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Этическое многомерное исследование применения 
технологии больших данных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лу Хайян 
Институт государственного управления Хэйлунцзянского универ-
ситета  
 
По мере широкого применения технологии больших данных ее 
этические вопросы становятся все более заметными, поэтому 
этическое многомерное исследование применения технологии 
больших данных способствует продвижению социальной спра-
ведливости, обеспечению гражданских свобод и прав, поддержа-
нию стабильного развития общества и созданию сообщества со-
циального управления. Этические проблемы применения техно-
логий больших данных в основном обусловлены утилитарной 
тенденцией технологий больших данных, невзаимодополняемо-
стью технологий больших данных и этики и недостаточным пред-
ложением систем больших данных. Поэтому Китаю необходимо 
создать систему управления, такую, как система обучения при-
менению технологий больших данных, система верховенства за-
кона, система оценки проблем, система безопасности и защиты, 
система реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспе-
чить здоровое и устойчивое применение технологий больших 
данных.  
Ключевые слова: технологии Big Data; Этика; Системы данных; 
система управления 
 

Наука и техника, являющиеся двумя основ-
ными движущими силами прогресса человече-
ского общества, тесно взаимосвязаны и 
сложны. « соединение в одно целое становится 
важной и играющей огромную роль практиче-
ской деятельностью человека, инкрустирован-
ной в общество». [1] Сегодня технология боль-
ших данных стала одним из представителей со-
временных технологий и имеет очень широкую 
сферу применения. В области государствен-
ного управления технологии больших данных 
уже применялись в таких областях, как соци-
альное управление, общественная безопас-
ность и регулирование рынка, став неотъемле-
мой частью современного общества. Однако с 
широким применением технологии больших 
данных она также вызвала такие этические 
проблемы, как утечка частной жизни, социаль-
ная несправедливость, злоупотребление дан-
ными и информацией, ослабление мыслитель-
ных способностей человека и отчуждение 
труда, что бросило серьезный вызов государ-
ственному управлению. Поэтому этические ис-
следования по применению технологий боль-
ших данных приобретают большое значение. 
Во-первых, этические исследования примене-
ния технологий больших данных помогают про-
двигать социальную справедливость. С рас-
пространением технологий больших данных 
постепенно повышается социальная прозрач-
ность, что в то же время приводит к возникно-
вению новых проблем неравенства. Благодаря 
этическим исследованиям в области примене-
ния технологий больших данных можно сфор-
мировать у общественности возможности для 
применения технологий больших данных, что 
позволит лучше сократить цифровой разрыв, 
осуществить обмен данными и эффективно 
сдерживать возникновение проблем привиле-
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гий и неравенства, чтобы сделать общество бо-
лее справедливым, справедливым и гармонич-
ным и упорядоченным; Во-вторых, этические 
исследования по применению технологий 
больших данных могут гарантировать реализа-
цию гражданских прав на свободу. Благодаря 
рациональному применению технологии Big 
Data люди могут более эффективно знако-
миться с маскировкой других людей, раскры-
вать их истинные мысли и намерения, тем са-
мым уменьшая количество обмана и мошенни-
чества среди членов общества. Этические ис-
следования в области применения технологии 
больших данных обеспечивают, чтобы исполь-
зование технологии данных осуществлялось в 
соответствии с установленными этическими 
нормами, что позволяет восстановить свободу 
человека и лучше защищать свои законные 
права. Например, в социальных сетях анализ 
этических вопросов с помощью технологии 
больших данных может более точно выявлять 
и бороться с дезинформацией, вредоносными 
атаками и другими действиями, а также защи-
щать   и право на частную жизнь пользовате-
лей; В-третьих, этические исследования по 
применению технологий больших данных по-
могают поддерживать стабильное развитие об-
щества. Проведение этических исследований 
по применению технологии больших данных 
может повысить моральное сознание пользо-
вателей технологии больших данных, уточнить 
их субъектную этическую ответственность, ре-
шить проблемы с утечкой конфиденциальности 
и безопасностью данных, вызванные примене-
нием технологии больших данных, повысить 
чувство безопасности человека, содействовать 
развитию человеческого общества в направле-
нии более свободной и открытой личности. 
Например, что касается общественной без-
опасности, то с помощью анализа безопасно-
сти больших данных можно более эффективно 
прогнозировать и реагировать на различные 
угрозы безопасности, а также защищать жизнь 
и имущество населения; Наконец, этические 
исследования по применению технологий 
больших данных помогают создать сообщество 
социального управления. Соблюдение принци-
пов этики больших данных способствует созда-
нию рациональной системы правил и стандар-
тов применения больших данных, содействует 
безопасному, законному и эффективному об-
мену данными, содействует сотрудничеству и 
взаимодействию всех сторон социального 
управления. Например, в области обществен-
ного здравоохранения страна с помощью эти-
ческого анализа технологии больших данных 

более точно понимает и прогнозирует тенден-
ции и последствия распространения заболева-
ний, разрабатывает более научные и рацио-
нальные стратегии и меры профилактики и кон-
троля, уменьшает панику и беспокойство среди 
общественности, а также может укрепить меж-
дународное сотрудничество в целях совмест-
ного реагирования на глобальный кризис в об-
ласти общественного здравоохранения. 

Этические вопросы, возникающие в связи с 
применением технологии больших данных, по-
стоянно находятся в центре внимания. Эти про-
блемы возникают в основном из-за утилитар-
ной склонности технологий больших данных, 
невзаимодополняемости технологий больших 
данных и этики, недостаточного предложения 
систем больших данных и т.д. Во-первых, ути-
литарная склонность технологий больших дан-
ных является одним из источников их этических 
проблем. Технологии больших данных с утили-
тарной ориентацией, которые часто нацелены 
на максимизацию выгод, будут постепенно вы-
холащивать или даже игнорировать ценност-
ные факторы. С феноменологической и экзи-
стенциальной точек зрения Хайдеггер критиче-
ски оценивал социальные факты, в которых 
технологии затеняют истину. [2] Эта тенденция 
может привести к ошибочной ценностной ори-
ентации и создать угрозу общественным цен-
ностям. Например, когда технологии больших 
данных используются для размещения ре-
кламы, некоторые рекламодатели могут игно-
рировать влияние рекламного контента на об-
щественность, чтобы максимизировать выгоду, 
что порождает этические вопросы, такие как 
доверие, конфиденциальность и безопасность; 
Во-вторых, по мере непрерывного совершен-
ствования алгоритмов больших данных и не-
прерывного обогащения параметров данных, 
они предоставляют обществу более продвину-
тые и точные функции прогнозирования и ана-
лиза, а также уменьшают возможности чело-
века для размышлений и ослабляют его субъ-
ектность. Информационный кокон означает, 
что когда люди сталкиваются с огромным коли-
чеством информации о данных, алгоритмы 
больших данных разрабатывают персонализи-
рованный информационный толчок, вычисляя 
потребности пользователей, когда объем ин-
формации становится больше, люди больше 
зависят от каналов доступа к информацион-
ному толчку, в свою очередь алгоритм овладе-
вает количеством и качеством информации, по-
лучаемой людьми, контролирует мышление и 
идеи людей, ограничивает людей мыслить в 
пределах, определенных для алгоритмов боль-
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ших данных, ослабляет первоначальную спо-
собность людей мыслить и решать проблемы, 
поэтому у общественности нет решений для не-
добросовестных проблем и дискриминацион-
ных действий, порождаемых технологией боль-
ших данных; Наконец, несмотря на то, что раз-
витие технологии больших данных в Китае 
стремительно развивается, соответствующие 
системы, механизмы и институты недостаточно 
обеспечены, что приводит к отсутствию инсти-
туционализации и регламентации в развитии 
технологии больших данных, полно случайно-
сти и неопределенности. Несмотря на то, что в 
Китае уже введены правовые нормы в области 
защиты персональной информации и безопас-
ности данных, для их эффективного осуществ-
ления соответствующими ведомствами все 
еще необходим процесс. В то же время в Китае 
отсутствует законодательство, касающееся за-
щиты активов данных и информации, специ-
альных технологий данных и контроля и управ-
ления данными и информацией, что приводит к 
отсутствию надлежащих институциональных 
норм для применения технологий больших дан-
ных и порождает многочисленные этические 
проблемы. 

