современные цифровые технологии в уголовном 
судопроизводстве: необходимость уточнения  
в законодательстве права на выбор способа представления 
суду своей позиции сторонами 
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Статья посвящена анализу проблем правового регулирования 
представления доказательств в уголовном процессе в условиях 
цифровой трансформации. Обосновывается необходимость вне-
сения изменений в УПК РФ, направленных на закрепление права 
сторон, прежде всего стороны защиты, на использование цифро-
вых инструментов визуализации (3D-моделирование, VR-реаль-
ность, ИИ) в судебных заседаниях. На основе конституционных 
норм, сравнительно-правового анализа и когнитивных исследо-
ваний доказывается, что интеграция технологий повышает эф-
фективность процессуальной позиции, снижает риски субъектив-
ной оценки доказательств и соответствует международным трен-
дам. Предложены конкретные поправки в ст. 292 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (УПК РФ) и практические рекомендации 
по подготовке презентаций. 
Ключевые слова: уголовный процесс, цифровые технологии, 
визуализация доказательств, искусственный интеллект, VR-ре-
альность, 3D моделирование. 
 

Введение: уголовное судопроизводство, со-
храняя традиционный формализм, сталкива-
ется с вызовами цифровой эпохи. Современ-
ные технологии, такие как 3D-моделирование, 
VR и искусственный интеллект (ИИ), обладают 
значительным потенциалом для повышения 
прозрачности и объективности процесса. Од-
нако их применение остается вне четкого пра-
вового регулирования из-за консервативности 
норм УПК РФ. При этом важно отметить, что 
Верховный Суд РФ системно и публично обо-
значает свою позицию по необходимости рас-
ширения использования электронных докумен-
тов в судебном делопроизводстве и автомати-
зации процесса обработки судами документов 
[14].  

В приказе Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 26 ноября 2015 г. № 362 
дана официальная трактовка понятия элек-
тронного правосудия, согласно которой под 
электронным правосудием в нормативно-пра-
вовых актах судебной системы предлагается 
понимать «способ и форму осуществления 
предусмотренных законом процессуальных 
действий, основанных на использовании ин-
формационных технологий в деятельности су-
дов, включая взаимодействие судов, физиче-
ских и юридических лиц в электронном (цифро-
вом) виде» [10]. 

Внимание Верховного Суда РФ в основном 
сосредоточено на проблеме представления до-
кументов в электронном виде и делопроизвод-
ству самих судов. Так в своих документах ВС 
РФ подчёркивает, что «отсутствие документов 
в распечатанном виде в материалах дела не 
свидетельствует об их непредставлении сторо-
ной, а равно и о невозможности оценки их ар-
битражным судом по правилам статьи 71 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ» 
[7,15]. 

Цифровые и электронные технологии очень 
быстро меняют общественные отношения, ре-
гулируемые законом, и законодатель должен 
взвешено, но успевать за этим процессами. 
Так, интересным является, например, факт 
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признания Пятнадцатым арбитражным судов в 
Ростове-на-Дону эмодзи «большой палец 
вверх» (👍) в переписке в качестве подтвержде-
ния, равносильного подписи под допсоглаше-
нием [5]. Однако сам процесс представления 
позиции сторонами с использованием передо-
вых цифровых технологий остаётся вне зоны 
законодательного регулирования, что суще-
ственно снижает возможности, прежде всего, 
стороны защиты. Данная статья еще одна по-
пытка обратить внимание на данную проблему. 

 
Актуальность исследования обуслов-

лена: 
1. Ростом числа дел, требующих специаль-

ных познаний (технические, медицинские, стро-
ительные), где визуализация критически 
важна.  

2. Несоответствием процессуальных норм 
современным технологическим возможностям.  

3. Международным опытом, подтверждаю-
щим эффективность цифровых инструментов в 
судопроизводстве при их использовании сторо-
нами (США, Китай, Великобритания).  

 
Цель работы: разработать предложения по 

внесению изменений в УПК РФ для легализа-
ции цифровой визуализации позиций сторон, и 
прежде всего стороны защиты, при представ-
лении доказательств с учетом правовых, когни-
тивных и практических аспектов.  

 
Правовое обоснование применения циф-

ровых технологий. 
Действующее законодательство не запре-

щает использование визуальных инструментов 
в прениях. Однако возможность использования 
стороной защиты цифровых технологий при 
представлении своей позиции на практике во 
многом зависит от усмотрения конкретного 
суда.  

Ключевые правовые нормы: 
1.Статья 45 Конституции РФ -гарантирует 

право защищаться всеми не запрещенными 
способами. 

2. Статья 53, статья 57, статья 86, 274 УПК 
РФ -закрепляют право стороны защиты совер-
шать любые не запрещенные законом дей-
ствия по представлению доказательств. 

3. Статья 292 УПК РФ закрепляет, что пре-
ния сторон состоят из речей обвинителя и за-
щитника. Ключевым в данной норме является 
формальное указание на устную форму обос-
нования своей позиции сторонами. Аналогич-
ный подход применен законодателем в ст. 
389.13 УПК РФ для апелляционной инстанции 
и 389.4 УПК РФ для кассации. Таким образом, 

действующее процессуальное законодатель-
ство сводит процесс представления доказа-
тельств к устной речи сторон. На практике су-
дами указание именно на речь в выступлениях 
в законе толкуется буквально и лишает воз-
можности использовать в целях реализации 
своих прав такие инструменты как презентации 
с использованием передовых технологий. 

По мнению автора данной статьи, вышеука-
занные правовые нормы, гарантирующие сво-
боды способов осуществления защиты, позво-
ляют использовать в судебных прениях как 
ключевой стадии анализа доказательств и обо-
значения позиции сторон для суда, презента-
ции, в том числе с использованием новейших 
цифровых технологий, если они 

- не заменяют доказательства; 
- не содержат неисследованных в судебном 

заседании данных; 
- используются для визуализации речи сто-

рон, то есть являются вспомогательными ин-
струментами. 

Однако отсутствие прямой регламентации в 
процессуальном законе создает правовую не-
определенность, требующую законодательных 
решений. 

И на практике ведёт к ограничению правы, 
прежде всего, стороны защиты. 

Следует отметить преимущества визуа-
лизации с использованием цифровых тех-
нологий в уголовном процессе: 

1. Когнитивная эффективность 
Согласно теории двойного кодирования 

(Paivio, 1971), комбинация вербальной и визу-
альной информации повышает запоминае-
мость на 40–65%[8]. 

2.Усиление убедительности позиции за-
щиты 

Например, ИИ-анализ аудиозаписей может 
выявить монтаж с точностью до 98%, визуали-
зировав результаты в виде спектрограмм. 

Также, используя технологии обработки 
естественного языка, искусственный интеллект 
может анализировать свидетельские показа-
ния, учитывая нейтральную точку зрения и ис-
ключая влияние человеческой предвзятости. 
ИИ способен оценивать вероятность точности 
заявлений и предоставлять числовые оценки, 
что помогает следователям сосредоточиться 
на наиболее достоверных показаниях [6].  

Как отмечают специалисты, нейронные сети 
также могут быть обучены на данных предыду-
щих допросов свидетелей и других источников 
для выявления паттернов, связанных с ложью, 
которые могут быть использованы для обнару-
жения обмана в показаниях свидетелей. 
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Нейронные сети могут быть использованы 
для анализа показаний свидетелей и выявле-
ния несоответствий или других факторов, кото-
рые могут указывать на обман или наличие до-
полнительной информации [9]. 

-Динамические графики на основе данных 
экспертиз демонстрируют противоречия в пози-
ции обвинения (напр., несовпадение времени 
выстрелов и показаний свидетелей). 

-3D-модель ДТП позволяет суду за 2–3 ми-
нуты оценить траекторию движения, которую 
на словесное описание потребовалось бы 20–
30 минут.  

-VR-реконструкция места преступления 
(например, условий самообороны в темном по-
мещении) устраняет субъективность интерпре-
тации показаний. 

3. Процессуальная экономия  
Структурированные презентации (1–15 

слайдов) сокращают время прений, фокусируя 
суд на ключевых доводах.  

Международный опыт.  
1. В США в штате Флорида впервые в деле 

о самообороне суд разрешил VR-реконструк-
цию событий через Oculus Quest 2, что позво-
лило оценить обстоятельства «глазами обви-
няемого». Адвокат по этому делу Кен Половиц 
поручил компьютерному дизайнеру создать си-
муляцию инцидента для Oculus Quest 2 на ос-
нове видеозаписей этого события и рассказов 
очевидцев. Судья округа Бровард Эндрю Сигел 
разрешил представить это доказательство на 
суде. Адвокат пояснил СМИ: «Мы надели гар-
нитуры на судью, прокуроров и свидетеля, и су-
дья смог увидеть глазами моего клиента, с его 
собственной точки зрения, с чем он столкнулся, 
когда был окружен пьяными тусовщиками. Они 
схватили его, и в тот момент он почувствовал, 
что ему нужно вытащить оружие, чтобы защи-
тить свою жизнь и своё имущество» [11]  

2.В Китае система «Умный суд» (Smart 
Court) с 2015 года обязывает судей учитывать 
выводы ИИ при анализе доказательств. Откло-
нение требует письменной мотивировки. Само-
обучающаяся система ежедневно обрабаты-
вает около 100 000 дел по всему Китаю [13]. 
Безусловно это означает, что при надлежащей 
верификации искусственный интеллект может 
быть использован стороной защиты для обос-
нования своей позиции в суде с достаточно вы-
сокой эффективностью. 

3.В Великобритании в 2016 был стал ши-
роко известен метод, предложенный програм-
мистами под руководством Николаса Алетраса 
из Университетского колледжа Лондона, в кото-
ром алгоритмы ИИ предсказывают решения 

ЕСПЧ с точностью до 79%, подтверждая объек-
тивность технологий. [12]. Сторона защиты мо-
жет использовать данные возможности как для 
выбора своей стратегии в суде, так и при аргу-
ментирование своей позиции. 

 
Предложения по изменению УПК РФ  
Предлагается дополнить ст. 292 УПК РФ 

следующим пунктом: «Стороны вправе исполь-
зовать в прениях электронные презентации, 
включая 3D-модели, VR-симуляции и иные 
цифровые инструменты, при условии соответ-
ствия материалов исследованным доказатель-
ствам», «Стороны вправе использовать соб-
ственные технические средства. Суд оказы-
вает сторонам содействие в использовании 
сторонами технических средств для представ-
ления своей позиции».  
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Modern digital technologies in criminal 

proceedings: the need to clarify in the 
legislation the right to choose the method of 

presenting their position to the court by the 
parties 

Rykov A.N. 
The article is devoted to the analysis of the 

problems of legal regulation of the presentation of 
evidence in criminal proceedings in the context of 
digital transformation. The need for amendments 
to the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation aimed at securing the right of the 
parties, primarily the defense, to use digital 
visualization tools (3D modeling, VR reality, AI) in 
court hearings is substantiated. Based on 
constitutional norms, comparative legal analysis 
and cognitive research, it is proved that the 
integration of technologies increases the 
effectiveness of the procedural position, reduces 
the risks of subjective assessment of evidence and 
is in line with international trends. Specific 
amendments to Art. 292 of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation (CPC RF) and 
practical recommendations for preparing 
presentations are proposed.  

Keywords: criminal procedure, digital 
technologies, evidence visualization, artificial 
intelligence, VR reality, 3D modeling. 
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Использование результатов экспертиз в ходе 
предварительной проверки информации и возбуждения 
уголовного дела о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов 
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таможенная академия, tarasova_a.v@mail.ru  
 
В статье рассматривается отличие предварительной проверки 
информации от предварительного расследования, подчеркива-
ется значимость использования результатов экспертиз в про-
цессе проведения предварительной проверки информации и воз-
буждении уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных 
органов. Цель исследования: Определить ключевые положения 
использования результатов экспертиз в ходе предварительной 
проверки информации и возбуждения уголовного дела о преступ-
лениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, выявить 
недостатки и предложить варианты их устранения. Методы 
(Methods): Для достижения цели были использованы общепри-
нятые теоретические методы. Результаты (Findings): Автором 
были определены основные положения использования результа-
тов экспертиз в ходе предварительной проверки информации и 
возбуждения уголовного дела о преступлениях, отнесенных к 
компетенции таможенных органов, приведено четкое разграни-
чение в терминологии предварительной проверки и предвари-
тельного расследования, выявлены недостатки и предложены 
варианты их устранения. Выводы (Conclusions): Грамотное ис-
пользование результатов судебных экспертиз, назначаемых в 
ходе предварительной проверки информации и возбуждения уго-
ловного дела о преступлениях, отнесенных к компетенции тамо-
женных органов обладает высокой значимостью для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела и начала расследова-
ния.  
Ключевые слова: экспертизы, таможенные органы, преступле-
ния, отнесенных к компетенции таможенных органов, результаты 
экспертиз, предварительная проверка, предварительное рассле-
дование. 

 
 

Введение. Важным элементом в борьбе с 
преступностью является грамотность исполь-
зования экспертных заключений в процессе 
производства предварительной проверки ин-
формации, на стадии возбуждения уголовного 
дела по таможенным преступлениям (преступ-
ления, связанные с осуществлением деятель-
ности в сфере таможенного регулирования и 
относящиеся к уголовно-процессуальной ком-
петенции таможенных органов) [1, С.17]. Во-
просы использования результатов экспертного 
заключения при проверке сообщений и стадии 
возбуждения уголовного дела по таможенным 
преступлениям не утратят своей актуальности 
ведь от качества проведенных исследований 
зависит получение достоверных результатов и 
как следствие принятие верного решений на 
первоначальной стадии возбуждения уголов-
ного дела, а также полнота раскрытия таможен-
ных преступлений.  