Столкнувшись с многочисленными этиче-
скими проблемами, которые создает для обще-
ства применение технологий больших данных, 
нам необходимо создать систему управления 
их применением и в дальнейшем выявить их 
благоприятствующие преимущества. Во-пер-
вых, создать систему обучения применению 
технологий больших данных. Для достижения 
этой цели государство должно проводить в 
высших, средних и начальных школах образо-
вательные курсы по технологической грамотно-
сти в области больших данных, безопасности 
применения больших данных и вовлечения 
больших данных. Для учеников начальных 
классов с помощью кейсов и игр с яркими обра-
зами можно будет узнать, что такое технологии 
больших данных, чем они ценны и как их пра-
вильно применять. Для учащихся средних школ 
можно добавить некоторые более глубокие 
элементы, такие как классификация больших 
данных, анализ больших данных и добыча дан-
ных, чтобы дать им больше навыков реагирова-
ния на этические проблемы больших данных. 
Для студентов вузов могут быть организованы 
специальные курсы по безопасности приложе-
ний больших данных, которые позволят им в 
полной мере овладеть навыками безопасности 
получения данных, безопасности обработки, 
безопасности анализа и безопасности приме-
нения. Помимо школьного образования, госу-

дарство должно проводить в обществе кампа-
нии по популяризации рационального и без-
опасного применения технологий больших дан-
ных. Например, государство может с помощью 
телевидения, радио, газет, Интернета и других 
каналов распространять среди населения эти-
ческие вопросы, которые могут возникнуть в 
связи с технологией больших данных, а также 
навыки реагирования, повышать их осведом-
ленность, понимание и способность решать 
этические вопросы больших данных; Во-вто-
рых, создать правовую систему для примене-
ния технологий больших данных. Лю Янь и дру-
гие утверждали, что « закон является важным 
способом решения проблемы этики больших 
данных » [3]. Поэтому государству необходимо 
активно содействовать эффективному приме-
нению Закона о защите персональной инфор-
мации и Закона о безопасности данных, а также 
принять специальное законодательство о за-
щите данных и информационных активов, спе-
циальных технологиях данных и контроле и 
управлении данными, чтобы обеспечить за-
щиту данных и информационных активов и уси-
лить контроль за специальными технологиями 
больших данных, внедрить этику на уровне по-
литики и закона в течение всего жизненного 
цикла данных, чтобы обеспечить правовую ос-
нову [4]. Кроме того, следует усилить контроль 
за соответствующими отраслями, усилить 
борьбу и наказание за правонарушения с ис-
пользованием больших данных в отношении 
учреждений, а также частных лиц, а также ре-
гламентировать поведение людей в области 
применения больших данных. Это необходимо 
не только для решения проблем этики больших 
данных, но и для защиты национальной без-
опасности и социальной стабильности. В-тре-
тьих, создать систему оценки этических вопро-
сов применения технологий больших данных. 
Для эффективного решения этических проблем 
применения технологий больших данных соот-
ветствующим ведомствам необходимо создать 
систему оценки, включающую выявление эти-
ческих проблем, оценку этических проблем, мо-
ниторинг этических проблем и отчетность по 
этическим проблемам. Первым из них является 
выявление этических проблем в применении 
технологий больших данных. Соответствую-
щие ведомства могут своевременно выявлять 
и распознавать этические проблемы в различ-
ных применениях технологий больших данных 
с помощью сканирования дырок и аудита без-
опасности. Второй шаг — оценка этических во-
просов применения технологий больших дан-
ных. На основе выявления этических проблем 
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больших данных необходимо оценить и класси-
фицировать эти этические проблемы в соот-
ветствии с такими факторами, как чувствитель-
ность данных, вероятность их утечки, а также 
масштабы влияния, уточнить степень их влия-
ния на экономику и общество и разработать со-
ответствующие программы реагирования на 
этические проблемы. Третий шаг — монито-
ринг этических вопросов применения техноло-
гий больших данных. После определения вари-
антов реагирования на этические проблемы со-
ответствующим ведомствам необходимо ис-
пользовать различные технические средства, 
такие как обнаружение проникновения, журнал 
безопасности и т.д., чтобы осуществлять мони-
торинг этических вопросов больших данных в 
реальном времени, повышать уровень управ-
ления информационной безопасностью с тех-
нической стороны 

[5] для обеспечения эффективности ответ-
ных мер. Заключительный шаг — это отчет-
ность по этическим вопросам применения тех-
нологий больших данных. Соответствующим 
ведомствам необходимо своевременно докла-
дывать вышестоящим компетентным органам 
об этике больших данных и ее обработке, при 
этом необходимо учитывать своевременность 
и точность, чтобы вышестоящие компетентные 
органы могли принимать правильные решения 
и своевременно принимать меры для реагиро-
вания на новые проблемы; В-четвертых, со-
здать систему безопасности и защиты от при-
менения технологий больших данных. С одной 
стороны, нам необходимо создать совершен-
ную систему управления безопасностью техно-
логии больших данных, включающую в себя 
нормы безопасности технологии больших дан-
ных, операционные процессы, планы действий 
на случай чрезвычайных ситуаций и другие 
элементы для обеспечения соответствия и без-
опасного применения технологии больших дан-
ных. В то же время мы должны регулярно пере-
сматривать и обновлять систему управления 
безопасностью больших данных, с тем чтобы 
адаптироваться к меняющимся оперативным 
потребностям и технологическим условиям. С 
другой стороны, нам необходимо усилить за-
щиту технологий безопасности больших дан-
ных с помощью таких мер, как шифрование 
данных, контроль доступа, аудит безопасности 
и сканирование дыр; В-пятых, создать систему 
экстренного реагирования на применение тех-
нологий больших данных. На основе оценки 
этических вопросов применения технологий 
больших данных будет разработана система 
экстренного реагирования. Это включает стра-

тегии, процессы и технологии для решения раз-
личных типов вопросов этики больших данных, 
четкое разделение обязанностей между адми-
нистрациями больших данных, а также способы 
сотрудничества, разработку графиков и прио-
ритетов для решения вопросов этики больших 
данных. В то же время необходимо постоянно 
обновлять и совершенствовать их в соответ-
ствии с реальным положением дел, чтобы они 
соответствовали меняющейся ситуации с при-
менением технологии больших данных. Кроме 
того, для обеспечения успешной реализации 
плана реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции необходимо также создать систему резерв-
ного копирования и восстановления данных, 
усилить защиту кибербезопасности, повысить 
возможности обработки и анализа данных и 
другие технические гарантии, чтобы снизить 
вероятность возникновения этических проблем 
с большими данными и повысить безопасность 
и надежность применения технологий больших 
данных. 

Короче говоря, перед лицом этических про-
блем и социальных вызовов, связанных с при-
менением технологий больших данных, Китаю 
необходимо создать систему обучения приме-
нению технологий больших данных, систему 
верховенства закона, систему оценки проблем, 
систему безопасности и защиты, систему реа-
гирования на чрезвычайные ситуации и другие 
системы управления, чтобы снизить негатив-
ное влияние применения технологий больших 
данных и выявить их мощные преимущества, 
расширяющие возможности. Только так мы 
сможем эффективно решить этические про-
блемы, возникающие в связи с применением 
технологий больших данных, и обеспечить их 
здоровое и устойчивое применение. Принося 
больше пользы обществу, в полной мере учи-
тывая человеческие ценности и этические 
принципы, постоянно внося свой вклад в под-
держание социальной гармонии и стабильно-
сти и повышение благосостояния народа. 
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An ethical multidimensional study of the application of 
big data technology 

Lu Haiyan 
Heilongjiang University 
With the widespread application of big data technology, its 

ethical issues are becoming more prominent, so ethical 
multi-dimensional research on the application of big data 
technology contributes to promoting social justice, 
ensuring civil liberties and rights, maintaining the stable 
development of society, and building a community of 
social governance. The ethical issues in the application of 
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complementarity of big data technologies and ethics, and 
the insufficient supply of big data systems. Therefore, 
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a big data technology application training system, a rule of 
law system, a problem assessment system, a safety and 
security system, and an emergency response system, to 
ensure the healthy and sustainable application of big data 
technology. 
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В статье описана деятельность правого антиправительственного 
движения в США, а также формы его организации и идеологиче-
ское наполнение. Выделены основные этапы развития движения 
и причины его популярности среди населения США. Особое вни-
мание авторы уделили историческим предпосылкам, вызываю-
щим к жизни антиправительственные устремления. В статье 
также показано, что правое движение оказывает существенное 
влияние на современную политику в Соединённых Штатах по-
средством массовой мобилизации и акций прямого действия. Ав-
торы указали на политиков, исповедующих антиправительствен-
ные взгляды в американском государстве и их идеологических 
оппонентов. 
Ключевые слова: США, правое движение, антиправительствен-
ное движение, ополчение, Дональд Трамп. 
 