Целью исследования является определение 
ключевых положений использования результа-
тов экспертиз в ходе предварительной про-
верки информации и возбуждения уголовного 
дела о преступлениях, отнесенных к компетен-
ции таможенных органов. Для достижения цели 
необходимо систематизировать информацию, 
полученную в ходе анализа нормативно-право-
вых источников и научных трудов авторов по 
теме исследования, а также выявить проблем-
ные положения и предложить пути их решения. 

 
Материалы и методы. Для достижения 

цели исследования были изучен ряд норма-
тивно-правовых источников, включающие в 
себя Уголовно-процессуальный кодекс, Тамо-
женный Кодекс ЕАЭС, Приказ ФТС России. 
Кроме этого, в работе проанализированы 
труды различных ученых и судебная практика. 
В исследовании применялись такие методы, 
как контент-анализ, системно-структурный, 
формально-логический, анализ и индукция. 

 
Результаты и обсуждения.  
Предварительная проверка на стадии 

возбуждения уголовного дела по таможен-
ным преступлениям 
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Стадию возбуждения уголовного дела сле-
дует рассматривать не только как разовое дей-
ствие по принятию решения о возбуждении, не 
возбуждении или передачи дела по подслед-
ственности, но, как и целый комплекс меропри-
ятий, определяющих законность и обоснован-
ность принятых решений [2]. В таком случае 
обоснованность принятых решений опирается 
на результаты проведенного исследования. 
Назначение производства судебной экспер-
тизы на первоначальной стадии уголовного 
процесса позволяет сократить срок принятия 
решения, что благотворно отражается на пра-
воохранительной деятельности таможенных 
органов.  

Стоит отметить, что на данный момент тер-
мина предварительной проверки в законода-
тельстве нет, хотя регулярно используется в 
работах некоторых ученых. В рамках предвари-
тельной проверки дознаватель, следователь 
или руководитель следственного органа 
должны проверить сообщение о совершенном 
или планируемом преступлении и в трехднев-
ный срок с момента получения сообщения при-
нять решение. Вариантами принятых решений 
могут быть решение о возбуждении уголовного 
дела, решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (в случае если отсутствуют признаки 
преступления), решение о передаче сообще-
ния по подследственности, а по уголовным де-
лам частного обвинения - в суд [3, п.1 ст.145]. 
Руководитель следственного органа или 
начальник органа дознания вправе по мотиви-
рованному ходатайству продлить срок до 10 су-
ток, а при необходимости срок может быть до-
полнительно продлен до 30 суток. [3, п.3 ст. 
144]. Целями проведения предварительной 
проверки являются получение неуточненных 
данных о предположительном преступлении, 
определении ряда задач, возникших на этапе 
возбуждения уголовного дела.  

Следует четко разграничивать предвари-
тельную проверку от предварительного рас-
следования. После возбуждения уголовного 
дела статус предварительной проверки меня-
ется на статус предварительного расследова-
ния уголовного дела. Предварительная про-
верка отличается от предварительного рассле-
дования функциями, конечной целью (у пред-
варительной проверки – получение полной и 
достоверной информации о совершенном или 
готовящимся преступлении, у предваритель-
ного расследования – формирование доказа-
тельной базы, установление всех обстоятель-
ств преступления и передача дела в суд), мето-
дами и средствами производства, правовым 

режимом, сроками проведениями, а также фор-
мами проведения (предварительное расследо-
вание проводится в форме дознания и предва-
рительного следствия).  

Деятельность таможенным органов в рамках 
рассмотрения сообщений о преступлениях ре-
гулируется уголовно-правовым законодатель-
ством, таможенным законодательством, Кодек-
сом об административных правонарушениях и 
федеральным законом об оперативно-розыск-
ной деятельности. Таможенные органы, наде-
ленные в соответствии со ст. 40 УПК РФ функ-
циями дознания, осуществляют тактические 
действия в рамках предварительной проверки 
сообщений о преступлении, руководствуясь 
ст.144 УПК РФ. Руководствуясь Инструкцией о 
порядке приема, регистрации и проверки в та-
моженных органах РФ [4] любое сообщение о 
преступлении должно быть принято, зареги-
стрировано в книге учета сообщений о преступ-
лениях (КУСП №1, КУСП №2) и проверено. 
КУСП №1 является книгой учета всех сообще-
ний о преступлениях, в которой содержится 
краткая информация о преступлениях (за ис-
ключением тех, которые регистрируются в 
КУСП №2 (книга учета коррупционных преступ-
лений в отношение должностных лиц таможен-
ных органов)). После внесения сведений о пре-
ступлениях данному сообщению присваива-
ется регистрационный номер.  

После регистрации сообщения о преступле-
нии дознаватель таможенного органа вправе 
начать проверку. При проверке сообщений о 
преступлениях таможенные органы в соответ-
ствии с таможенным законодательством ис-
пользуют следующие средства: получение объ-
яснений, проверка таможенных, иных докумен-
тов и (или) сведений, таможенный осмотр, та-
моженный досмотр, личный таможенный до-
смотр, таможенный осмотр помещений и тер-
риторий, таможенная проверка [5, ст.322]. 

 
Использование результатов судебных 

экспертиз по таможенным преступлениям 
Должностное лицо таможенного органа как 

орган дознания в случае если появились осно-
вания для получения специальных знаний и по-
лучения ответа на возникшие вопросы вправе 
назначить судебную экспертизу. Смысл прове-
дения судебной экспертизы по таможенным 
преступлениям заключается в установлении 
сведений, имеющих значение для принятия ре-
шения, которые не могут быть установлены 
иным способом. 

Проведение экспертизы на стадии возбуж-
дения уголовного дела регулируется ст. 195 
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УПК РФ. Заключение эксперта является само-
стоятельным источником доказательств. Од-
нако, законодатель не предусмотрел возмож-
ность ознакомления эксперта с материалами 
предварительной проверки, относящихся к про-
ведению судебной экспертизы. В данном слу-
чае считаем необходимым дополнение ч. 3 ст. 
57 УПК РФ соответствующими положениями: 
«знакомиться с материалами предварительной 
проверки, относящимися к предмету судебной 
экспертизы». Кроме этого, ст. 198 УПК РФ за-
креплены права на ознакомление с постанов-
лением о назначении судебной экспертизы, за-
являть отвод эксперту или ходатайствовать о 
производстве судебной экспертизы в другом 
экспертном учреждении, ходатайствовать о 
привлечении в качестве экспертов указанных 
ими лиц либо о производстве судебной экспер-
тизы в конкретном экспертном учреждении, хо-
датайствовать о внесении в постановление о 
назначении судебной экспертизы дополнитель-
ных вопросов эксперту; присутствовать с раз-
решения следователя при производстве судеб-
ной экспертизы, давать объяснения эксперту, 
знакомиться с заключением эксперта или сооб-
щением о невозможности дать заключение, а 
также с протоколом допроса эксперта. В тоже 
время в ст. 144 УПК РФ в перечне процессуаль-
ных действий не содержаться положения об 
ознакомлении с постановлением о назначении 
судебной экспертизы и с заключением эксперта 
до возбуждения уголовного дела в рамках 
предварительной проверки сообщений о пре-
ступлении. Таким образом, права участников 
процесса не могут быть полностью реализо-
ваны, при условии, если дознаватель таможен-
ных органов решит назначить производство су-
дебной экспертизы до возбуждения уголовного 
дела. В случаях, если дознаватель назначил 
производство экспертизы на предварительной 
стадии заинтересованные лица имеют право 
ходатайствовать о назначении дополнитель-
ной или повторной экспертизы и такое ходатай-
ство подлежит удовлетворению [3, п.1.2 ст. 
144]. Но и этот фактор может иметь негативные 
последствия. Во-первых, растягивание сроков 
расследования, во-вторых, предмет исследо-
вания в ходе проведения первичной экспер-
тизы может быть поврежден, частично или пол-
ностью разрушен, что не позволит проведению 
повторного исследования предмета, в таком 
случае экспертиза будет опираться на первона-
чальное заключение эксперта. Резюмируя, счи-
таем, что для реализации прав на ознакомле-
ние с постановлением о назначении судебной 
экспертизы в ходе предварительной проверки в 

рамках возбуждения уголовного дела необхо-
димо расширить ч.1 ст.144 УПК РФ положени-
ями о возможности ознакомления с постанов-
лением о назначении судебной экспертизы 
всех заинтересованных лиц. Данный фактор 
позволит на первоначальном этапе реализо-
вать свои права и исключит необходимость в 
проведении экспертизы в ходе расследования. 

В ходе проверки сообщения о преступлении 
уполномоченное лицо вправе получать объяс-
нения, образцы для сравнительного исследо-
вания, назначать судебную экспертизу и прини-
мать участие в ее производстве, получать за-
ключение эксперта в установленный срок и т.д. 
[3, ст.144]. Экспертиза назначается тогда, когда 
для ее проведения собраны необходимые ма-
териалы, чтобы провести исследование и 
сформировать достоверное заключение. Так-
тические аспекты использования результатов 
экспертиз в ходе предварительной проверки 
информации и возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, отнесенных к компетенции та-
моженных органов направлены на подтвержде-
ние или опровержение признаков преступле-
ния, а также на определение дальнейших дей-
ствий уполномоченных лиц. К организационно-
тактическим аспектам производства экспертиз 
в ходе предварительной проверки на стадии 
возбуждения уголовного дела является назна-
чение экспертизы и удовлетворение хода-
тайств заинтересованных лиц, получение пред-
метов для исследования, выбор типа экспертиз 
для конкретной задачи, формулирование 
списка вопросов для эксперта, выбор эксперт-
ного учреждения, своевременность и оператив-
ность проведения экспертизы, сравнительный 
анализ результатов экспертиз с имеющимися 
данными, использование экспертного заключе-
ния для координации дальнейших действий, а 
также взаимодействий с иными органами вла-
сти [6, С.25]. 

Использование результатов экспертиз на 
первоначальной стадии уголовного процесса 
позволяет таможенным органам своевременно 
проанализировать информацию и в разумный 
срок принять решение. Экспертные заключения 
не только служат основанием для продолжения 
расследования, но и позволяют сформировать 
концепцию оперативных мероприятий, миними-
зировать риски, обеспечивая тем самым высо-
кий уровень доказательности и законности в 
процессе расследования. 

Использование результатов экспертиз в 
ходе их производства на досудебной стадии по 
преступлениям, отнесенных к компетенции та-
моженных органов, является ключевым эле-
ментом, определяющим наличие оснований 
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для принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела и начала расследования. Особенно 
важное значение использования результатов 
экспертиз имеется для преступлений, связан-
ных с уклонением от уплаты таможенных пла-
тежей в крупном и особо крупном размере 
(ст.194 УК РФ). Стоимость товара определя-
ется посредством использования специальных 
знаний эксперта. К примеру, Р., которая, 
пройдя через «зеленый коридор», не задекла-
рировала ювелирные изделия, бусы из природ-
ных и синтетических камней, вставки из стекла, 
нанизанные на нити бусины из природных кам-
ней в количестве 3243 штук. В результате про-
изводства судебной экспертизой экспертом 
ЦЭКТУ ФТС России было установлено, что роз-
ничная цена ювелирных изделий, бус из при-
родных и синтетических камней, вставок из 
стекла, нанизанных на нити бусин из природ-
ных камней составляет 5 221 969 российских 
рублей. Согласно заключению специалистов 
Шереметьевской таможни, Р., уклонилась от 
уплаты таможенных платежей на сумму 2 032 
424,17 российских рублей [7]. 

Так, обстоятельства, установленные по ре-
зультатам экспертиз, в дальнейшем участвуют 
в процессе доказывания, поэтому они должны 
быть изложены в такой форме, которая бы об-
легчала их непосредственную оценку адреса-
том доказывания. Особенностью экспертного 
заключения является научная обоснованность, 
полнота и объективность проведенных иссле-
дований и выводов экспертизы [8]. При оценке 
научной обоснованности экспертиза следова-
тель, дознаватель или суд полагаются на свои 
профессиональные знания в области судебной 
экспертизы, криминалистики, логики и других 
дисциплин, входящих в курс обучения юриди-
ческих программ. На помощь приходят различ-
ные методические пособия, памятки, учебники, 
справочники, позволяющие провести оценку 
научных оснований проведенной экспертизы. 
При необходимости в толковании заключения и 
для его дополнения следователь или дознава-
тель вправе произвести допрос эксперта или 
назначить дополнительную экспертизу.  

 
Заключение. Результаты судебной экспер-

тизы являются наиболее значимыми доказа-
тельствами по уголовному делу, именно по ре-
зультатам экспертиз принимаются решения о 
дальнейшем ходе раскрытия преступления. Су-
ществуют некоторые недоработки по вопро-
сам, связанными с ознакомлением материа-
лами предварительной проверки экспертом, 
вопросам ознакомления заинтересованными 

лицами с постановлением о назначении произ-
водства судебной экспертизы на стадии до воз-
буждения уголовного дела, а также вопросами, 
связанных с назначением повторной экспер-
тизы после возбуждения уголовного дела по 
преступлениям, отнесенных к компетенции та-
моженных органов. Результаты судебных экс-
пертиз обладают как криминалистическим, так 
и уголовно-правовым значением, поэтому 
нужно максимально использовать возможности 
судебно-экспертной деятельности для оптими-
зации расследования.  

Назначение судебной экспертизы в ходе 
предварительной проверки и возбуждения уго-
ловного дела о преступлениях, отнесенных к 
компетенции таможенных органов позволяет 
не только сократить срок принятия решений, 
сформировать создание качественной доказа-
тельной базы, выдвинуть подлежащие про-
верки версии, но и способствует повышению 
эффективности правоохранительной деятель-
ности таможенных органов по раскрытию тамо-
женных преступлений. 
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The tactics of using the results of expert 

examinations during the preliminary 
verification of information and the initiation of 
criminal proceedings on crimes attributed to 
the competence of customs authorities 

Tarasova A.V.  
Russian Customs Academy 
The article examines the difference between 

preliminary verification of information and 
preliminary investigation, emphasizes the 
importance of using the results of examinations in 
the process of preliminary verification of 
information and initiation of criminal cases within 
the competence of customs authorities. Objective 
of the study: To determine the key provisions of 
using the results of examinations during the 
preliminary verification of information and initiation 
of a criminal case on crimes within the competence 
of customs authorities, to identify deficiencies and 
propose options for their elimination. Methods: To 
achieve the goal, generally accepted theoretical 
methods were used. Findings: The author defined 
the main provisions of using the results of 
examinations during the preliminary verification of 
information and initiation of a criminal case on 
crimes within the competence of customs 
authorities, provided a clear distinction in the 
terminology of preliminary verification and 
preliminary investigation, identified deficiencies 
and proposed options for their elimination. 
Conclusions: The correct use of the results of 
forensic examinations appointed during the 
preliminary verification of information and the 
initiation of a criminal case on crimes within the 
competence of customs authorities is of great 
importance for making a decision on the initiation 
of a criminal case and the beginning of an 
investigation. 
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Целью данной работы является установление целостного пони-
мания и восприятия сущностной составляющей криминалистиче-
ских и научно-технических средств в деятельности правоохрани-
тельных органов по обнаружению, изъятию и закреплению дока-
зательств в сравнении с англосаксонским подходом на данную 
сферу. 
Задачи включат в себя: анализ зарубежной литературы, касаю-
щейся вопросов понимании научно-технических и криминалисти-
ческих средств, в частности в Великобритании и США; выведение 
«целеполагающую» сторону криминалистической техники в дея-
тельности правоохранительных органов; соотнесение выяснен-
ного с российским подходом к средствам по обнаружению, изъя-
тию и закреплению доказательств. Использованы как общенауч-
ные, так и частнонаучные методы, включающие в себя анализ, 
синтез, формально-юридический и системно-структурный ме-
тоды. 
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая тех-
ника, научно-технические средства, криминалистические сред-
ства, зарубежная криминалистика, криминалистика Великобрита-
нии, криминалистическая техника Великобритании, криминали-
стика США, криминалистическая техника США, англосаксонская 
криминалистика. 
 
 

Криминалистическая техника, как раздел науки 
криминалистика, призвана служить для целей и 
задач правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью, в части обнаружения, изъятия 
и закрепления доказательств. Названная дея-
тельность не представляется возможным без 
использования определённых технических 
средств и методов. Поэтому использование 
правоохранительными органами современных 
научно-технических средств исключительно 
необходимо, учитывая тенденции компьютери-
зации преступлений. 

Зарубежный взгляд на понимание научно-
технические и криминалистические средства 
имеет свои особенности в сравнении с отече-
ственным, что может иметь потенциал для по-
вышении эффективности деятельности право-
охранительных органов. Тем самым, есть целе-
сообразность рассмотреть некоторые взгляды 
на данную сферу, в частности со стороны 
немецких ученых. 

Использование методологии при написании 
работы, в первую очередь, опирается на ис-
пользование зарубежной литературы для 
сформирования понимания определения кри-
миналистических и научно-технических 
средств. Предполагается в данной работе 
опора на имеющиеся отечественные исследо-
вания криминалистики в Англии и США. Однако 
предполагается анализ не только «наших» тру-
дов, но и работ различных немецких ученых, 
выпущенных в научных журналах. Такой под-
ход к работе говорит о комплексности исполь-
зования формально-юридического, системно-
структурного и сравнительного методов для 
большего и целостного понимания криминали-
стических и научно-технических средств. 

Изучая криминалистические и научно-техни-
ческие средства, в первую очередь хочется ее 
«понимать». Сравнение различных определе-
ний и вправду раскрывает сущность. Однако 
сравнительный анализ внутри системы «крими-
налистики нашего государства» не даст 
наибольшего понимания вещей без обозначе-
ния фона «криминалистики других государств». 
Поэтому в рамках данной работы исследуется 
вопрос взгляда на криминалистические и 
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научно-технические средства в Великобрита-
нии и США, а также использование последних 
в обнаружения, изъятии и закреплении доказа-
тельств. 

Исследование данного вопроса следует 
начать с работ отечественных ученых и иссле-
дователей. Обращаясь к работе Величкина 
С.А. «Научные основы криминалистики», мо-
жем подчеркнуть для себя, что криминалистика 
имеет сложную ступень становления как само-
стоятельной науки среди уголовно-правовых 
концепций. По сей день в Великобритании, 
США и других европейских странах есть «пест-
реть» в понимании предмета данной науки [1, 
с. 66]. Вызвано это тем, что криминалистика 
черпала свою историю из естественных наук, а 
ее использование сводилось к уголовно-правой 
сфере. 

Анализ учебной литературы по криминали-
стике говорит о том, что криминалистика и ее 
разделы формировались в разных странах од-
новременно. Однако единой целью данной 
науки у всех была помощь в расследовании и 
раскрытии преступлений, в части собирании 
доказательной базы. При этом на любом этапе 
развития предполагалось применение различ-
ных методов и средства для достижения задач 
цели науки. Гусаков А.Н. в своей миографии от-
мечает, что криминалистика является полицей-
ской наукой, которая призвана использовать 
достижения научно-технической мысли для 
расследования преступлений [3, с. 7]. 

Вышеуказанную позицию разделяют Тебе-
кин А.В. и Глазунова И.В., говоря, что «зарож-
дение криминалистики как науки совпало со 
временем свершения именно Четвертой науч-
ной революции в истории человечества», что 
поспособствовало схожести науки по своему 
содержанию в разных странах [6, с. 80]. 

В англосаксонском языковом поле «крими-
налистику», как науку о расследовании и рас-
крытии преступлений, понимают как «forensic 
science», что в переводе «судебная наука». 
Именно «судебная наука» является той сферы, 
которая занимается обсечением расследова-
ния преступлений методиками и средствами в 
собирании доказательств. 

Могут возникнуть возражения, обозначая, 
что криминалистика – отдельная наука, имену-
емая «criminalistics», а не «forensic science». 
Однако Encyclopedia Britannica и статья 
«forensic science» обозначает криминалистику 
как раздел судебной науки, связанная с приме-
нением научных методов по идентификации и 
                                                 
6 Forensic science [сайт]. Encyclopædia Britannica. 2024. До-
ступно: https://www.britannica.com/science/forensic-science 

сравнению вещественных доказательств, кото-
рые были полученны в ходе расследования 
преступлений6. 

Кроме того, Американский национальный 
институт стандартов также говорит о том, что 
криминалистика подразумевает использование 
научных методов или экспертизы для изучения 
доказательств, которые могут быть представ-
лены в суде7. 

Тем самым, понимается, что криминали-
стика является лишь разделом «forensic 
science», включающий в себя также элементы 
технических, медицинских химических и других 
естественных наук. Такой позиции поддержива-
ются авторы «Traceology, criminalistics, and 
forensic science» [10, с. 28]. Превалирование 
«forensic science» над криминалистикой, под-
чёркивая свой статус «науки», вполне обосно-
вано из-за большего охвата направлений и воз-
можностей для формирования средств и мето-
дов. 

Еще одним умозаключением, в силу выше-
упомянутых источников, можно сделать «кри-
миналистическая техника» является разделом 
«forensic science», а не подразделом 
«criminalistics», выставляя криминалистику и 
криминалистическую технику «на одну полку», 
как разделы «forensic science». Данная позиция 
весьма обоснована в силу того, что сама наука 
в первую очередь является результатом есте-
ственных наук, а не юриспруденции. Лишь то-
гда наука «forensic science» приобретает 
больше возможностей в помощь деятельности 
правоохранительных органов. 

Структура содержания англосаксонской и 
российской криминалистической техники 
имеют «немало общих отраслей: трасология, 
криминалистическое исследование почерка (в 
том числе подписей), технико-криминалистиче-
ское исследование документов, судебная фо-
тография и видеозапись, криминалистическое 
исследование признаков внешности, оружие 
ведение и взрывотехника, криминалистическая 
регистрация, криминалистическое исследова-
ние микрочастиц» [2, с. 42]. 

Обращаясь к источникам о криминалистиче-
ской технике, стоит сказать, что средствами 
данного раздела является «технологии», ис-
пользуемые для расследования и идентифика-
ции фактов, связанных с преступлением, ино-
гда с использованием химических веществ [7, 
с. 36]. 

7 Forensic Science [сайт]. National Institute of Standards and 
Technology; 2025. Доступно: https://www.nist.gov/forensic-
science 
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Однако помимо перечисленных в англосак-
сонской криминалистике есть целый ряд мето-
дов и средств, которые выдвинуты за рамки 
российской криминалистической техники. 
Например, исследования биологических сле-
дов человека, в том числе ДНК-исследования, 
пожарно-технические исследования, эксперт-
ные исследования следов алкоголя в крови че-
ловека, судебная токсикология судебное поч-
воведение и др. 

Внедрение ДНК-технологий в деятельность 
полиции, как утверждают в своей работе Сви-
стильников А.Б. и Прокопенко И.Е., «позволило 
раскрыть множество преступлений, в том числе 
и прошлых лет, из которых подавляющее боль-
шинство – преступления, совершенные против 
жизни и здоровья». Помимо этого, снизилась 
нагрузка с детективов, изменился их стиль ра-
боты [4, с. 123]. 

Свистильнов А.Б. в другой работе в соавтор-
стве с Черняковым С.А. отмечал также еще 
одно средство, с помощью которого «микро-
объекты и следы обуви на мягких и криволиней-
ных поверхностях выявляются и фиксируются 
электростатическим способом» - «PathFinder» 
[5, с. 34]. 

Кроме того, одним из технологий, которое 
получило широкое использование правоохра-
нительными органами в расследовании с пре-
ступностью, является Geographic Information 
Systems (GIS), в переводе «Географические 
Информационные Системы». ГИС — это визу-
альное представление различных источников 
данных, которые могут быть расположены гео-
графически, таких как события преступлений, 
землепользование, стоимость имущества, ра-
сово-этнический состав и т. д., помогающих 
планировщикам контролировать и показывать 
географические знания новыми и существую-
щими способами. Несомненно, такая система 
имеет возможность быть в категории «кримина-
листических средств». 

Анализ некоторых учебников и справочник 
литературы Великобритании и США позволяет 
сделать вывод, что криминалистическими 
средствами в решении задач по борьбе с пре-
ступностью, в части собирании доказательной 
базы, могут и быть другие вспомогательные 
средства, которые не были выделены в отдель-
ные упоминания. Критериями использования 
таковых являются надежность как результатов, 
так и применяемых методик и средств, прозрач-
ность, непрерывность [9]. Данные аспекты от-
ражают сущность самой науки. Именно научная 
обоснованность применяемого средства ре-
шает вопрос вхождения в объект интересов 
«forensic science» и ее разделов. Результаты 

должны быть ясны всем участникам уголовного 
процесса и отвечать фактам преступлений, 
либо опровергать их же. Кроме того, немало 
важным аспектом, помимо перечисленных кри-
териев, является также и законность примене-
ния. 

Англосаксонский взгляд на использование 
криминалистических методов и научно-техни-
ческих средств выражается также в том, что та-
кое использование участвует не только в рас-
следовании совершенных преступлений, но и 
помогает в предупреждении будущих, выявив 
преступные схемы, связи и тенденции [8]. 

Из сказанного поясняется момент отсут-
ствия четкого разграничения на «криминали-
стические» или «научно-технические» средств, 
которыми пользуются в рамках данной науки. 
Поэтому наука «forensic science» имеет отли-
чия от «криминалистики» не только по своему 
содержанию, но и концепцией, подходом к по-
становке задач науки для обеспечения дея-
тельности полиции. 

«Forensic science» в нынешнее время в Ан-
глии и США начинает получать распростране-
ние в информационно-телекоммуникационную 
сферу, появляются понятия «цифровая крими-
налистика» и «киберкриминалистика». Направ-
ление такой сферы включает в себя собирание 
доказательств по уголовным делам в информа-
ционной сфере с помощью специальных про-
граммных обеспечений. Правоохранительные 
органы, компании и правительства нанимают 
экспертов по киберкриминалистике с различ-
ными навыками в области сетевой, баз данных, 
мобильной и облачной криминалистики [11]. 

Англосаксонский взгляд со своей концеп-
цией «forensic science» на криминалистические 
и научно-технические средства намного шире, 
нежели российская «криминалистика». Англия 
и США предпочитают позицию не загонять 
рамки «криминалистику», чтоб не урезать воз-
можности и средства, отделив от естественных 
наук. Наоборот, криминалистика в данных стра-
нах является «открытой», а использование лю-
бых средств будет оправданным с точки зрения 
соотнесения к криминалистике, если выпол-
няет цели правоохранительных органов по со-
биранию доказательств. 

Таким образом, англосаксонский взгляд на 
криминалистические и научно-технические 
средства «безразделен» в отношении средств 
и методов на криминалистические и некрими-
налистические. Многопрофильность важна для 
разрешения уголовных дел, поскольку она поз-
воляет проводить тщательный сбор доказа-
тельств, комплексный подход и анализ, а также 
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эффективное разрешение сложных дел. Со-
трудничество экспертов из разных дисциплин 
судебной экспертизы позволяет рассмотреть 
все соответствующие аспекты дела, что может 
помочь прояснить основные аспекты фактов и 
обеспечить всестороннюю идентификацию и 
сбор доказательств. 