Одной из отличительных характеристик амери-
канского общества является предельная идео-
логическая гетерогенность. Благодаря свободе 
слова – актуальной политической традиции, – 
США стали своеобразным заповедником идей, 
некоторые из которых преследуются по закону 
в других странах. Принципы федерализма, сво-
боды слова и стремления к счастью, заложен-
ные отцами-основателями в Конституции, 
определили облик политической системы этой 
страны и вместе с тем зафиксировали про-
блемные вопросы, которые не теряют актуаль-
ности по сей день. Степень полномочий феде-
рального правительства, права штатов, право 
населения на оружие, право на частную соб-
ственность – это далеко не полный круг тем, во-
круг которых ведутся споры. Сторонники пра-
вых взглядов, объединённые в т. н. «ополче-
ния», стремятся отстоять свою позицию на по-
литическое устройство страны и решить имею-
щиеся противоречия. Цель настоящей статьи 
заключается в том, чтобы определить органи-
зационную форму и идеологическое содержа-
ние правого антиправительственного движения 
в США. 

США – государство, рождённое в борьбе 
против доминирующего социального и полити-
ческого порядка. Корни первых идеологических 
конфликтов мы находим ещё в Старом Свете: 
в XVII веке пуритане не нашли компромисса с 
англиканской церковью и приняли решение 
строить новое общество в соответствии со сво-
ими представлениями о христианстве в мало-
изученной на тот момент Америке. На корабле 
«Мейфлауэр» отцами-пилигримами заключа-
ется первое публичное соглашение, в соответ-
ствии с которым экипаж корабля признаётся 
«гражданским политическим организмом». От-
ныне в целях выживания «организма» мень-
шинство подчиняется воле большинства – так 
сталкивается идея личной автономии и личных 
прав с принципом диктатуры большинства. 
Этот конфликт станет неотъемлемой частью 
американского истории [1, с. 31]. 

Вторым судьбоносным событием для амери-
канского общества стала борьба за независи-
мость. Основываясь на мощной интеллекту-
альной базе, Тринадцать колоний повели войну 
против тирании англичан. Идеи свободы, ра-
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венства и естественных прав вышли из состоя-
ния кабинетных дискуссий и стали аксиомами 
для нового общества, основанного на праве 
местного самоуправления. 

Война за независимость стала не только 
первым серьёзным шагом для молодого госу-
дарства, но и во многом отразила культурные 
особенности американского народа: стремле-
ние к самоуправлению, скептицизм по отноше-
нию к власти (на тот момент к английской ко-
роне), борьбу с тиранией. Помимо чисто прак-
тических следствий, она имела метафизиче-
ское значение. Две вещи склоняли американ-
ского патриота взяться за оружие: требования, 
продиктованные политической теорией, и обя-
зательство, наложенное религией, – участие в 
борьбе против тёмных сил ради построения 
Царства Христа [1, с. 312]. Ощущение соб-
ственного предназначения и своей исключи-
тельности развязывало руки борцам за христи-
анские ценности, наделяло их особым идеоло-
гическим оружием, отнимающим человеческие 
жизни взамен на достижение сверхисториче-
ской задачи англосаксов [1, с. 313]. 

Таким образом, история зарождения госу-
дарственности Соединённых Штатов даёт по-
нять, что американское общество в силу куль-
турных особенностей пронизано антиправи-
тельственными тенденциями. Однако в разное 
время борьба за личную свободу принимала 
разные формы и была основана на разных 
идеологических платформах. В этой статье мы 
выделим формы, которые принимают правые 
антиправительственные движения, и рассмот-
рим их идеологию.  

Правый сектор идеологического спектра ан-
типравительственных организаций представ-
ляет «Движение ополчения» (Militia movement). 
Это собирательное название для парамили-
тарных частных организаций, члены которых 
исповедуют конспирологические взгляды на по-
литику в США и считают себя защитниками тра-
диционных свобод от государственного притес-
нения [6]. 

В соответствии с федеральными законами 
«ополчение» (militia) определяется как «сово-
купность трудоспособных граждан определён-
ного возраста, которые могут быть призваны на 
службу федеральным правительством или пра-
вительством штата в чрезвычайные ситуации» 
[9]. Американское законодательство выделяет 
два типа ополчения: «организованное», – в ко-
торое входят члены Национальной гвардии 
США и штатов или других государственных во-
инских формирований и «неорганизованное», – 
состоящее из всех остальных членов ополче-

ния, понимаемых как соответствующая сово-
купность трудоспособных граждан [9]. Не-
смотря на то, что рассматриваемые нами орга-
низации не подпадают под определение закона 
и не могут считаться ополчением, журналисты, 
политики и правоохранительные органы часто 
используют термин «ополчение» для обозначе-
ния парамилитарных движений, не связанных с 
правительством. Иногда их называют «частные 
ополчения» (private militias) [4].  

История возникновения ополчений восходит 
к 1930-м годам, однако современный тип част-
ных ополчений появляется в 1960-е годы. 
Члены таких организаций в основном испове-
дуют крайне правые взгляды. Некоторые опол-
ченцы верят, что политическая власть в США 
была захвачена так называемым «Сионист-
ским оккупационным правительством» (ZOG), в 
котором доминируют евреи [7]. Во время прези-
денства Дональда Трампа в среде ополченцев 
получила распространение конспирологиче-
ская теория «QAnon», утверждающая, что Со-
единёнными Штатами правит тайная группи-
ровка сатанистов-педофилов, состоящая из ли-
деров Демократической партии, влиятельных 
бизнесменов, голливудских актёров, членов ко-
ролевских семей и других известных личностей 
[5]. 

Также в среде ополченцев распространены 
маргинальные конституционные доктрины. 
Например, сторонники «движения общего 
права» (Common Law movement) отрицают ав-
торитет всех правительственных учреждений 
выше уровня графства. Некоторые из них 
склонны полагать, что американское прави-
тельство нарушает права и свободы граждан, 
соглашаясь жить в соответствии с так называе-
мым «Новым мировым порядком» (New World 
Order). Эта теория гласит о том, что теневое 
правительство посредством глобализации же-
лает установить тираническое господство над 
всем миром. Некоторые сторонники утвер-
ждают, что политическая элита США является 
частью всемирного заговора, она притесняет 
население через введение новых налогов, лоб-
бирование законов об ограничении свободного 
ношения и продажи оружия, а также покуша-
ется на частную собственность американцев 
[2]. 

В 1980-е годы происходит расцвет ополче-
ния, движение пополняется большим количе-
ством новых членов, среди которых антиправи-
тельственные «выживальщики» (survivalists), 
сторонники «общего права», превосходства бе-
лой расы, противники абортов и налогов. Они 
объединяются в «патриотическое движение» 
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(Patriot movement) и с развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий в 1990-е 
начинают транслировать свои идеи во всемир-
ной сети Интернет.  

Череда трагических событий, связанных с 
противостоянием рядовых граждан с феде-
ральными службами на рубеже веков вызвала 
к жизни многие антиправительственные 
устремления американцев и привлекла в ряды 
ополчения новых сторонников. В 1992 году 
ходе противостояния в Руби-Ридж были убиты 
жена и сын «выживальщика» и белого сепара-
тиста Рэнди Уивера. Через год случилась тра-
гическая осада ранчо в Уэйко, Техас. В ходе 
противостояния с федеральными службами, в 
том числе с ФБР, на ранчо погибло 80 членов 
общины «Ветвь Давидова». Этот инцидент вы-
звал шквал критики в отношении федеральных 
правоохранительных органов. Оба события 
были восприняты ополченцами как охота пра-
вительства на диссидентов. Так, частные опол-
чения привлекли большое количество новых 
сторонников на западе страны, особенно в Ми-
чигане. К середине 1990-х годов общенацио-
нальное ополченческое движение насчитывало 
40 000 членов и примерно 900 групп [6]. Од-
нако, поддержка движения пошла на спад в ре-
зультате теракта, организованного Тимоти 
Маквейном в Оклахома-Сити. 19 апреля 1995 
года было взорвано федеральное здание, 
число погибших составило 168 человек. Впо-
следствии выяснилось, что Маквейн исповедо-
вал антиправительственные взгляды, был не-
доволен законодательством о контроле над ог-
нестрельным оружием и принадлежал к суб-
культуре выживальщиков. Последующие ре-
прессии в отношении наиболее активных опол-
ченцев существенно снизили потенциал движе-
ния. 