Такой вывод обосновывается тем, что 
«forensic science» не отделен от медицинских, 
технических или иных естественных наук. Ан-
глия и США придерживаются позиции, что ука-
занная наука должна использовать любые до-
стижения научно-технического прогресса. По-
этому не англосаксонская концепция не выде-
ляет «криминалистические» средства, а лишь 
обобщает в категорию «научно-технические» 
или «технические» средства и используются, 
если отвечают возможностям для реализации 
задач по расследованию и раскрытию преступ-
лений. 
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Foreign view on forensic and scientific-

technical means  
Shurdumov A.A. 
Kuban State University 
The purpose of this work is to establish a holistic 

understanding and perception of the essential 
component of forensic and scientific and technical 
means in the activities of law enforcement 
agencies to detect, seize and secure evidence in 
comparison with the Anglo-Saxon approach to this 
area. 

The tasks will include: analysis of foreign 
literature on issues of understanding scientific-
technical and forensic means, in particular in 
United Kingdom and in USA; derivation of the 
"goal-setting" side of forensic technology in the 
activities of law enforcement agencies; correlation 
of what was found out with the Russian approach 
to the means of detecting, seizing and securing 
evidence. Both general scientific and specific 
scientific methods are used, including analysis, 
synthesis, formal-legal and system-structural 
methods. 

Keywords: criminalistics, forensic technology, 
scientific and technical means, forensic means, 
foreign forensic science, criminalistics in United 
Kingdom, forensic technology in the United 
Kingdom, US forensic science, US forensic 
technology, Anglo-Saxon forensic science. 
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Специальная военная операция на территории Украины, а также 
последовавшая в рамках ее проведения частичная мобилизация, 
вызвали весьма бурную реакцию в российском обществе, по-
следствия которой также выразились в стремлении ряда граждан 
уклониться от призыва. 
Это обстоятельство вызвало оперативные действия со стороны 
государственных структур в виде целого комплекса мероприятий, 
направленных как на выявление уклонистов и применения к ним 
установленных законодательством мер юридической ответ-
ственности, так и на ограничение возможности реализации ими 
отдельных прав, которые могли быть использованы для продол-
жения дальнейшего уклонения от призыва. В свою очередь, та-
кая реакция обусловлена необходимостью обеспечения оборо-
носпособности государства в целом, а также тех частей и соеди-
нений Вооруженных Сил Российской Федерации, которыми осу-
ществляется решение задач, связанных с проведением специ-
альной военной операции.  
В рассматриваемых условиях факты уклонения от призыва по ча-
стичной мобилизации могут иметь далеко идущие последствия, 
которые могут отразиться на комплектности состава армейских 
подразделений, их боевой способности, что, в конечном итоге, 
может поставить под вопрос успех всей специальной военной 
операции. В связи с этим, государство принимает комплекс ме-
роприятий, которыми пресекаются возможности по уклонению от 
призыва по частичной мобилизации. При этом, оценка всех «дей-
ствующих лиц» в рамках рассматриваемых событий подверга-
ется изучению со стороны научного сообщества, оценивающего 
не только текущие события, но и потенциально возможные по-
следствия такой политики. 
Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации; 
мобилизация; специальная военная операция; уклонение от при-
зыва.  

 

Актуальность. Во все времена одной из 
важнейших задач государства как обще-
ственно-политического и социально-экономи-
ческого института особого типа являлась его 
защита во всех смыслах этого слова, в том 
числе и от внешней агрессии со стороны других 
государств, которая могла повлечь за собой це-
лый комплекс негативных последствий, начи-
ная от территориальных и экономических по-
терь, заканчивая полной утратой собственной 
независимости и государственности. Эта за-
дача, в свою очередь, нашла свое отражение 
сперва в общественном сознании, а в дальней-
шем и в правовой системе, которой закрепля-
лась обязанность определенных групп населе-
ния, в случае возникновения факта внешней 
агрессии, исполнить свой долг по защите Оте-
чества [4]. 

В первую очередь, эта обязанность всецело 
распространяется на всю систему вооружен-
ных сил государства, то есть на всех действую-
щих военнослужащих армии и военно-морского 
флота, от рядового до высшего командного со-
става. Однако, при необходимости, состав и 
численность вооруженных сил могут быть зна-
чительно увеличены за счет принудительного 
призыва лиц, ранее проходивших военную 
службу, либо лиц, обладающих специальными 
познаниями и квалификацией, которые могут 
быть использованы в области защиты Отече-
ства от внешних угроз. Рассматриваемый ком-
плекс мероприятий в действующем законода-
тельстве обозначен термином «мобилизация» 
[1]. 

События 2022 года, связанные с проведе-
нием при участии Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации специальной военной опера-
ции на территории Украины, подняли интерес к 
процедуре мобилизации, в том числе и к во-
просу, связанному с уклонением от рассматри-
ваемого мероприятия среди военнообязанных 
лиц. В связи с этим, возникает необходимость 
более детального исследования уклонения от 
призыва по частичной мобилизации, а также 
связанных с данным явлением аспектов, в 
частности, юридической ответственности, ее 
целесообразности, общественной оценки и т.п. 

Целью исследования является изучение яв-
ления уклонения от частичной мобилизации, 
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оценки рассматриваемого явления с точки зре-
ния законодательства и системы юридической 
ответственности. 

 
Обзор литературы. Практически сразу же с 

момента объявления частичной мобилизации в 
сентября 2022 года научное сообщество отре-
агировало на это событие многочисленными 
научными публикациями, в которых рассматри-
валась не только целесообразность такого ре-
шения, но также и иные связанные с ней во-
просы, включая правовое регулирование, юри-
дическую ответственность за уклонение от мо-
билизации, а также историко-правовые аспекты 
ее формирования. Рассмотрим некоторые из 
таких публикаций. 

П. В. Агапов, Р. В. Закомолдин и В. В. Мерку-
рьев в своей работе «Об уголовной ответствен-
ности за уклонение от призыва на военную 
службу в порядке мобилизации» рассматри-
вали частичную мобилизацию как одну из форм 
воинской повинности, определяемой действую-
щим законодательством о воинской обязанно-
сти и военной службе в Российской Федерации. 
Проведение рассматриваемого мероприятия 
обосновано в случае необходимости обеспече-
ния обороноспособности и безопасности рос-
сийского государства в соответствии с доктри-
нами и законодательством. Именно с этой це-
лью системой органов, входящих в компетен-
цию Минобороны России, осуществляется учет 
военнообязанных лиц, в том числе тех, кто об-
ладает необходимыми профессиональными 
навыками, которые могут быть реализованы в 
условиях ведения боевых действий. Препят-
ствие проведению мобилизации, в том числе, 
путем уклонения от участия в призыве по моби-
лизации, является посягательством на обеспе-
чение обороноспособности и безопасности гос-
ударства, что и влечет за собой уголовную от-
ветственность [13]. 

В научной работе М. А. Мялицыной «Уклоне-
ние от призыва на военную службу по мобили-
зации: ответственность есть, а нормы нет» под-
нимается вопрос о недостаточной детализации 
положений ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ 
(далее – УК РФ) в части ее способности квали-
фицировать деяния, связанные с уклонением 
военнообязанных граждан от призыва по ча-
стичной мобилизации. С учетом изложенного, 
исследователь делает вывод о необходимости 
либо уточнения рассматриваемой уголовно-
правовой нормы, либо о включении в ст. 328 УК 
РФ дополнительной части или пункта, кото-
рыми будет установлена уголовная ответствен-
ность именно за уклонение от призыва на воен-

ную службу в период мобилизации [15]. Анало-
гичная проблема поднимается в исследовании 
С. А. Орловского «Уголовно-правовая ответ-
ственность за уклонение от мобилизации» [16]. 

В научной работе А. И. Апариной «Совер-
шенствование российского законодательства о 
частичной мобилизации как неотъемлемая 
преграда «законному» недобросовестному 
уклонению от призыва на службу» затрагива-
ются нововведения в уголовное законодатель-
ство, обусловленные проведением специаль-
ной военной операции, а также частичной мо-
билизации. Такие изменения затрагивают как 
ужесточение наказаний за совершение отдель-
ных преступлений против военной службы (в 
частности, дезертирство), так и введения но-
вых составов преступления (в частности, доб-
ровольная сдача в плен, мародерство), что 
направлено на повышение боеспособности ча-
стей и соединений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации при выполнении боевых задач 
на территории республики Украина [5]. Те же 
вопросы, но с расширением области анализа 
правового регулирования общественных отно-
шений, связанных с необходимостью обеспече-
ния эффективного проведения специальной 
военной операции, рассматривались в иссле-
дованиях: Б. М. Магомедова, Г. Б. Магомедова 
и М. А. Мусалова «О правовом регулировании 
проблем, связанных с частичной мобилизацией 
в России»[11] и Т. Н. Уторовой и С. П. Шалегина 
«Современные тенденции развития военного 
уголовного законодательства России» (с укло-
ном на уголовно-правовую составляющую 
обеспечения мобилизации и военной службы) 
[20]. 

В научном исследовании С. Ю. Миролюбо-
вой «Проблемы реализации свободы передви-
жения в период мобилизации (частичной моби-
лизации) на территории Российской Федера-
ции» затрагиваются возникшие в процессе ор-
ганизации и проведения частичной мобилиза-
ции процедуры, связанные с созданием адми-
нистративных препятствий, необходимых для 
ограничения свободы передвижения военно-
обязанных лиц, призываемых на военную 
службу, но осуществляющих уклонение от при-
зыва по частичной мобилизации. Исследова-
тель отмечает, что предпринимаемые меры 
имеют неравномерный характер, что, с одной 
стороны, приводит к недостаточному воздей-
ствию на уклонистов, а с другой стороны – со-
зданию препятствий для свободного передви-
жения, в том числе выезда за границу для тех 
лиц, которые по законным основаниям осво-
бождены от призыва по частичной мобилиза-
ции [14].  
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В научном исследовании Л. А. Красиковой 
«Проблемы ответственности за уклонение от 
мобилизации» в ходе исследования отдельных 
аспектов юридической ответственности за 
уклонение от мобилизации затрагивается 
сфера морально-нравственного состояния при-
зывников и военнослужащих. Делается вывод о 
том, что случаи уклонения являются след-
ствием недостаточного развития ценностных 
ориентиров, в первую очередь, у молодежи, 
позволяющего прояснить цели и необходи-
мость призыва на военную службу и подгото-
вить идеологически грамотных бойцов, готовых 
к выполнению поставленных перед ними бое-
вых задач [10].  

Делая совокупный вывод о результатах об-
зора научных исследований, посвященных 
теме уклонения от призыва по частичной моби-
лизации, отметим, что наука не только подвер-
гает анализу данное явление, но также и пред-
лагает отдельные способы по решению ряда 
проблем, входящих в данную тему. В свою оче-
редь, это создает основу для дальнейшего изу-
чения темы уклонения от призыва по частичной 
мобилизации, а также поиска новых способов 
снижения проявлений данного явления. 

 
Методология исследования. Представ-

ленное исследование выполнено на основе ре-
зультатов научных исследований, а также дан-
ных из открытых источников, в рамках которых 
затрагиваются вопросы, связанные с проведе-
нием специальной военной операции и частич-
ной мобилизацией населения, необходимой 
для решения отдельных задач в ходе проведе-
ния специальной военной операции на терри-
тории республики Украина.  

 
Результаты исследования. Теоретиче-

ская и практическая значимость. Прежде чем 
перейти к оценке результатов проведенного ис-
следования, считаем необходимым обратиться 
к историко-правовому аспекту исследования 
рассматриваемого вопроса в системе обеспе-
чения призыва граждан на военную службу. 
Это позволит в полной мере рассмотреть ста-
новление данного явления, а также выявить 
меры реагирования со стороны государства на 
случаи уклонения граждан от призыва на воен-
ную службу, в том числе в рамках мобилизации. 

Принудительный характер мобилизации на 
военную службу исторически определил тен-
денции к принятию мер, направленных на пре-
сечение уклонения от ее прохождения. В от-
дельные периоды развития российского госу-
дарства предпринимались разные способы 
противодействия такому явлению. Например, в 

«петровскую» эпоху, когда осуществлялись 
процессы формирования армии на основе ре-
крутской повинности, система ответственности 
за уклонение от призыва предполагала нали-
чие крайне широкой «вилки» наказаний, начи-
ная от прилюдной порки шпицрутенами, закан-
чивая смертной казнью через повешенье [19]. 
Эта система сохранялась вплоть до середины 
XIX века, но после введения в действие Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 года, наметилась определенная тенден-
ция в ответственности за уклонение от военных 
мобилизационных мероприятий, которая, од-
нако, с началом Первой Мировой войны в 1914 
году и необходимости не только обеспечения 
порядка в действующей армии, но и обеспече-
ния постоянного пополнения личного состава 
путем мобилизации, ужесточилась [17]. 

С началом гражданской войны система от-
ветственности за уклонение от мобилизации, 
объявленной Постановлением ВЦИК РСФСР 
от 06.05.1918 «О принудительном наборе в Ра-
боче-Крестьянскую Красную Армию», была 
расширена за счет целого ряда нормативных 
актов подзаконного характера, определяющих 
меры ответственности начиная от денежных 
штрафов из довольствия как военнослужащих 
РККА вплоть до смертной казни путем рас-
стрела [2]. В дальнейшем, с учетом объективно 
недостаточного воздействия на случаи уклоне-
ния от мобилизации и дезертирства из частей и 
соединений РККА, правительство Советской 
России пошло по пути сочетания поощритель-
ных (освобождения уклонистов и дезертиров от 
уголовной ответственности при их своевремен-
ной явке к месту службы или по месту нахожде-
ния военных комиссариатов) и карательных 
мер (суровые наказания за отказ от доброволь-
ной явки вплоть до смертной казни с конфиска-
цией принадлежащему уклонисту имущества) 
[7]. 

В дальнейшем, система ответственности за 
уклонение от мобилизационных мероприятий 
выстраивалась по схожему принципу: с одной 
стороны, наличие достаточно суровых наказа-
ний за уклонение от участия в мобилизацион-
ных мероприятиях, а с другой стороны – воз-
можностью освобождения от нее путем добро-
вольной явки уклонистов и дезертиров. Един-
ственным нововведением в этой сфере стало 
объединение правовых норм, определяющих 
ответственность за уклонение от участия в мо-
билизационных мероприятиях в рамках еди-
ного источника уголовного права – уголовного 
кодекса. Этот же принцип был заложен и при 
конструировании уголовно-правовых норм в 
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рамках постсоветского уголовного законода-
тельства об установлении ответственности за 
уклонение от участия в мобилизационных ме-
роприятиях [18].  

Определяя новую систему правового регу-
лирования мобилизации в период военного 
времени, российский законодатель не подверг 
ее коренным (сущностным) изменениям, что 
свидетельствует о преемственности совет-
ского и российского военного и военно-уголов-
ного законодательства. В частности, это про-
сматривается исходя из особенностей форми-
рования составов преступлений. Напрямую 
уголовная ответственность за уклонение от мо-
билизации (как полной, так и частичной), в Уго-
ловном кодексе РФ (также далее – УК РФ) не 
закрепляется. Все случаи ответственности, 
связанные с уклонением от исполнения граж-
данином обязанности по прохождению военной 
службы, квалифицируются по ч. 1 ст. 328 УК 
РФ. Кроме того, среди преступлений против во-
енной службы закреплены деяния, также пред-
полагающие уклонение от прохождения воен-
ной службы: 

- Статья 337 УК РФ «Самовольное оставле-
ние части или места службы»; 

- Статья 338 УК РФ «Дезертирство»; 
- Статья 339 УК РФ «Уклонение от исполне-

ния обязанностей военной службы путем симу-
ляции болезни или иными способами». 

Однако, эти деяния могут быть совершены 
только действительными военнослужащими, то 
есть лицами, уже зачисленными в состав Во-
оруженных Сил РФ вне зависимости от занима-
емой должности и имеющегося звания, в том 
числе во время объявления мобилизации [22].  

Повышенное внимание к мобилизации и к 
вопросам, связанным с уклонением от нее, воз-
никло после издания Указа Президента РФ от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», целе-
вая направленность которого заключалась в 
призыве на военную службу граждан, пребыва-
ющих в мобилизационном резерве, с целью по-
полнения действующих и формирования новых 
подразделений Вооруженных Сил РФ для уча-
стия в специальной военной операции на тер-
ритории Украины. Это событие сразу же ока-
зало значительное влияние на настроения в 
российском обществе и привело к послед-
ствиям в виде многочисленных попыток со сто-
роны военнообязанных граждан принять меры, 
направленные на уклонение от участия в моби-
лизационных мероприятиях. Как следствие, пе-
ред правоприменителем был поднят вопрос об 
особенностях ответственности таких лиц по 
действующему законодательству. 

Характеристика состава преступления ст. 
328 УК РФ достаточно подробно представлена 
в рамках научных исследований и не имеет 
сложностей в понимании. Так, объектом рас-
сматриваемого деяния является нормальное 
функционирование системы призыва граждан 
на военную службу. В свою очередь, объектив-
ная сторона рассматриваемого преступления 
предполагает совершение посягательства на 
нормальное функционирование указанной си-
стемы со стороны лица, в силу законодатель-
ства о военной службе и о мобилизации обя-
занного явиться в органы военного учета для 
прохождения военной службы, в том числе в 
рамках частичной мобилизации. Такое посяга-
тельство предполагает уклонение от исполне-
ния возложенной обязанности путем: 

- неявки без уважительных причин на меди-
цинское освидетельствование, профессио-
нальный психологический отбор и заседание 
призывной комиссии;  

- неявки в указанные в повестке военного ко-
миссариата время и место для отправки к ме-
сту прохождения военной службы;  

- самовольное оставление призывником 
сборного пункта до начала военной службы;  

- получение призывником обманным путем 
освобождения от военной службы в результате 
симуляции болезни, причинения себе какого-
либо повреждения (членовредительство), под-
лога документов или иного обмана [3].  

Субъективная сторона рассматриваемого 
деяния предполагает возможность несения от-
ветственности только тем лицом, которое в 
силу возраста и состояния здоровья, в том 
числе психического (наличия вменяемости) 
способно к несению военной службы. При этом, 
ввиду характера совершаемых действий, 
направленных на уклонение от призыва по ча-
стичной мобилизации, такое деяние может 
быть совершено только при наличии прямого 
умысла, предполагающего явную цель всеми 
возможными путями избежать попадания на 
военной службу по частичной мобилизации [6]. 

Вновь возвращаясь к анализу контекста при-
менения рассматриваемой уголовно-правовой 
нормы, следует определить существующую 
проблематику, которую можно распределить на 
два блока: проблема привлечения уклонистов 
от частичной мобилизации к ответственности и 
анализ целесообразности такой ответственно-
сти. 

Затрагивая проблематику ответственности 
за уклонение от частичной мобилизации, счи-
таем необходимым обратить внимание на то, 
что в целом, сложности с привлечением к от-
ветственности лиц за уклонение от военной 
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службы, без привязки к частичной мобилизации 
2022 года, имели место быть всегда. Без-
условно, что необходимость оперативного до-
укомплектования действующих частей в зоне 
специальной военной операции оказала влия-
ние на статистику привлечения уклонистов к от-
ветственности. Более того, согласно данным из 
открытых источников, 2022 год стал периодом, 
когда число лиц, привлеченных к ответственно-
сти по ст. 328 УК РФ, стало больше чем за 10 
предыдущих лет. Однако, при анализе конкрет-
ных показателей, ситуация не представляется 
серьезной: с 1 мая по 30 сентября 2022 года 
российскими судами было вынесено 413 приго-
воров, в 2021 году – 385 приговоров. В преды-
дущие периоды, начиная с 2013 по 2020 годы, 
число вынесенных по ст. 328 УК РФ приговоров 
в среднем колебалась в пределах от 250 до 350 
[23]. 

При этом, при попытке оценить число лиц, 
успешно уклонившихся от частичной мобилиза-
ции, экспертное и научное сообщество не в со-
стоянии прийти даже к приблизительным пока-
зателям. Однако, представленных выше пока-
зателей достаточно для того, чтобы сделать 
вывод: эффективность системы по выявлению 
и пресечению уклонистов, в том числе при осу-
ществлении мероприятий по частичной моби-
лизации, низкая. Отчасти, это обусловлено 
особенностями сформировавшейся системы 
поиска и выявления уклонистов: в условиях от-
сутствия привязки граждан к месту жительства, 
которое было ликвидировано после отмены ин-
ститута «прописки» в 1993 году, а также откры-
тых границ и относительной доступности вы-
езда за рубеж, в первую очередь, в некоторые 
страны СНГ, возможность для уклонения рас-
ширяется, в то время как ресурсы территори-
альных органов военного управления, не-
смотря на значимость частичной мобилизации, 
по-прежнему имеют ограниченный характер. 

Вполне ожидаемо, что некоторое улучшение 
ситуации в данной области произойдет после 
полноценного введения в действие системы 
электронного воинского учета, когда повестки 
будут направляться призывнику через сервис 
«Госуслуги» при взаимодействии с Реестром 
воинского учета. Такая схема предполагает, 
что при направлении электронной повестки она 
будет считаться врученной по истечении семи 
дней с момента размещения на «Госуслугах» 
или в Реестре воинского учета. Если гражданин 
не явился в территориальный орган воинского 
учета, к нему применяются ограничительные 
меры, которые серьезно повлияют на качество 
его жизни, например, будет ограничено право 

управления транспортными средствами, право 
выезда за границу и т.п. [8] 

Однако, в полной мере эта система начнет 
работать только спустя несколько лет, а в 
настоящее время она находится в стадии экс-
перимента. Кроме того, под данные сервисы 
пока что не сформирована нормативная база, в 
частности, не установлена обязанность реги-
страции на «Госуслугах» или обязанность по 
мониторингу призывниками Реестра воинского 
учета на предмет наличия в них повесток о явке 
в территориальные органы воинского учета. 
Соответственно, несмотря на то что число пра-
вовых рычагов воздействия на уклонистов 
стало больше, их полноценное внедрение зай-
мет определенный временной промежуток, что 
позволит уклонистам избегать призыва еще как 
минимум несколько лет, в том числе, за счет 
смены места жительства в тех регионах, где 
рассматриваемая система не действует. 

В условиях затруднительности привлечения 
к ответственности призывников, уклоняющихся 
от призыва по частичной мобилизации, также 
поднимается вопрос о целесообразности выяв-
ления таких уклонистов. Единого подхода к 
оценке таких мероприятий нет: в научной 
среде, равно как и в общественном сознании, 
мероприятия по розыску и привлечению укло-
нистов от частичной мобилизации к юридиче-
ской ответственности, сложилось два противо-
положных мнения. 

Сторонники необходимости несения ответ-
ственности за уклонение от призыва на воен-
ную службу исходят из понимания обществен-
ной опасности неисполнения обязанности при-
зыва на военную службу. В частности, Ю.И. 
Хаиров отмечал следующее: «…массовое 
уклонение от призыва на военную службу мо-
жет существенно нарушить установленный по-
рядок комплектования Вооруженных Сил лич-
ным составом» [21]. Его подход развивал М. В. 
Карпенко, обосновывая вредоносный характер 
уклонения от призыва на военную службу, от-
мечая следующее: «…в результате уклонения 
образуется штатная необеспеченность войско-
вых подразделений, снижается боеготовность 
и дисциплина частей, оголяется Государствен-
ная граница, создается (и реализуется) опас-
ность хищений техники, оружия и боеприпасов» 
[9]. Дополнительно к этому, В. А. Маркелов от-
мечал, что «…повышенная общественная 
опасность, заключающаяся в достаточной рас-
пространенности, постоянном росте таких об-
щественно-опасных деяний при высоком 
уровне латентности…» [12]. 
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Представленные позиции вполне справед-
ливы. Действительно, единичные случаи укло-
нения от призыва по частичной мобилизации не 
окажут существенного влияния на комплекто-
вание частей. Но когда такие действия приоб-
ретают массовый характер, возникает недоком-
плект личного состава. В перспективе, это ока-
зывает отрицательное влияние на боеспособ-
ность соединений, но также и на их моральное 
состояние. В конечном итоге, такие проблемы 
могут охватить не только отдельные подразде-
ления, но и все задействованные в решении бо-
евых задач части и соединения, что ставит под 
сомнение успех выполнения таких задач и до-
стижения итоговых целей.  

Противники криминализации рассматривае-
мых действий подвергают критике сложивши-
еся подходы, указывая на то, что оценка вредо-
носности уклонения от призыва по частичной 
мобилизации и в целом от прохождения 
службы в действительности не является одно-
значной. В частности, нет единой статистики 
общего количества уклонистов наряду с реаль-
ными доказательствами того, что уклонение 
именно этого количества лиц от частичной мо-
билизации привела к недоукомплектованию ча-
стей и соединений, высоким боевыми потерям, 
невыполнению боевых задач и т.п. Кроме того, 
если определенная часть граждан уклонилась 
от частичной мобилизации, ее возможно вос-
полнить за счет добровольцев, желающих 
«встать под ружье» по собственной инициа-
тиве. Соответственно, боеспособность частей 
и соединений за счет высокомотивированных 
добровольцев будет намного выше, нежели, 
если производить укомплектование немотиви-
рованными уклонистами, некоторые из кото-
рых, будучи уже в составе воинского подразде-
ления, могут дезертировать, что повлечет за 
собой более тяжкие последствия, нежели укло-
нение таких лиц еще от призыва. 

С учетом этого, в науке складываются по-
лярные мнения относительно необходимости 
дальнейшей криминализации рассматривае-
мого преступления. Весьма кстати возникает 
достаточно известное выражение «казнить 
нельзя помиловать» и объективная неясность, 
где следует поставить запятую, когда обсужда-
ется вопрос о возможности криминализации 
или декриминализации уклонения от призыва 
по мобилизации. В настоящее время ответ на 
этот вопрос однозначен. Более того, тенденции 
к ужесточению уголовного законодательства в 
области посягательства на общественные от-
ношения в сфере обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства, будут сохра-
нены как минимум до окончания специальной 

военной операции. Кроме того, считаем воз-
можным предположить, что ожидать смягчения 
юридической ответственности в этой сфере и 
после окончания специальной военной опера-
ции также не следует, поскольку для этого от-
сутствует интерес со стороны государства.  

 
Заключение. Результаты проведенного ис-

следования позволяют сделать вывод о том, 
что вопрос о степени опасности и вредоносно-
сти уклонения от призыва по частичной моби-
лизации, а также необходимости правового 
воздействия на лиц, совершающих такие дей-
ствия, в рамках научного сообщества, равно 
как и в рамках общественного мнения, до конца 
не определен. 

В научной литературе выдвигаются противо-
положные точки зрения относительно целесо-
образности правового воздействия на уклони-
стов от частичной мобилизации, начиная от 
ужесточения ответственности, заканчивая ее 
декриминализацией. Однако, имея понимание 
о необходимости обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства в период 
проведения специальной военной операции, в 
том числе в части создания эффективной си-
стемы призыва и ротации частей и соединений, 
выполняющих боевые задачи в республике 
Украина, следует ожидать либо сохранения 
сформированной системы ответственности в 
прежнем виде, либо ее усиления в перспек-
тиве. 

 
Литература 
1. О мобилизационной подготовке и моби-

лизации в Российской Федерации: федераль-
ный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 
23.03.2024) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 3 марта 1997 г. № 9 ст. 
1014. 

2. О дезертирстве: постановление СТО 
РСФСР от 25.12.1918 (утратило силу) // «СУ 
РСФСР», 1918, № 99, ст. 1015. 