Следующая волна популярности ополчения 
началась после победы Барака Обамы на вы-
борах президента США в 2008 году. Недоволь-
ные афроамериканским президентом, экономи-
ческим кризисом и политикой Демократической 
партии по ужесточению контроля над оборотом 
оружия, ополченцы стали вербовать в свои 
ряды новых сторонников, включая бывших во-
еннослужащих. Согласно отчётам Southern 
Poverty Law Center, с 2007 года начался рост 
частных ополчений: с 40 до 300 групп в 2010 
году [3]. В это время создаются ныне действу-
ющие организации «Три Процента» (Three 
Percenters), «Хранители клятвы» (Oath 
Keepers) и «Конституционные шерифы» 
(Constitutional Sheriffs). 

Выборы 45 президента США существенно 
оживили общественную деятельность ополчен-
цев. Несмотря на укоренившуюся антиправи-
тельственную позицию, многие члены органи-
заций поддержали Дональда Трампа во время 
избирательной кампании. Ряд высказываний 
кандидата от республиканцев привлёк боль-
шое количество правых сторонников. Их мне-
ния сошлись по вопросам свободной продажи 
оружия, ограничения иммиграции, снижения 
налогового бремени с американцев и невмеша-
тельства федерального правительства в дела 
штатов. 

Сегодня частное ополчение активно проти-
востоит сторонникам превосходства чёрной 
расы «Black Lives Matter» и террористиче-
скому движению «Антифа» [8]. Последняя 
наиболее известная акция ополченцев –за-
хват Капитолия в 2021 году. Среди сторонни-
ков правых взглядов в США распространена 
теория о фальсификации президентских вы-
боров 2020 года в пользу кандидата от Демо-
кратической партии. Акцию в Капитолии едва 
ли можно назвать организованной, сторон-
ники Трампа попытались прервать подсчёт 
голосов коллегии выборщиков с целью пере-
смотреть результаты выборов. Однако, пози-
тивных итогов протестующим достичь не уда-
лось: официальные результаты выборов 
остались в силе, в ходе акции зданию был 
причинён ущерб, погибло 5 человек и аресто-
вано более 1000 человек. 

Таким образом, правое антиправитель-
ственное движение в Соединённых Штатах 
представляется разнородным и разделённым 
на множество неформальных организаций. Не-
смотря на это, можно выделить их общие идео-
логические элементы. Американские правые 
озабочены проблемой избыточности полномо-
чий федерального правительства, глобализа-
ции, ужесточением законодательства в обла-
сти контроля над оружием. Во многом их 
взгляды можно охарактеризовать как консерва-
тивные и республиканские. Они выступают за 
широкую автономию штатов и сохранение тра-
диционного для данной местности уклада 
жизни.  

Тенденция к полевению политической си-
стемы США, начавшаяся в 1930-е годы, про-
должается до сих пор. Поэтому среди ради-
кальных правых распространяются теории о 
глобальном заговоре элит, цель которых со-
стоит в уничтожении права на частную соб-
ственность и гражданских свобод, заложен-
ных отцами-основателями в Конституции.  
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prerequisites that give rise to anti-government aspirations. 
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authors pointed out the politicians professing anti-
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Ермаков Дмитрий Сергеевич 
кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Саха-
линского государственного университета, ermak64@mail.ru 
 
В статье рассмотрено понятие цивилизации. Обозначено место 
российской цивилизации в ряду других современных цивилиза-
ций. Сделан вывод о том, что отличительной чертой российской 
цивилизации выступает доминирующая роль т. н. символиче-
ского (духовного) капитала. Особую значимость приобретают 
ценности, идеалы, культура, морально-нравственные установки, 
а также приемы и методы их диффузии в обществе и ретрансля-
ции последующим поколениям. Обозначена роль глобализации в 
современном мире. Представлены риски, генерируемые глоба-
лизационными процессами, для развития цивилизации и ее куль-
турного ядра. Сделан вывод о том, что Россия сознательно от-
вергает западоцентристскую парадигму и предпринимает по-
пытки укрепления или восстановления своей исторической тра-
диции, защищая таким образом свое место в глобальном мире.  
Ключевые слова: цивилизация, глобализация, российская ци-
вилизация, западоцентризм, символический капитал  
 
 
 
 

В общем виде цивилизацию принято опреде-
лять как «целостную систему, представляю-
щую собой комплекс экономической, политиче-
ской, социальной и духовной подсистем, вос-
производимых на принципах, отличных от 
принципов, действующих в иных системах» [7, 
c. 11]. Цивилизация предполагает наличие 
определенной социокультурной целостности, 
обладающей характерными чертами, не встре-
чающимися в других цивилизациях. В перечень 
данных черт можно включить территориальную 
локализацию, принципы взаимодействия с 
окружающей природной средой, специфику 
программ жизнедеятельности и способов их ре-
ализации. Многообразный характер сочетания 
этих и многих других компонентов отличает 
одну цивилизацию от другой [4, c. 105]. 

В современной научной литературе можно 
встретить разные подходы к классификации 
цивилизаций. По мнению некоторых авторов, 
на данном историческом этапе к цивилизациям 
относятся российская, западная, конфуциан-
ско-буддистская, исламская, православная, ин-
дуистская, латиноамериканская, японская и 
африканская цивилизации. При этом цивилиза-
ция далеко не всегда являет собой гомогенную 
геокультурную формацию – нередко в струк-
туре цивилизации есть субкомпоненты (субци-
вилизации). Так, в частности, западную геоци-
вилизацию можно условно разделить на запад-
ноевропейскую, североамериканскую и ав-
страло-новозеландскую [3, с. 33].  

Осознание того, что российское социокуль-
турное пространство обладает достаточным 
набором отличительных черт для того, чтобы 
считать его полноценной цивилизацией, при-
шло к историкам и политологам еще в начале 
ХХ в. Одним из первых, кто сделал вывод о су-
ществовании российской цивилизации, стал Н. 
Я. Данилевский («Россия и Европа», 1869 г.); 
умозаключения о существовании российской 
цивилизации представлены, помимо прочего, в 
работах О. Шпенглера («Закат Европы», 1922 
г.) и А. Тойнби («Постижение истории», 1934 г.). 
На современном этапе большинство специали-
стов склонно придерживаться цивилизацион-
ного подхода к изучению российской истории, 
культуры и социально-политической динамики. 

Как и любая другая, российская цивилиза-
ция в процессе становления и развития прошла 
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несколько этапов: 1) византийский этап (Русь – 
часть византийско-православной цивилиза-
ции); 2) имперский этап (падение Византии, 
формирование собственной православной ци-
вилизации, XVI–XVII вв., развитие собственной 
государственности, переход к моноконфессио-
нальности); 3) советский этап (XX в.); 4) совре-
менный этап [3, с. 36]. 

На каждом из этих этапов общество дости-
гало достаточной степени единства социокуль-
турного пространства; импульсом к укреплению 
социокультурной общности становилась некая 
«большая цель, содержащая в себе элемент 
утопизма, но не сводимая к последнему», а вы-
раженная как стремление к идеальному обще-
ственному устройству [7, с. 11]. 

Отличительной чертой российской цивили-
зации выступает доминирующая роль т. н. сим-
волического (духовного) капитала. Другие ци-
вилизации могут опираться на территориаль-
ный капитал, на денежный капитал, на капитал 
знаний и науки, но для России исключительную 
роль всегда играл капитал духовный. Следова-
тельно, способность сохранения российского 
цивилизационного пространства напрямую за-
висит от состояния духовного капитала.  

В данной связи особую значимость приобре-
тают ценности, идеалы, культура, морально-
нравственные установки, а также приемы и ме-
тоды их диффузии в обществе и ретрансляции 
последующим поколениям. Именно духовные 
ценности и установки формируют очертания 
российского цивилизационного пространства и 
сохраняют его стабильность. Индивидуальные 
предпочтения и личностные ценностные ориен-
тации представители российского цивилизаци-
онного пространства согласуют с общеприня-
тыми нормами и характером динамики всего 
общества и соответственным образом коррек-
тируют личные цели в зависимости от социаль-
ных рамок. Поддержание ценностей и единства 
социокультурного пространства российской ци-
вилизации во многом становится возможным 
благодаря присущему русскому менталитету 
коллективизму. Даже если личность вырабаты-
вает для себя систему ценностей и ориентиров 
в индивидуальном порядке, в ходе самостоя-
тельного поиска и процесса самоидентифика-
ции, она – осознанно или неосознанно – опира-
ется на традиционные общественные пред-
ставления о добре и зле, допустимом и порица-
емом.  

Все вышесказанное приводит нас к рассмот-
рению категории «культурный код». Культур-
ный код или культурное ядро представляет со-
бой систематизированную «совокупность базо-
вых ценностей и категорий, обеспечивающих 

потенциально или актуально духовное един-
ство носителей данной культуры» [7, с. 12]. 
Культурное ядро воздействует на периферию 
культуры и детерминирует все многообразие 
культурных, политических и социальных фено-
менов. Стабильность и мощь культурного ядра 
позволяет цивилизации сохранять свою цель-
ность и развиваться, переходя на последую-
щие исторические этапы. История накопила не-
мало примеров того, как коррозия культурного 
ядра цивилизации привела к ее падению, не-
смотря на обширные территории, накопленный 
капитал и многие иные достижения представи-
телей этой цивилизации.  

На сегодняшний день все существующие ци-
вилизации, в том числе и российская, столкну-
лись с уникальной тенденцией, связанной с 
утратой роли государственных границ, форми-
рованием единого экономического, финансо-
вого, культурно-информационного, социаль-
ного пространства. Речь идет, конечно же, о 
глобализации.  

Многие исследователи говорят о том, что 
именно глобализация будет в дальнейшем 
определять и внутреннюю структуру цивилиза-
ций, придавать импульсы для развития их куль-
тур, диктовать те или иные закономерности об-
щепланетарных тенденций [10, с. 60].  

В некоторой степени глобализация имела 
место и в прошлом: так, расширение географи-
ческих границ и смешение культур на цивили-
зационном уровне наблюдалось еще в эпоху 
Великих географических открытий. По мере 
развития транспорта, мировой торговли, укреп-
ления практики военно-политических альянсов 
интеграционные процессы имели место все 
чаще, контакты между цивилизациями углубля-
лись и усложнялись. Тем не менее, в целом 
глобализация не оказывала деструктивного 
воздействия на цивилизационную общность и 
не была способна полностью разрушить куль-
турный код той или иной цивилизации (за ис-
ключением, пожалуй, цивилизаций некоторых 
коренных народов).  

Новый этап в глобализационной динамике 
начался в 1990-х г.: именно тогда началась то-
тальная компьютеризация и сетевизация об-
щества. Развитие телекоммуникационных тех-
нологий привело к возможности открытия биз-
несов за рубежом и управления ими. Посте-
пенно это привело к глобальному разделению 
труда, усилению роли и влияния транснацио-
нальных корпораций, которые с течением вре-
мени стали обретать полномочия и функции по-
литических акторов [10, с. 58]. На последующих 
этапах глобализация стала проявляться не 
только в форме торговых контактов жителей 
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приграничных регионов, создании наднацио-
нальных политических и военных блоков, но и 
в плане формирования единого информаци-
онно-культурного пространства общепланетар-
ного масштаба.  

На современном этапе глобализация оказы-
вает существенное влияние на развитие всех 
существующих цивилизаций. При этом ошибоч-
ным будет представлять глобализацию в виде 
разнонаправленного и симметричного взаимо-
обмена между цивилизациями. Глобализация – 
это, скорее, возрастание доминирующей роли 
евроатлантической (или, по некоторым источ-
никам, англосаксонской) цивилизации. Глоба-
лизация приводит к унификации образа жизни, 
снижению роли традиционных ценностей 
вследствие «имплантации» зарубежных ценно-
стей как более современных. Следовательно, 
сам по себе термин «глобализация» можно 
назвать ошибочным, ведь глобализация не 
означает приведение всех цивилизационных 
ценностей и ориентиров к некоему общему зна-
менателю, а, напротив, опирается на созна-
тельный отказ от диалога между разными циви-
лизационными типами, культурами в пользу 
навязывания западного образа цивилизацион-
ного развития [1, с. 17]. 

Влияние малых культур и народов на англо-
саксонскую цивилизацию является мизерным и 
проявляется лишь в попадании точечных тер-
минов из других языков (испанский, русский, ки-
тайский и др.) в английский, в обогащении кули-
нарных традиций, во фрагментарных тенден-
циях всплеска интереса к той или иной куль-
туре вследствие моды. В данной связи все 
чаще российские и зарубежные исследователи 
выражают скептическое мнение в отношении 
глобализационной динамики. По мнению спе-
циалистов, глобализация «обнуляет традици-
онную культуру народов, сводит нравствен-
ность к морали, подменяет истинный код циви-
лизаций на ложный, чужой и разрушительный 
по своим последствиям» [2, c. 11]. 

Разные страны по-разному реагируют на 
вторжение глобализационных феноменов в их 
собственный культурный код. Анализ мировой 
политической, культурной, экономической 
практики международных отношений показы-
вает наличие двух основных типов реакций на 
глобализацию. Одни страны сознательно от-
вергают западоцентристскую парадигму и 
предпринимают попытки укрепления или вос-
становления своей исторической традиции, за-
щищая таким образом свое место в глобаль-
ном мире. Другие же цивилизации согласны с 
частичной или полной утратой собственной 

идентичности и подчиняются влиянию и кон-
тролю со стороны Запада. 

Сегодня мы видим, что страны все чаще вы-
бирают для себя первый путь. Уже несколько 
десятилетий сопротивление политической, эко-
номической, культурной экспансии оказывают 
такие страны, как Индия, Иран, Китай, Турция, 
Россия. Эти страны впитывают в себя глобаль-
ные ценности и практики лишь отчасти, но в 
своей основе остаются традиционными сооб-
ществами. Следовательно, можно предполо-
жить, что ядро культурной матрицы подобных 
цивилизаций гораздо дольше останется преж-
ним [9, с. 112]. 

Многие политики, общественные деятели, 
журналисты и исследователи-теоретики вос-
принимают сознательную изоляцию от гло-
бального пространства и нежелание перени-
мать политические, социальные и культурные 
практики развитых стран как сознательное тор-
можение динамики цивилизационного развития 
или даже как шаг назад в хронологии этого раз-
вития. Так, к примеру, во многих зарубежных 
публикациях можно встретить точку зрения о 
том, что современный Китай, несмотря на вы-
сокие темпы научного, технологического и эко-
номического развития, «возвращается в Сред-
невековье, к феодализму», или, по крайней 
мере, возрождает коммунистическую практику 
диктатуры партийных вождей. Более глубокое 
изучение китайской цивилизации позволяет по-
нять, что ее текущее состояние являет собой 
конфуцианский социализм, а не «капитализм, 
прикрытый красными флагами» [9, с. 117]. Со-
временное новое конфуцианство – фундамент 
для новой китайской «духовной цивилизации» 
и замена этого фундамента на чужеродные ос-
нования, безусловно, разрушит Китай в самой 
ближайшей перспективе.  

Все вышесказанное имеет непосредствен-
ное отношение и к российской цивилизации. 
Россия уже более десятилетия назад выбрала 
для себя путь сохранения культурного ядра ци-
вилизации. Следуя подобной политике, прави-
тельство инициирует и реализует множество 
масштабных проектов по формированию циви-
лизационной идентичности. Эти меры на протя-
жении всего исторического пути российской ци-
вилизации проходили под контролем государ-
ства. Сегодня роль российской культурной и 
политической элиты в формировании новой ци-
вилизационной идентичности в России также 
крайне велика [6, с. 233].  

Меры, направленные на нейтрализацию 
рисков деструкции культурного кода россий-
ской цивилизации, принимаются в большин-
стве своем на самом мелком уровне – уровень 
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воздействия на граждан. Именно граждане – а 
не официальные документы, законы, литера-
турные и фольклорные произведения – явля-
ются ключевыми носителями и ретранслято-
рами ценностей и установок. Следовательно, 
укрепление культурного ядра нации должно 
происходить на уровне укрепления культурных 
кодов каждого гражданина.  

На сегодняшний день представители рос-
сийской цивилизации могут быть условно раз-
делены на три группы: (1) группа лиц, поддер-
живающих традиционный уклад в политиче-
ском, социальном, межличностном и прочих ас-
пектах функционирования общества; (2) группа 
лиц, которые придерживаются взглядов о необ-
ходимости следования западным цивилизаци-
онным паттернам и отказа от большей части 
исконных цивилизационных ориентиров 
страны; (3) лица, не имеющие выраженной по-
зиции, чья аполитичность вызвана переизбыт-
ком противоречивой информации, циркулирую-
щей в масс-медиа и в Интернете.  