3. О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел об уклонении от призыва на военную 
службу и от прохождения альтернативной граж-
данской службы: постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 (ред. от 
18.05.2023) // «Бюллетень Верховного Суда 
РФ», № 6, июнь, 2008. 

4. Комментарий к Конституции Российской 
Федерации / Л. В. Андриченко, С. А. Боголюбов, 
Н. С. Бондарь [и др.]; под ред. В. Д. Зорькина; 
Конституционный Суд РФ. – 3-е издание, пере-
смотренное. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013. 
– 1040 с. 



 77

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

5. Апарина А. И. Совершенствование рос-
сийского законодательства о частичной моби-
лизации как неотъемлемая преграда «закон-
ному» недобросовестному уклонению от при-
зыва на службу //Актуальные социально-эконо-
мические проблемы развития общества в Рос-
сии и за рубежом: Материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции с междуна-
родным участием, Волгоград, 30 ноября 2022 
года. Том 1. – Волгоград: ООО Амирит, 2022. – 
С. 43-46. 

6. Голубовский В. Ю. Некоторые проблемы 
уголовной ответственности за уклонения от 
прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 Уго-
ловного кодекса РФ) //Oeconomia et Jus. – 2022. 
– №. 1. – С. 77-82. 

7. Ермолович Я. Н. Развитие военно-уголов-
ного законодательства в России в межвоенный 
период (1922-1941 гг.) //Военно-исторический 
журнал. – 2020. – №. 1. – С. 34-38. 

8. Калиниченко Д. В. Перспективы введения 
единого реестра воинского учета // Актуальные 
вопросы развития государственности и публич-
ного права: Материалы IX международной 
научно-практической конференции. В 2-х то-
мах, Санкт-Петербург, 29 сентября 2023 года. – 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский инсти-
тут (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Всероссийский государ-
ственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)", 2023. – С. 153-167. 

9. Карпенко М. В. Уголовная ответствен-
ность за уклонение от призыва на военную 
службу: специальность 12.00.08 "Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнитель-
ное право": диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук / Кар-
пенко Михаил Владимирович. – Ростов-на-
Дону, 2002. – 242 с. 

10. Красикова Л. А. Проблемы ответствен-
ности за уклонение от мобилизации //Новеллы 
права, экономики и управления 2022: Матери-
алы VIII Международной научно-практической 
конференции, Гатчина, 25 ноября 2022 года. 
Том 1. – Гатчина: Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий, 
2023. – С. 35-38. 

11. Магомедов Б. М., Мусалов М. А., Маго-
медов Г. Б. К вопросу о правовом регулирова-
нии проблем, связанных с частичной мобилиза-
ции в России //Право и государство: теория и 
практика. – 2022. – №. 12 (216). – С. 321-324. 

12. Маркелов В. А. Уклонение от военной 
службы (Понятие, виды, предупреждение): спе-
циальность 12.00.08 "Уголовное право и крими-

нология; уголовно-исполнительное право": дис-
сертация на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук / Маркелов Владимир 
Александрович. – Саратов, 2005. – 164 с. 

13. Меркурьев В. В., Агапов П. В., Закомол-
дин Р. В. Об уголовной ответственности за 
уклонение от призыва на военную службу в по-
рядке мобилизации //Военно-юридический жур-
нал. – 2023. – №. 1. – С. 5-8. 

14. Миролюбова С. Ю. Проблемы реализа-
ции свободы передвижения в период мобили-
зации (частичной мобилизации) на территории 
Российской Федерации //Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право. 
– 2023. – №. 1 (52). – С. 78-88. 

15. Мялицына М. А. Уклонение от призыва 
на военную службу по мобилизации: ответ-
ственность есть, а нормы нет //Вопросы россий-
ской юстиции. – 2022. – №. 21. – С. 482-488. 

16. Орловский С. А. Уголовно-правовая от-
ветственность за уклонение от мобилизации 
//Правовая реальность в условиях цифровиза-
ции общества: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, Хабаровск 
- Южно-Сахалинск, 09–11 ноября 2023 года. – 
Хабаровск: Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, 2023. – С. 303-
306. 

17. Петраков Т. В. Мобилизация и военные 
призывы в Тульской губернии в период I Миро-
вой войны //Мир оружия: история, герои, кол-
лекции: cборник материалов VIII Международ-
ной научно-практической конференции, Тула, 
07–09 октября 2020 года / Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры 
«Тульский государственный музей оружия». – 
Тула: Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение культуры «Тульский государ-
ственный музей оружия», 2021. – С. 383-388. 

18. Рарог А. И. Военно-уголовное право 
России: состояние и перспективы //Правовое 
государство: теория и практика. – 2023. – №. 3 
(73). – С. 45-52. 

19. Скипский Г. А. Социально-правовые ас-
пекты рекрутских наборов в первой четверти 
XVIII века //Петр Великий и его эпоха: взгляд из 
XXI века: Материалы международной научно-
теоретической конференции, к 350-летию со 
дня рождения Петра I, Санкт-Петербург, 31 
марта 2022 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Пе-
тербургский университет Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 
157-161. 

20. Уторова Т. Н., Шалегин С. П. Современ-
ные тенденции развития военного уголовного 
законодательства России //Пенитенциарная 
наука. – 2023. – Т. 17. – №. 4 (64). – С. 390-397. 



 78 

№
 2

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

21. Хаиров Ю. И. Ответственность за укло-
нение от очередного призыва на военную 
службу по уголовному праву Российской Феде-
рации: специальность 12.00.08 "Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнитель-
ное право": диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук / Ю. И. 
Хаиров. – Казань, 1994. – 240 с.  

22. Цурупа И. В. Уголовно-правовой и кри-
минологический анализ причин совершения 
преступлений против военной службы в воору-
женных силах России// Право и правопорядок в 
фокусе научных исследований: Сборник науч-
ных трудов / Под общей редакцией С.Е. Турку-
лец, Е.В. Листопадовой. Том Выпуск 1. – Хаба-
ровск: Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения, 2020. – С. 403-408. 

23. Число дел за уклонение от армии с 
весны вышло на максимум за 10 лет // [Элек-
тронный ресурс] // Информационно-новостной 
портал «РБК». URL: 
https://www.rbc.ru/society/02/10/2022/631b76ff9a
7947b437fcf810 (Дата обращения: 29.01.2025). 

 
Draft evasion due to partial mobilization 
Ivantsov S.V., Pchelkin A.Yu. 
Moscow University of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia Kikotya, International Law 
Institute 

The special military operation on the territory of 
Ukraine, as well as the partial mobilization that 
followed, caused a very violent reaction in Russian 
society, the consequences of which were also 
expressed in the desire of a number of citizens to 
evade conscription. 

This circumstance caused prompt actions on 
the part of government agencies in the form of a 
whole range of measures aimed both at identifying 
draft evaders and applying legal liability measures 
established by law to them, as well as at limiting 
the possibility of their exercising certain rights that 
could be used to continue further draft evasion. In 
turn, such a reaction is conditioned by the need to 
ensure the defense capability of the state as a 
whole, as well as those units and formations of the 
Armed Forces of the Russian Federation that carry 
out tasks related to the conduct of a special military 
operation.  

In the circumstances under consideration, the 
facts of draft evasion on partial mobilization can 
have far-reaching consequences that can affect 
the completeness of army units and their combat 
capability, which, in the end, may call into question 
the success of the entire special military operation. 
In this regard, the State is taking a set of measures 
that prevent the possibility of draft evasion by 
partial mobilization. At the same time, the 

assessment of all the "actors" within the framework 
of the events under consideration is being studied 
by the scientific community, which evaluates not 
only current events, but also the potential possible 
consequences of such a policy. 

Keywords: Armed Forces of the Russian 
Federation; mobilization; special military 
operation; draft evasion. 
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В статье делается попытка обосновать необходимость внедре-
ния в налоговое право общей «антизлоупотребительной» нормы, 
устанавливающей пределы осуществления прав налогоплатель-
щиками, налоговыми органами и иными субъектами налоговых 
правоотношений. На текущий момент законом и правопримени-
тельной практикой предусмотрены лишь нормы и принципы, про-
тиводействующие отдельным налоговым злоупотреблениям. 
Вместе с тем, общее «антизлоупотребительное» правило отсут-
ствует, что приводит к проблемам в правовом регулировании, в 
частности к вынужденной необходимости заимствовать частно-
правовые инструменты, которые совершенно не адаптированы к 
налоговому праву. В статье предлагается авторское определе-
ние общей «антизлоупотребительной» нормы, которое надлежит 
закрепить в Налоговом кодексе РФ. 
Ключевые слова: добросовестность, налоговые злоупотребле-
ния, налоговое право. 
 

                                                 
 

Категории добросовестность (bona fides) и зло-
употребление правом нам известны еще со 
времен Древнего Рима.  

Суть концепции добросовестности сводится 
к тому, что права и интересы охраняются зако-
ном только в том случае, если они реализуются 
разумно и справедливо – в соответствии со 
смыслом, заложенным в них законодателем, и 
без цели причинения вреда частным и публич-
ным интересам. В ином случае возникает зло-
употребление правом, которое приводит к 
утрате возможности извлекать выгоду от реа-
лизации своих прав. Злоупотребление по сути 
лишает право юридической силы.  

Для справедливого правоприменения нали-
чия одного только субъективного права недо-
статочно, следует также оценивать и форму его 
реализации. Оценка формы реализации права 
и представляет собой анализ добросовестно-
сти поведения субъекта. 

Как показала история, использование кон-
цепции добросовестности, с одной стороны 
позволяет справедливо разрешать споры в 
случае, когда позитивный закон не поспевает 
за развитием общественных отношений, а пря-
мые нормы, регулирующие соответствующие 
отношения, отсутствуют. С другой стороны, не-
определенная, оценочная категория добросо-
вестности может привести «расшатыванию» 
правопорядка, поспешному внедрению новых 
идеологий, которые могут являться крайне 
опасными для общества (например, как это 
было при адаптации немецкой догматики граж-
данского права к чудовищной идеологии наци-
онал-социализма)8. 

По этой причине важно в законе закрепить 
положения, которые устанавливают пределы 
добросовестности, вносят определенность в 
это понятие. В таком случае этот механизм бу-
дет и полезным, и контролируемым.  

В теории права принцип правовой опреде-
ленности означает, что лица, подпадающие 
под действие закона, должны иметь возмож-
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ность понимать его и планировать свои дей-
ствия9. Данный принцип призван внести яс-
ность, недвусмысленность и согласованность 
правовых норм, правоприменительных реше-
ний10. 

Вместе с тем парадокс добросовестности в 
праве состоит в том, что общее правило, по ко-
торому возможно определить точные границы 
добросовестности, вывести нельзя. Это вы-
звано тем, что добросовестность является «ка-
учуковым» инструментом, который может рас-
тягиваться и сужаться в зависимости от объ-
екта правоотношений, на регулирование кото-
рых он направлен.  

В связи с этим, единственный возможный 
выход из такой ситуации – сформулировать аб-
страктное правило, которое будет служить ори-
ентиром для правоприменителей при оценке 
добросовестности поведения субъектов право-
отношений в конкретной ситуации. Такое пра-
вило в настоящий момент закреплено, напри-
мер, в статье 10 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) для целей ре-
гулирования частных правоотношений.  

Что касается налогового права, то следует 
заметить, что далеко не все ученые согласны с 
идеей закрепления в Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) положений 
о запрете на налоговые злоупотребления. Так, 
А.А. Копина полагает, что «польза от включе-
ния такой оценочной категории в канву публич-
ного права представляется сомнительной, да и 
ее формулирование с учетом специфики пра-
вового регулирования вызывает трудности»11.  

Действительно, внедрение чрезмерно оце-
ночных положений в налоговое право, у кото-
рого преобладают императивные методы пра-
вового регулирования, является довольно 
опасным решением. 

Вместе с тем, текущая правовая действи-
тельность не оставляет обществу иного вы-
бора. В российской правоприменительной 
практике в сфере налогообложения возникают 
все новые виды налоговых злоупотреблений, 
которые постоянно эволюционируют и обходят 
действующие нормы.  

В тоже время на данный момент законода-
тель пытается бороться со злоупотреблениями 
путем установления правил, ограничивающих 

                                                 
9 Tridimas T. The General Principles of EU Law. 15. Tridimas 
T. The General Principles of EU Law, 2nd edn. Oxford: Oxford 
University Press, 2006.P. 242. 
10 Дикарев И.С. Принцип правовой определенности и за-
конная сила судебного решения в уголовном процессе. 
Волгоград, 2015. С. 12 

только частные случаи злоупотреблений. Та-
кой подход, на наш взгляд, является недоста-
точно эффективным, поскольку приводит лишь 
к «латанию дыр» в налоговом законе, а не фор-
мирует единый концептуальный подход к реше-
нию проблем злоупотреблений в налоговой 
сфере. 

Между тем правопорядок нуждается в об-
щей «антизлоупотребительной» норме, адап-
тированной под публичное налоговое право. 
Для того, чтобы сформулировать эту норму, 
необходимо разобраться с особенностями зло-
употреблений в налоговой сфере и концепци-
ями, которые вырабатывались для борьбы с 
ними. 

Изначально в налоговом праве возникла 
доктрина добросовестности, которая означала 
запрет на злоупотребление положениями 
только налогового закона (в виде создания ис-
кусственных условий по оплате задолженности 
через «проблемные» банки12).  

Налогоплательщик пользовался недостат-
ками налогового закона, чтобы уклониться от 
уплаты налога. Формально закон допускал, что 
налоговая обязанность считалась исполненной 
с момента предъявления банку платежного по-
ручения по уплате налога. Высшие судебные 
инстанции пришли к справедливому выводу, 
что, если налогоплательщик знал, что у банка 
отсутствовала реальная возможность уплатить 
налог, то такой налогоплательщик является не-
добросовестным, а значит – налоговая обязан-
ность через такие банки не должна призна-
ваться исполненной.  