Можно также говорить о формировании чет-
вертого типа представителей цивилизации – т. 
н. кочевников. Появление нового типа личности 
– человека-кочевника – обусловлено быстрым 
развитием средств сообщения и новыми ин-
формационными технологиями, открывшими 
возможности территориального передвижения, 
доступа к транснациональным операциям ми-
рового производства и рынка. Человек-кочев-
ник не обременен социально-направленной 
идентичностью, будь то национальная, религи-
озная или этническая [5, с. 233]. Личности этого 
типа часто характеризуются отказом от тради-
ционных образцов стабильного проживания и 
предпочтением мобильного образа жизни, как в 
виртуальной, так и в реальной среде. Они ак-
тивно экспериментируют с различными фор-
мами мобильности, включая путешествия, 
цифровое кочевничество, обогащая свой опыт 
и знания за счет пересечения географических и 
культурных границ. Исследователи говорят о 
том, что нарастание числа кочевников приве-
дет в будущем к возникновению устойчивой 
космополитичной прослойки населения, кото-
рая не ассоциирует себя с какой-либо цивили-
зацией в принципе. Для представителей офи-
циальных элит требуется понять, какие послед-
ствия будут следовать за увеличением «кочев-
ников» среди представителей населения и ка-
кие действия по укреплению их и без того сла-
бого культурного ядра следует предпринимать.  

В заключение отметим: несмотря на стрем-
ление к сохранению целостности цивилизаци-
онной формации, полностью изолировать 
страну от внешнего влияния в современных 

условиях едва ли возможно. Внедрение чуже-
родных установок происходит не посредством 
прямого контакта, а через информационное 
пространство Сети [8, с. 132]. Погружение рос-
сийских граждан в общепланетарный виртуаль-
ный дискурс усугубило противоречия массо-
вого сознания, существовавшие и до наступле-
ния эпохи сетевизации. Так, Россия баланси-
рует между двумя группами интеллектуальной 
элиты (сторонников и противников высшей гос-
ударственной власти); между интересами лиц, 
оказавшихся за чертой бедности и лиц, сумев-
ших добиться сверхдоходов, между модерни-
зацией и укоренением традиционализма. Рос-
сийская Федерация, безусловно, нуждается в 
обновлении доктринально-идеологической па-
радигмы для обеспечения стабилизации циви-
лизационной целостности.  

 
Таким образом, проведенное исследование 

позволяет прийти к следующим выводам: 
1) В контексте цивилизационного подхода 

российское политическое, культурное и соци-
альное пространство принято считать особым 
типом цивилизации.  

2) Отличительной чертой российской циви-
лизации выступает доминирующая роль т. н. 
символического (духовного) капитала. Пер-
спектива сохранения российского цивилизаци-
онного пространства напрямую зависит от со-
стояния духовного капитала. В данной связи 
особую значимость приобретают ценности и 
морально-нравственные установки граждан, а 
также приемы и методы их диффузии и ре-
трансляции.  

3) Новый этап развития российской цивилиза-
ции начался в 1990-х г.: именно тогда началась 
тотальная компьютеризация и сетевизация об-
щества. На современном этапе глобализация 
оказывает существенное влияние на развитие 
всех существующих цивилизаций. Разные 
страны по-разному реагируют на вторжение гло-
бализационных феноменов в их собственный 
культурный код. Одни страны сознательно отвер-
гают западоцентристскую парадигму и предпри-
нимают попытки укрепления или восстановления 
своей исторической традиции, другие соглаша-
ются с частичной или полной утратой собствен-
ной идентичности и подчиняются влиянию и кон-
тролю со стороны Запада. Россия уже более де-
сятилетия назад выбрала для себя путь сохране-
ния культурного ядра цивилизации.  

4) Меры, направленные на нейтрализацию 
рисков деструкции культурного кода россий-
ской цивилизации, принимаются на самом мел-
ком уровне – уровень воздействия на граждан.  
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Transformations of russian civilization due to 
globalization dynamics 

Ermakov D.S. 
Sakhalin State University 
The article examines the concept of civilization. The place of 

Russian civilization among other modern civilizations is 
indicated. It is concluded that a distinctive feature of 
Russian civilization is the dominant role of the so-called 
symbolic (spiritual) assets. Values, ideals, culture, moral 
principles, as well as techniques and methods of their 
diffusion in society and relaying to subsequent generations 
are particularly important. The role of globalization in the 
modern world is outlined. The risks generated by 
globalization processes for the development of civilization 
and its cultural core are presented. It is concluded that 
Russia consciously rejects the Western-centric paradigm 
and is making attempts to strengthen or restore its 
historical tradition, thus protecting its place in the global 
world. 
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Статья посвящена вопросам российско-китайского взаимодей-
ствия на Дальнем Востоке. Сначала автор раскрывает законода-
тельные основы российско-китайского сотрудничества в целом, и 
на Дальнем Востоке, в частности. Определяются географические 
и геополитические особенности региона, которые влияют на 
стратегический характер ДФО в российско-китайских отноше-
ниях. Утверждается, что тесное сотрудничество России и Китая в 
дальневосточном регионе дает обоим государствам преимуще-
ства в более конструктивном «выходе» на Азиатско-Тихоокеан-
ский регион (для РФ) и европейские страны, а также Евросоюз 
(для КНР). В статье анализируются различные сферы сотрудни-
чества между странами на уровне дальневосточного региона. 
Наиболее детально освещено торгово-экономическое партнер-
ство между Китаем и ДФО. Приводятся примеры реализованных 
совместных проектов в сфере развития транспортной и пригра-
ничной инфраструктуры. Автор отмечает, что Дальний Восток за-
нимает важное место в структуре китайско-российских отноше-
ниях, как регион богатый энергетическими ресурсами и полез-
ными ископаемыми, а также, как «мост», соединяющий Китай с 
Европой. Для России, в свою очередь, актуальными задачами яв-
ляются экономическое и инфраструктурное развитие ДФО, кото-
рое становится возможным благодаря китайским инвестициям. 
Автор подчеркивает, что для отношений КНР и РФ характерен 
большой потенциал и широкие перспективы сотрудничества. 
Совместные усилия в сотрудничестве в энергетике, сельском хо-
зяйстве, горнодобывающей промышленности, трансграничной 
инфраструктуре и других областях дает плодотворные резуль-
таты. В конце исследования автор делает вывод о необходимо-
сти повышения эффективности российско-китайского пригранич-
ного сотрудничества, особенно на Дальнем Востоке, так как этот 
регион является ключевым в формировании торгово-экономиче-
ского, гуманитарного вектора взаимодействия между государ-
ствами.  
Ключевые слова: Российская Федерация, Китайская народная 
Республика, КНР, ДФО, Дальний восток, российско-китайское со-
трудничество, трансграничное партнерство, приграничные тер-
ритории, экономическое сотрудничество, транспортная инфра-
структура, инвестиции, АТР.  

 
 
 

Введение 
Глобализация международных отношений 

существенно повлияла не только на сотрудни-
чество между странами, но и обусловила раз-
витие партнерских отношений на уровне от-
дельных субъектов государств. Трансгранич-
ное региональное сотрудничество предпола-
гает взаимодействие между государствами, их 
регионами в политической, экономической, гу-
манитарной и иных сферах.  

В российско-китайском сотрудничестве та-
ким стратегически важным регионом является 
Дальний Восток. ДФО, благодаря своему вы-
годному геополитическому положению, сосед-
ству с КНР, является перспективным «мостом» 
для транснационализации международных от-
ношений между европейскими и азиатскими 
странами, где Россия выступает связующим 
звеном между государствами и регионами.  

В свою очередь, взаимодействие России и 
Китая в рамках этого региона насчитывает бо-
лее чем 30-летнюю историю и охватывает 
внешнюю торговлю, научное, культурное со-
трудничество. Свидетельством актуальности 
данного региона для взаимоотношений Москвы 
и Пекина является постоянное развитие зако-
нодательной базы обоих государств, которая 
расширяет инструментарий сотрудничества на 
межгосударственном, региональном и глобаль-
ном уровнях. Поэтому актуальность темы обу-
словлена необходимостью специфики и пер-
спектив российско-китайского сотрудничества 
как в дальневосточном регионе, так и в целом.  

 
Основная часть 
Дальний Восток (ДФО) является крупней-

шим федеральным округом Российской Феде-
рации и простирается от реки Лены на востоке 
до Северного Ледовитого океана на севере и 
Тихого океана на востоке. Регион граничит с 
Монголией, Китаем и Северной Кореей на юге. 
В ноябре 2018 г. с присоединением к Дальнево-
сточному федеральному округу Забайкаль-
ского края и Республики Бурятия, его террито-
рия еще больше расширилась с 9 до 11 субъек-
тов, а общая площадь достигла 6,9 млн. кв. км., 
с населением более 7,8 млн. человек [1]. Даль-
ний Восток известен как «сокровищница» бла-
годаря своим богатым ресурсам. В ДФО боль-
шинство субъектов имеют выход к морю и оке-
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анам – Северному ледовитому и Тихому. Даль-
ний Восток является важной частью Евразий-
ского транспортного коридора. Крупнейшие 
порты Тихого океана приходятся на российские 
портовые грузы. Через Дальний Восток прохо-
дит один из кратчайших маршрутов из Азии в 
Европу  

В силу территориального расположения, 
Дальневосточный округ более трех десятиле-
тий является важнейшим регионом пригранич-
ного сотрудничества России и Китая. ДФО свя-
зан с Северо-Восточным Китаем сухопутным 
путем и является важной площадкой для стра-
тегического взаимодействия между пригранич-
ными регионами.  

Для обоих стран важными являются следую-
щие факторы сотрудничества: 

 экономический - использование геогра-
фических преимуществ Дальнего Востока и 
освоение его ресурсов; 

 геополитический - интеграция России в 
Азиатско-Тихоокеанский экономический ре-
гион, что совпадает с программой КНР «Один 
пояс, один путь», с целью политического и эко-
номического «продвижения» в сторону Европы.  

Таким образом, Дальний Восток естествен-
ным образом стал «зоной пересечения» с чет-
кими точками соприкосновения интересов 
Москвы и Пекина, обладающим огромным по-
тенциалом стратегической интеграции [16].  

Китай и Россия задекларировали «реши-
мость в реализации равноправного партнер-
ства» в 1996 году, подписав «Совместную рос-
сийско-китайскую декларацию» [12]. Законода-
тельно сотрудничество было подкреплено в 
2001 году Договором о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве. Согласно Документу, Москва 
и Пекин обязались осуществлять «равноправ-
ное доверительное партнерство с целью стра-
тегического взаимодействия» [2]. Раз в четыре 
года российское и китайское руководство пере-
сматривают и дополняют положения Договора. 
В 2019 году сотрудничество и партнерство 
было повышено до всеобъемлющего и страте-
гического партнерства. В 2021 году в связи с 
двадцатилетием Договора руководство двух 
государств в совместном заявлении объявили 
о том, что «продолжат, придерживаясь духа до-
говора, развивать двусторонние отношения во 
всех сферах, углублять межкультурные об-
мены, строить межгосударственные отношения 
нового типа и глобальное сообщество единой 
судьбы» [11]. 

На сегодняшний день российско-китайское 
сотрудничество регламентируется более 300 
договорами и соглашениями, которые стали ба-
зой по углублению партнерства, расширению 

взаимных преференций для экономического 
развития как государств, так и их субъектов.  

Региональное сотрудничество современной 
России и Китая в Дальневосточном регионе 
началось еще в 1990-х гг. ХХ века. Однако цели 
руководства стран на тот момент расходились: 
Китай поддерживал приграничные регионы в 
реализации ими трансграничного сотрудниче-
ства, а Россия склонялась к сдерживанию са-
мостоятельности субъектов в сотрудничестве с 
другими странами [5, с. 26]. Законодательные 
основы сотрудничества российских регионов с 
сопредельными территориями были сформи-
рованы на рубеже ХХ-XXІ вв., когда были при-
няты Федеральный закон № 4-ФЗ «О координа-
ции международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации» [11] 
и «Концепция приграничного сотрудничества в 
Российской Федерации» [8].  

Трансграничное взаимодействие Дальнего 
Востока с Китаем были утверждены на законо-
дательном уровне только в 2009 году, когда 
были приняты «Программы сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республики на 
2009-2018 гг». [6]. Документы устанавливали 
следующие приоритетные задачи сотрудниче-
ства КНР и России в ДФО: развитие погранич-
ной и транспортной и инфраструктуры; урегу-
лирование трудовой деятельности; научное и 
экологические сотрудничество; партнерство в 
сфере туризма.  

В 2013 году был создан Совет сотрудниче-
ства между регионами Дальнего Востока Рос-
сии и Северо-Востока Китая. В 2015-2017 гг. 
приняты «Концепция развития приграничных 
территорий субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа» и Закон «Об основах пригра-
ничного сотрудничества» [9]. В документах 
было установлено «стремление сторон к эф-
фективному приграничному сотрудничеству» 
для формирования конкурентных регионов в 
условиях глобализации экономической среды 
[9].  

Ключевым шагом в российско-китайском со-
трудничестве на Дальнем Востоке стало приня-
тие «Программы развития российско-китай-
ского сотрудничества в торгово-экономической 
и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке 
Российской Федерации на 2018-2024 гг.» [7] и 
«Плана развития сельского хозяйства Даль-
него Востока и Байкальского региона России и 
Северо-Востока Китая» [4, с. 113]. 

Таким образом, вместе с развитием законо-
дательной базы, развивалось и углублялось 
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межрегиональное и приграничное сотрудниче-
ство ДФО и Китая. Ключевыми направлениями 
партнерства являются: 

 экономика, а именно трансграничная тор-
говля между регионами на уровне крупного и 
среднего бизнеса; 

 транспортная инфраструктура – углубле-
ние торгово-экономических связей невозможно 
при ограниченной трансграничной инфраструк-
туры, поэтому требуется ее модернизация и 
расширение; 

 пограничная инфраструктура – оба госу-
дарства инвестируют в строительство и модер-
низацию пропускных пункты, приграничные 
коммуникации и дороги; 

 научно-гуманитарное сотрудничество – 
партнёрство на уровне регионов развивает 
межвузовские связи, способствует реализации 
совместных научно-исследовательских проек-
тов и взаимодействие между научными цен-
трами, органами местных властей. Взаимодей-
ствие способствует развитию науки, решению 
экологических проблем, а также межкультур-
ному диалогу и их взаимообогащению. 

Основным и наиболее развитым видом со-
трудничества между ДФО и КНР является тор-
гово-экономическая отрасль.  

Приграничные субъекты КНР и РФ имеют 
прочную экономическую и инфраструктурную 
основу для сотрудничества. Развиты авиастро-
ение, судостроение, выплавка черных и цвет-
ных металлов, нефтепереработка, лесозаго-
товка и деревообработка. Обе стороны имеют 
сильную экономическую взаимодополняе-
мость, высокую промышленную совмести-
мость, большой потенциал сотрудничества и 
широкие перспективы сотрудничества. Сотруд-
ничество в энергетике, сельском хозяйстве, 
горнодобывающей промышленности, трансгра-
ничной инфраструктуре и других областях при-
несло высокие результаты. Например, успешно 
продвигается строительство таких ключевых 
проектов, как Амурский газовый комплекс и 
трансграничная канатная дорога Хэйхэ-Благо-
вещенск [14].  

Перспективным также является формат 
зоны приграничного экономического сотрудни-
чества (ЗПЭС). В ЗПЭС расположены предпри-
ятия переработки и производства продукции 
для экспорта, которые пользуются налоговыми 
преференциями [3, с. 164]. Из 15 ныне действу-
ющих зон приграничного экономического со-
трудничества в КНР четыре ориентированы на 
бизнес с Россией: Маньчжурия, Суйфэньхэ, 
Хунчунь, Хэйхэ. Также Пекин предлагает сов-
местно приграничное в сотрудничество в таких 

зонах [12, с. 137]: «Суйфэньхэ — Погранич-
ный»; «Хэйхэ — Благовещенск»; «Тунцзян — 
Еврейская автономная область»; «Дуннин — 
Октябрьский район»; Остров Большой Уссурий-
ский. 

Со стороны России, в свою очередь, для эф-
фективности приграничного сотрудничества с 
Китаем на Дальнем Востоке было создано 13 
территорий опережающего развития (ТОР), 
для упрощения инвестиций и торгового обмена 
между приграничными регионами [3, с. 165]. 

С точки зрения торговли и инвестиций, с од-
ной стороны, Китай стал крупнейшим источни-
ком иностранных инвестиций на Дальнем Во-
стоке России. Статистика показывает, что ки-
тайские инвестиции составляют 85% от общего 
объема иностранных инвестиций на Дальнем 
Востоке, в основном в логистику и транспорт, 
лесное хозяйство, развитие энергетики, туризм 
и другие области. В настоящее время китай-
ские компании участвуют в 58 проектах строи-
тельства Дальневосточной зоны скачкообраз-
ного развития и свободного порта с общим объ-
емом инвестиций около 11,6 млрд долларов 
США. С другой стороны, Китай продолжает 
оставаться крупнейшим торговым партнером 
России на Дальнем Востоке [17]. В 2022-2023 
гг. объем торговли между Китаем и Дальним 
Востоком превысил 20 миллиардов долларов 
США [10]. 