Затем доктрина добросовестности претер-
пела значительную эволюцию и стала распро-
страняться, в том числе и на борьбу со злоупо-
треблениями, источником которых является 
частное право (например, совершение фиктив-
ных гражданско-паровых сделок для целей ис-
кусственного уменьшения налоговой базы).  

При этом в науке существует позиция, со-
гласно которой злоупотребление гражданскими 
правами возможно только в рамках граждан-
ских правоотношений, и по этой причине госу-
дарство должно бороться с такими злоупотреб-
лениями с использованием правовых средств, 
установленных именно гражданским, а не 
налоговым законодательством. 

11 Копина А.А. Взаимозависимые лица в налоговых право-
отношениях / Монография под ред. И.И. Кучерова. М. 
2013. 
12 Постановление Конституционного Суда РФ от 
12.10.1998 № 24-П "По делу о проверке конституционно-
сти пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации" 
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Мы не разделяем указанный подход по сле-
дующим причинам. 

Налоговые правоотношения по определе-
нию являются вторичными от частного права 
(например, гражданского или трудового права). 
В частности, объект налогообложения форми-
руется в результате совершения сделок или 
иных частноправовых операций. Однако в 
определенный момент отношения, которые из-
начально зародились в частном праве, стано-
вятся публичными и подлежат регулированию 
налоговым правом. 

Аналогичным образом злоупотребления, 
возникшие в частном праве, в определенный 
момент становятся частью налогового права. 
Этот момент наступает, когда выясняется, что 
злоупотребление было направлено на причи-
нение вреда публичным интересам. В этом слу-
чае налоговые правоотношения между госу-
дарством и налогоплательщиком изменяются, 
становятся конфликтными и могут приводить к 
нарушению обязанности по уплате налога. Это 
говорит о том, что злоупотребления вышли за 
пределы отрасли, в которой они изначально 
возникли, и теперь они воздействуют только на 
налоговые правоотношения – приводят к изме-
нению прав и обязанностей участников налого-
вых правоотношений. Ввиду того, что указан-
ные отношения являются налоговыми, к проти-
водействию злоупотреблениям должны приме-
няться инструменты из налогового права, кото-
рые будут адаптированы к пресечению наруше-
нию норм налогового закона.  

Однако стоит сказать, что в правопримени-
тельной практике встречались случаи пресече-
ния налоговых злоупотреблений на основании 
ст. 10, 169 ГК РФ. Только в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения споров, свя-
занных с применением статьи 169 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», указан-
ный подход был признан неправомерным, и 
применение норм частного права было суще-
ственно ограничено. 

В настоящее время для противодействия 
уклонению от уплаты налогов путем искус-
ственного использования частноправовых ин-
струментов применяется ст. 54.1 НК РФ в виде 
концепции недопустимости превышения преде-
лов прав налогоплательщиков по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, 

                                                 
13 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности полу-
чения налогоплательщиком налоговой выгоды» 
14 См.: Савсерис С.В. Категория «Недобросовестность» в 
налоговом праве. М: Статут, 2007. 

страховых взносов. Как известно, законодатель 
переосмыслил действовавшие ранее доктрины 
добросовестности, необоснованной налоговой 
выгоды13, и формально от них отказался. 

Согласимся с тем, что статья 54.1 НК РФ 
сформулирована не совсем удачно. Возникает 
ощущение, что законодатель смешал две само-
стоятельные доктрины: о недопустимости зло-
употребления собственно налоговым законом 
и частноправовыми инструментами (в боль-
шинстве случаев – сделками).  

Вместе с тем, исходя из существующей пра-
воприменительной практики, следует констати-
ровать, что на данный момент концепция доб-
росовестности применяется исключительно в 
контексте борьбы с фиктивными операциями, 
направленными на уклонение от уплаты нало-
гов, из сферы частного права. При этом нормы, 
противодействующие злоупотреблениям, ис-
точником которых выступает сам налоговый за-
кон, отсутствуют, что создает пробелы в право-
вом регулировании.  

Как справедливо отмечает С.В. Савсерис, 
недопустим механический перенос категории 
недобросовестности из частного в налоговое 
право14. В связи с этим институт добросовест-
ности должен трактоваться значительно шире 
и бороться со всеми злоупотреблениями в 
налоговом праве. 

На наш взгляд, статью 54.1 НК РФ нужно 
расширить до общей «антизлоупотребитель-
ной» нормы и лучше адаптировать к публич-
ному праву. В диспозиции указанной нормы 
должны быть предусмотрены общие запреты 
на злоупотребление правами и обязанностями, 
источником которых является сам налоговый 
закон, а также права и обязанности, источником 
которых являются иные отрасли права (в том 
числе гражданское и трудовое право).  

Статья 54.1 НК РФ предусматривает случаи, 
направленные на противодействие уклонению 
от уплаты налогов, но не учитывает иные спо-
собы причинения вреда бюджетной системе 
РФ в результате налоговых злоупотреблений. 
Так, например, в 2017 году Конституционный 
суд РФ был вынужден признать допустимым 
применение налоговым органом института не-
основательного обогащения для целей взыска-
ния с налогоплательщика денежных средств, 
полученных в результате незаконного налого-
вого вычета15.  

15 Постановление Конституционного Суда РФ от 
24.03.2017 N 9-П "По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Налогового кодекса Российской 
Федерации и Гражданского кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. 
Кульбацкого и В.А. Чапланова". 
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Практике также известны случаи использо-
вания налоговым органом иных гражданско-
правовых механизмов для устранения наруше-
ний налогового законодательства. Конституци-
онный Суд РФ полагает, что такие механизмы 
допустимы в качестве экстраординарной пра-
вовой меры – когда иные меры для защиты ин-
тересов бюджетной системы РФ реализовать 
невозможно16. 

Вышеуказанные примеры из правопримени-
тельной практики являются проявлением про-
блемы отсутствия в налоговом праве собствен-
ных инструментов, достаточных для пресече-
ния всех злоупотреблений налогоплательщи-
ков.  

Заимствование частноправовых инструмен-
тов для борьбы со злоупотреблениями в пуб-
личной отрасли является сомнительной мерой.  

Не случайно в п. 3 ст. 2 ГК РФ законодатель 
прямо ограничил возможность применения по-
ложений гражданского законодательства к от-
ношениям, регулируемым публичным правом.  

Частноправовые инструменты не адаптиро-
ваны к налоговому праву. Одной из главных 
особенностей внедрения частноправовых ме-
ханизмов в налоговое право (например, пору-
чительство, кредит, залог и др.) является уста-
новление специального порядка, ограничиваю-
щего пределы их применения в налоговом 
праве. Однако использование, например, ин-
ститута неосновательного обогащения (1102 ГК 
РФ) позволяют налоговым органам обходить 
обязательные процедуры, предусмотренные 
НК РФ (проведений налоговых проверок, со-
блюдение специальных стандартов доказыва-
ния, процессуальных сроков, гарантий налого-
плательщиков и др.). 

Таким образом, применение гражданско-
правовых инструментов в чистом виде к нало-
говым отношениям является недопустимым, но 
на данный момент вынужденным подходом.  

Кроме того, действующие нормы НК РФ не 
предусматривают и пределы по осуществле-
нию прав со стороны налоговых органов. На 

                                                 
16 См., Постановление Конституционного Суда РФ от 
08.12.2017 № 39-П "По делу о проверке конституционно-
сти положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 ста-
тьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 
первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ах-
мадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева". 
17 См., например, Определения СКЭС ВС РФ, от 
14.03.2019 по делу № А79-12226/2017 (ПАО «Химпром»), 

данный момент указанная доктрина формиру-
ется практикой Верховного Суда РФ, но опять-
таки в форме положений, которые направлены 
на пресечение отдельных злоупотреблений со 
стороны налоговых органов. 

Так, на сегодняшний день активно развива-
ется доктрина о недопустимости нарушения 
прав налогоплательщиков путем создания 
формальных условий для взимания налогов 
сверх того, что требуется по закону17. Посте-
пенно развивается и доктрина правомерных 
ожиданий налогоплательщика18, что по сути яв-
ляется эстоппелем19 в налоговом праве.  

В науке справедливо уделяется внимание 
принципу сотрудничества налоговых органов и 
налогоплательщиков20, который является про-
должением концепции поддержания доверия 
налогоплательщиков к государству и одним из 
проявлений принципа добросовестности нало-
гового администрирования.  

Вместе с тем общая норма о недопустимо-
сти злоупотреблений со стороны налоговых ор-
ганов также по-прежнему отсутствует в налого-
вом законе. 

Следует отметить, что запрет на злоупо-
требления со стороны налоговых органов воз-
можны только теми правами и обязанностями, 
источником которых выступает законодатель-
ство о налогах и сборах. Иной вариант отсут-
ствует, поскольку права и обязанности налого-
вых органов предусмотрены только налоговым 
законом. 

Вместе с тем это не отменяет того, что неко-
торые злоупотребления налоговых органов мо-
гут происходить из недобросовестного поведе-
ния в налоговой сфере, но иметь негативный 
эффект для частных интересов уже в рамках 
иных правоотношений. Так, например, из-
вестны случаи, когда налоговые органы зло-
употребляют обязанностью по представлению 
материалов проверки в правоохранительные 
органы для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. Согласно действующему за-
кону, такая обязанность должна исполняться 

от 30.09.2019 по делу № А40-24375/2017 (ООО «Объеди-
ненные пивоварни Хейнекен»), от 19.08.2022 по делу № 
А55-15930/2020 (ООО «НПК «СПЕЦИНЖИНИРИНГ»»). 
18 См., например, Определение СКЭС ВС РФ от 
14.11.2019 № 305-ЭС19-14421 (ООО "КРКА ФАРМА"), от 
03.08.2018 по делу № А40-93786/2017 (АО «ВЭБ-Лизинг»). 
19 Эстоппель - правовой принцип, согласно которому лицо 
утрачивает право ссылаться на обстоятельства, которые 
ранее признавались им бесспорными, исходя из его соб-
ственных действий или заверений. 
20 См., Журавлева О.О. Принцип сотрудничества налого-
вых органов и налогоплательщиков // Журнал российского 
права. 2013. N 3. С. 63 - 71. 
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только тогда, когда решение по проверке всту-
пило в законную силу, а у налогоплательщика в 
течение установленного срока отсутствуют де-
нежные средства для погашения налоговой за-
долженности (пункт 2 статьи 32 НК РФ). Однако 
на этот счет возникла порочная практика, когда 
налоговые органы направляют указанные ма-
териалы раньше положенного срока, фор-
мально ссылаясь на иные нормы, регулирую-
щие общие правила взаимодействия между 
налоговыми и правоохранительными орга-
нами. 

В таких ситуациях, по нашему мнению, 
должна соблюдаться описанная ранее логика: 
сторона, чьи интересы были нарушены злоупо-
треблением другой стороны правоотношений, 
должна защищаться тем правом, которое регу-
лирует последствия таких злоупотреблений.  

Именно поэтому злоупотребления налого-
вых органов, которые привели к ущемлению 
прав и законных интересов в уголовном праве 
(например, в форме незаконного возбуждения 
уголовного дела) аналогичным образом 
должны защищаться уголовно-процессуаль-
ными нормами, а не НК РФ. 

С учетом изложенного, действующий поря-
док нуждается в общей «антизлоупотребитель-
ной» норме, направленной на противодействие 
недобросовестному поведению как со стороны 
налогоплательщиков, так и налоговых органов. 
Концепция добросовестности должна быть им-
плементирована в канву налогового права в ка-
честве абстрактной нормы, которая закрепляет 
общие критерии стандарта добросовестности в 
налоговом праве для всех участников налого-
вых правоотношений. При этом указанная 
норма должна соответствовать принципу опре-
деленности. 

На наш взгляд, складывающие обществен-
ные отношения уже достигли такого уровня 
развития, при котором такая норма должна 
быть закреплена в НК РФ. 

В связи с этим, предлагается следующая 
формулировка указанной нормы: «Не допуска-
ется осуществление прав в целях уклонения от 
уплаты налогов, иного причинения вреда бюд-
жетной системе РФ, а также нарушение прав и 
законных интересов налогоплательщиков или 
иное заведомо недобросовестное осуществле-
ние прав (злоупотребление правом) участни-
ками отношений, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах». 
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О некоторых вопросах деятельности органов прокуратуры 
по обеспечению информационной безопасности детей 
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Сегодня виртуальное интернет-пространство используется 
около 90 % населения Российской Федерации [5]. Оперативный 
доступ к электронной информации облегчает жизнь, однако не-
контролируемый её поток способствует распространению де-
структивной информации в виртуальном пространстве, создает 
условия для совершения несовершеннолетними и в их отноше-
нии преступлений и иных противоправных явлений. Органам про-
куратуры в силу их правового положения отводится особая роль 
при достижении верховенства закона в области информацион-
ной безопасности детей.  
Цель: Проанализировать и выработать наиболее эффективные 
механизмы работы органов прокуратуры по обеспечению инфор-
мационной безопасности несовершеннолетних. 
Методы: Методологической базой исследования являются об-
щенаучные и частнонаучные методы познания. В работе исполь-
зовался формально-логический, системно-аналитический, диа-
лектико-материалистический методы.  
Результаты: Обоснованно наделения прокуроров всех уровней 
полномочиями по принятию решений о включении в единый ре-
естр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную 
для детей информацию (далее – реестр), деструктивную инфор-
мацию, распространяемую в виртуальной среде в отношении 
несовершеннолетних, широкое использовании возможностей 
межведомственного взаимодействия органов прокуратуры с уча-
стием иных заинтересованных органов и общественных органи-
заций, внесение изменений в ведомственную отчетность. 
Выводы: С учетом состояния подростковой преступности, вик-
тимизации детей в интернете полагаю, что действующие меха-
низмы работы органов прокуратуры нуждаются в комплексных 
правовых, организационных и иных изменениях, которые предло-
жены в настоящей работе. 
Ключевые слова: органы прокуратуры; несовершеннолетние; 
координация; исковые заявления; информационная безопас-
ность. 

 

Введение 
В силу развития сети «Интернет» виртуаль-

ная среда сегодня является неотъемлемой ча-
стью жизни российских граждан, в особенности 
лиц возраста несовершеннолетия. Интернет, 
наряду с положительными сторонами, пред-
ставляет серьезную опасность для психологи-
ческого и физического здоровья детей в силу 
практически бесконтрольного распространения 
деструктивной информации. Единственным 
уполномоченным органом, осуществляющим 
надзор за исполнением законов практически во 
всех сферах общественной жизни, является 
органы прокуратуры, виртуальная среда не яв-
ляется исключением. Предусмотренные зако-
ном полномочия, авторитет прокуроров позво-
ляет оперативно решать текущие государ-
ственно-правовые задачи по обеспечению ин-
формационной безопасности детей, вместе с 
тем работа органов прокуратуры для достиже-
ния наиболее эффективных результатов в дан-
ной сфере требует корректировки. 

 
Материалы и методы 
В работе использовался формально-логиче-

ский (при формировании логических цепочек, 
заключений, обосновании позиций и выдвиже-
ния предположений), системно-аналитический 
(при определении связей уровня интернет-
угроз и мер по их нивелированию), диалектико-
материалистический (в ходе исследования ре-
ализации органами прокуратуры функций при 
осуществлении надзорных и организационных 
функций при обеспечении информационной 
безопасности) методы.  

 
Литературный обзор 
Генеральный прокурор Российской Федера-

ции и подчинённые ему прокуроры в силу за-
кона осуществляют надзор за исполнением фе-
дерального законодательства, обеспечивая 
его соблюдение всеми органами и организаци-
ями [6]. Одной из наиболее уязвимой сферой, в 
силу сложности контроля распространения ин-
формации, недостаточности профессиональ-
ных знаний правоохранительных органов, яв-
ляется виртуальная среда [1]. Несмотря на по-
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ложительные стороны использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
(мгновенный обмен информации, возможность 
осуществления коммуникации на большие рас-
стояния и прочее), виртуальная среда является 
опасным источником распространения деструк-
тивной информации среди населения, в осо-
бенности для несовершеннолетних, которые в 
силу отсутствия необходимого жизненного 
опыта, критического мышления, неустойчивого 
мировоззрения могут быть в большей степени 
подвержены негативному её влиянию (пропа-
ганда колумбайн-идей, суицидальной и иной 
деструктивной тематики, интернет-зависи-
мость) [2]. 

В соответствии с требованиями законода-
тельства органы прокуратуры осуществляют 
надзор за соблюдением законов органами и 
учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, координацию деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью, в 
том числе совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий [4], большинство прокуроров субъектов 
обладают региональной законодательной ини-
циативой. Таким образом, органы прокуратуры 
в силу своей значимости и полномочий играют 
важную роль в обеспечении информационной 
безопасности детей, вместе с тем данная ра-
бота полагаю требует корректировки, углубле-
ние в существующие проблемы распростране-
ния среди детей деструктивной информации. 

Ежегодно прокурорами пресекаются нару-
шения в информационной сфере в части рас-
пространения деструктивной информации. По 
сведениям Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации только за 2023 год по инициа-
тиве прокуроров удалено или заблокировано 
более 95 тыс. интернет-ресурсов, распростра-
няющих запрещенный среди детей контент [3]. 
Об актуальности такой работы свидетель-
ствует факт создания в Генеральной прокура-
туры Российской Федерации отдела по надзору 
за исполнением законов в сфере информаци-
онных технологий и защиты информации. 

Как правило, при организации работы в 
сфере обеспечения информационной безопас-
ности прокуроры концентрируют внимание на 
исковой работе. 

К примеру, прокуратурой Республики Ады-
гея по итогам 2024 г в суд направлено более 10 
административных исковых заявлений с требо-
ванием ограничения доступа для детей к де-
структивной информации. 

Прокуратурой Забайкальского края в суды 
направлено 186 таких административных иско-
вых заявлений. 

Прокуратурой Амурской области в 2024 году 
выявлено свыше 90 противоправных Интернет-
ресурсов, с целью ограничения доступа к кото-
рым в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации направлены заключения о наличии 
оснований для принятия мер по ограничению 
доступа к 20 информационным ресурсам, по 
остальным ресурсам в суды общей юрисдикции 
направлено 75 исковых заявлений о блоки-
ровке противоправных Интернет-ресурсов. 

Аналогичные исковые заявления предъяв-
лялись практически всеми прокурорами в субъ-
ектах. 

При этом прокуроры не обладают самостоя-
тельным правом принимать решения о включе-
нии в единый реестр доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет», 
а также сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети «Интернет», содер-
жащие запрещенную для детей информацию 
(далее – реестр), деструктивную информацию, 
распространяемую в виртуальной среде в от-
ношении несовершеннолетних. Уполномочен-
ными субъектами, которые принимают реше-
ния в зависимости от категории информации, 
являются Роскомнадзор, Росмолодежь, Роспо-
требнадзор, МВД России, ФНС, Суд [7]. Таким 
образом, прокуроры вынуждены обращаться в 
указанные органы либо в суд для ограничения 
доступа либо блокировки запрещенных интер-
нет-ресурсов, что делает эту работу недоста-
точно оперативной, а в случаи судебного рас-
смотрения позволяет длительное время оста-
ваться такой информации в свободном до-
ступе. Представляется, что такой подход тре-
бует изменений путем наделения прокуроров 
полномочиями по принятию решений о включе-
нии информации в реестр, наряду с другими 
вышеперечисленными субъектами, что обеспе-
чит оперативное ограничения доступа для де-
тей к такой информации в интернете. 

Помимо надзорный полномочий органы про-
куратуры путем координационной деятельно-
сти корректируют работу по противодействию 
преступности, в том числе в цифровой сфере. 

Так, во взаимодействии с Центром психоло-
гического сопровождения образования и Цен-
тром профилактики девиантного поведения де-
тей и молодежи при ГБПОУ «Северо-Осетин-
ский педагогический колледж» прокуратурой 
Республики Северная Осетия – Алания разра-
ботаны методические рекомендации по профи-
лактике деструктивного течения «Колумбайн» 
(скулшутинг), которые апробированы на базе 
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ряда образовательных организаций респуб-
лики. 

Прокуратурой Сахалинской области в 2024 
году проведено собрание межведомственной 
рабочей группы, где обсужден вопрос принима-
емых мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде, реализации 
профилактических мероприятий в целях 
предотвращения вовлечения несовершенно-
летних в деструктивную идеологию и по социа-
лизации детей пострадавших от буллинга в об-
разовательных учреждениях, а также вовле-
ченных в деятельность сторонников массовых 
убийств, по результатам которого приняты ре-
шения координационного характера. 

Прокуратурой Челябинской области в рам-
ках координационной деятельности правоохра-
нительные органы, органы и учреждения си-
стемы профилактики ориентированы на приня-
тие дополнительных мер, направленных на по-
вышение качества работы о профилактике, 
проведение системной работы по выявлению и 
пресечению деятельности Интернет-ресурсов, 
пропагандирующих деструктивное поведение 
несовершеннолетних. 

Вместе с тем не всеми прокурорами исполь-
зуется в полной мере потенциал координацион-
ной деятельности. Предлагается шири исполь-
зовать возможности межведомственного взаи-
модействия с целью предупреждения распро-
странения в сети «Интернет» деструктивной 
информации среди детей, активно вовлекать 
представителей Роскомнадзора, иных уполно-
моченных органов государственной власти, 
наладить взаимодействие с общественными 
организациями в названной сфере (например, 
«лига безопасного интернета», АНО «Центр 
изучения и сетевого мониторинга молодежной 
среды» и т.д.), систематически анализировать 
опыт других региональных прокуроров. 

Важной проблемой понимания состояния за-
конности в информационно-телекоммуникаци-
онной сфере служат статистические данные. 
Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 21.02.2022 № 98 утверждена 
форма статистического отчета «Надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» (ОН)». Согласно 
статистическим данным за 2024 г. в сфере со-
блюдения прав и интересов несовершеннолет-
них выявлено более 824 тыс. нарушений зако-
нов (об образовании, о трудовых правах, об 
охране жизни, здоровья, защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, о профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, о жилищных правах). Вместе с 

тем указанной статистической формой отчет-
ности информационная сфере не выделяется, 
в связи с этим в каждом конкретном случаи 
сложно оценить состояние законности в 
названной сфере в том или иной регионе 
страны. С учетом новых вызовов полагаю необ-
ходимым рассмотреть вопрос о внесении изме-
нений в статистическую форму отчетности с це-
лью выделения сферы информационной без-
опасности. Данные изменения позволят наибо-
лее полно оценить состояние законности в вир-
туальной среде, имеющиеся проблемы в тех 
или иных направлениях, сосредоточить усилия 
по нивелированию наиболее существенных 
нарушениях. 

Предложенные изменения в совокупности 
повысят эффективность работы органов проку-
ратуры по предупреждению распространения 
среди детей деструктивной информации в ин-
тернете, способствуют обеспечению информа-
ционной безопасности несовершеннолетних. 

 
Результаты 
В настоящей работе исследованы резуль-

таты деятельности органов прокуратуры при 
осуществлении надзора в сфере информаци-
онной безопасности несовершеннолетних. 

В работе предложены механизмы, способ-
ствующие эффективному выявлению и ограни-
чению доступа детей к деструктивной вирту-
альной информации. 

Результаты исследования в дальнейшем 
могут служить основной анализа работы 
надзорных органов, выработки наиболее эф-
фективных механизмов предупреждения, ниве-
лирования процессов распространения среди 
детей деструктивной информации, что способ-
ствует снижению совершения несовершенно-
летними и в их отношении противоправных 
действий в сети «Интернет». 

 
Заключение 
Достижение наиболее эффективного ре-

зультата обеспечения цифровой безопасности 
возможно только при комплексном изменений 
правовых, организационных и иных подходов. 
Органы прокуратуры как главный координирую-
щий орган играет огромную роль при реализа-
ции вышеуказанной задачи. Предложенные в 
настоящей работе изменения в работе органов 
прокуратуры способствуют «минимизации» 
влияния деструктивной информации на несо-
вершеннолетних, определению наиболее про-
блемных направлений в сфере информацион-
ной безопасности и дальнейшей выработки ме-
ханизмов их разрешения, в том числе путем 
надзорных и организационных мероприятий, 
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повышению оперативности при блокировки де-
структивной информации.  
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On some issues of the activities of the 

Prosecutor's Office to ensure the information 
security of children 

Titov M.A. 
Ural State Law University 
Today, the virtual Internet space is used by 

about 90% of the population of the Russian 
Federation [5]. Quick access to electronic 
information makes life easier, but its uncontrolled 
flow contributes to the spread of destructive 
information in the virtual space, creates conditions 
for minors and those against them to commit 
crimes and other illegal phenomena. The 
prosecutor's office, by virtue of their legal status, is 

assigned a special role in achieving the rule of law 
in the field of information security of children. 

Objective: To analyze and develop the most 
effective mechanisms for the prosecutor's office to 
ensure the information security of minors. 

Methods: The methodological basis of the study 
is general scientific and specific scientific methods 
of cognition. The work used formal-logical, system-
analytical, dialectical-materialistic methods. 
Results: It is justified to empower prosecutors at all 
levels to make decisions on including in the unified 
register of domain names and (or) page pointers of 
Internet sites, as well as network addresses that 
allow identifying Internet sites containing 
information prohibited for children (hereinafter 
referred to as the register), destructive information 
distributed in the virtual environment in relation to 
minors, widely using the possibilities of 
interdepartmental interaction of prosecutorial 
authorities with the participation of other interested 
bodies and public organizations, making changes 
to departmental reporting. Conclusions: Taking 
into account the state of juvenile delinquency, 
victimization of children on the Internet, I believe 
that the current mechanisms of the prosecutor's 
office require comprehensive legal, organizational 
and other changes, which are proposed in this 
paper. 

Key words: prosecutor's office; minors; 
coordination; statements of claim; information 
security. 

References 
1. Zakharchenko O.I. Possibilities of Improving 

the Efficiency of Combating Crimes Committed in 
the Sphere of Information and Telecommunication 
Technologies // Legality. 2024. No. 9. pp. 56-58. 

2. Kashirina O.N. Information Support for the 
Activities of Early Crime Prevention Entities // 
Legality. 2021. No. 7. pp. 41-44. 

3. Representatives of the Prosecutor General's 
Office of the Russian Federation in Ivanovo took 
part in a conference dedicated to the protection of 
children's rights on the Internet [Electronic 
resource] URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news?item=94368942 (date accessed: 
02/22/2025). 

4. Rogova E.V. Criminal-legal counteraction to 
cybercrime in Russia and China: comparative legal 
aspect // Bulletin of the University of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federation. 
2024. No. 1. Pp. 84 - 90. 

5. How many Internet users are there in the 
world? (2025) [Electronic resource] URL: 
https://inclient.ru/users-internet-stats/ (date of 
access: 03/04/2025). 



 89

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

6. Smirnov A.F. Ambiguity of wording in the 
Federal Law "On the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation" // Actual problems of Russian 
law. 2020. No. 12. Pp. 174 - 180. 

7. Shulikov K.A. Subjects of counteracting the 
spread of destructive content on the Internet and 
administrative and legal characteristics of their 
activities // Administrative law and process. 2024. 
N 8. Pp. 69 - 73. 

 
 