В 2017-2018 гг. Россия инвестировала 150 
миллиардов рублей в модернизации БАМ и 
Транссиба. К 2025 году пропускная способ-
ность Байкало-Амурской магистрали и Транс-
сиба будет увеличена на 50%. Строительство 
транзитного моста, соединяющий город Бла-
говещенск в Амурской области и город Хэйхэ, 
включен в План развития Дальнего Востока и 
окончено в 2019 году. Две страны строят меж-
дународный сухопутно-морской транспорт-
ный коридор, в том числе «Биньхай № 1», 
«Биньхай № 2», автомагистрали через Хэй-
лунцзян, железнодорожные мосты и другие 
объекты инфраструктуры. В свою очередь, 
ведущие технологии Китая в области высоко-
скоростного железнодорожного строитель-
ства, дорожного строительства и мостострое-
ния активно реализуются на Дальнем Востоке 
[15]. 

Таким образом, партнерство между Россией 
и Китаем на уровне трансрегионального взаи-
модействия является постоянной константой 
российского-китайских отношений и характери-
зуется перспективами для углубления и расши-
рения политических, экономических, научных, 
культурных связей между странами.  
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Выводы 
Итак, в настоящее время китайско-россий-

ские отношения отличаются высокой степенью 
политического и стратегического взаимного до-
верия. Китай уже много лет подряд является 
крупнейшим торговым партнером России и 
крупнейшим источником иностранных инвести-
ций на Дальнем Востоке. Сотрудничество 
между Россией и КНР является прочной осно-
вой для трансрегионального сотрудничества. 
Анализ российско-китайского партнерства на 
Дальнем Востоке позволяет сделать вывод, 
что ДФО является основным локальным цен-
тром приграничной торговли России и Китая. 

Становится очевидным, что укрепление эко-
номического сотрудничества на сопредельных 
территориях между государствами является 
важным инструментом в расширении, углубле-
нии партнерства между Китаем и Россией. Всё 
это создает предпосылки для экономического, 
промышленного, индустриального, туристиче-
ского потенциала ДФО. Необходимо, однако, в 
полной мере использовать существующие 
платформы для углубления экономического и 
торгового сотрудничества в дальневосточном 
регионе Китая и России. Необходимо постоян-
ное углубление сотрудничества между стра-
нами в области энергетики, туризма, сельского 
хозяйства, образования и культуры.  
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Russian-Chinese relations in the Far East 
Simonyan V.E., Kvashina Yu.A. 
Far Eastern Federal University 
The article is devoted to the issues of Russian-Chinese 

relations in the Far East. First, the author reveals the 
legislative foundations of Russian-Chinese cooperation in 
general, and in the Far East in particular. The geographical 
and geopolitical features of the region are determined, 
which affect the strategic nature of the region in Russian-
Chinese relations. The article argues that close 
cooperation with Russia and China in the Far Eastern 
region gives both countries advantages in a more 
constructive "exit" to the Asia-Pacific region (for the 
Russian Federation) and European countries, as well as 
the European Union (PRC. The various spheres of 
cooperation between the countries at the level of the Far 
Eastern region are analyzed. The trade and economic 
partnership between China and the Far Eastern Federal 
District is highlighted in the most detail. Examples of 
implemented joint projects in the field of transport and 
border infrastructure development are given. It is pointed 
out that the Far East plays an increasingly important role 
in Sino-Russian relations, as a source of energy resources 
and minerals, as well as as a "bridge" between Europe and 
Asia. For Russia, in turn, the urgent tasks are the 
economic and infrastructural development of the Far 
Eastern Federal District, which is made possible thanks to 
Chinese investments. The author emphasizes that the 
relations between China and the Russian Federation are 
characterized by a great potential for cooperation and 
broad prospects for cooperation. Joint efforts in 
cooperation in energy, agriculture, mining, cross-border 
infrastructure and other areas have yielded fruitful results. 
At the end of the study, the author concludes that it is 
necessary to deepen Russian-Chinese cross-border 
cooperation, especially in the Far East, since this region is 
key in shaping the trade, economic, and humanitarian 
vector of interaction between the parties. 

Keywords: Russian Federation, People's Republic of China, 
PRC, Far Eastern Federal District, Far East, Russian-
Chinese cooperation, cross-border partnership, border 
territories, economic cooperation, transport infrastructure, 
investments, Asia-Pacific region. 
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В статье поднят вопрос популяризации государственной поли-
тики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей, проводиться анализ мер государственной политики в 
сфере такого демографического параметра как рождаемость с 
учётом сложившейся демографической ситуации, выявляется 
одно из направлений, способствующих решению демографиче-
ского вызова, а именно развитие и поддержка многодетности в 
российских семьях, проанализирован комплекс основных мер 
государственной поддержки многодетности.  
Ключевые слова: демография, государственная политика, тра-
диционные ценности, семья, многодетность, меры поддержки, 
многодетная семья, материнский (семейный) капитал, вспомога-
тельный репродуктивные технологии, реализация репродуктив-
ных прав, запрет, искусственное прерывание беременности. 
 
 

Конституционно закреплённые гарантии обес-
печения государственной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, гарантии 
нахождения семьи под защитой государства, 
декларирование обширного перечня обязанно-
стей государства в отношении детей, закрепле-
ние приоритетного значения вопросов детства 
во всей государственной политике, подтвер-
ждают определяющий статус принципа соци-
ального государства для законодателя и право-
применителя.  

В целях популяризации государственной по-
литики в сфере защиты семьи, сохранения тра-
диционных семейных ценностей Указом Прези-
дента РФ от 22.11.2023 N 875 "О проведении в 
Российской Федерации Года семьи" решено: 
провести в 2024 году в Российской Федерации 
Год семьи. 

В качестве основополагающего принципа 
семейного права законодатель обозначает 
принцип государственной поддержки защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства, креп-
кая семья справедливо и дальновидно отне-
сена к числу традиционных ценностей, провоз-
глашенных в рамках Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей сформулированых и утверждённых 
Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809. 
Реализуя выше обозначенный принцип госу-
дарство, понимая важность института брака и 
семьи в жизни общества, их роли в воспитании 
новых поколений, обеспечении общественной 
стабильности и прогресса, практически на всех 
уровнях власти принимает программные доку-
менты и нормативные акты.  

Консолидируя усилия федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов России, органов 
местного самоуправления, организаций и граж-
дан демографическая политика страны сегодня 
направлена на увеличение продолжительности 
жизни населения, сокращение уровня смертно-
сти, рост рождаемости, регулирование внут-
ренней и внешней миграции, сохранение и 
укрепление здоровья населения и улучшение 
на этой основе демографической ситуации в 
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стране. Реализуя с 2019 года, национальный 
проект «Демография», многоаспектно учитыва-
ющий интересы большинства граждан России, 
центральное место которого занимают такие 
направления как поддержка семей с детьми, ак-
тивного долголетия, занятости и здорового об-
раза жизни. В национальный проект включены 
пять федеральных проектов: «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», «Содей-
ствие занятости», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни». Общий объем финан-
сирования мероприятий нацпроекта составит 
порядка 3 трлн рублей на шесть лет (2019-2024 
годы). Очевидно положительное влияние на 
достижение национальных целей развития 
Российской Федерации, 30 января 2024 года на 
стратегической сессии по реализации нацпро-
ектов Председатель Правительства России 
Мишустин М.В. сообщил, что средний уровень 
выполнения нацпроектов близок к 100%, наци-
ональные цели на 2023 год были выполнены 
полностью.  

Несмотря на положительную результатив-
ность реализуемого национального проекта и 
комплексность мер по решению демографиче-
ских задач в настоящее время основные демо-
графические показатели подтверждают ранее 
прогнозируемый экспертами демографический 
вызов, выступающий закономерным послед-
ствием демографического кризиса в стране, 
наблюдаемого в середине девяностых годов. 
Так, в 2023 году в России родилось всего 1,264 
млн. детей, однако зафиксировано и сокраще-
ние естественной убыли населения, то есть 
превышения числа умерших над числом родив-
шихся — на 17%, до 495 200. По данным мате-
риалов Социального фонда предполагается, 
что деторождение снизится на 5,8% в 2024 
году, в 2026-м темп снижения замедлится до 
0,9%: 2024 год — 1,172 млн человек (минимум 
с начала 1990-х); 2025 год — 1,153 млн чело-
век; 2026 год — 1,143 млн человек. 

«Семья начинается с детей» писал Алек-
сандр Иванович Герцен, данный тезис русского 
писателя и мыслителя XIX века чрезвычайно 
актуален. Видится, что действенным решением 
в вопросе демографического вызова, с кото-
рым столкнулась страна, выступит увеличение 
количества благополучных многодетных семей 
многонациональной России.  

Отраден тот факт, что на сегодняшний день 
динамика увеличения многодетных семей в 
России может быть оценена исключительно по-
ложительно, в стране проживает 2,1 млн мно-
годетных семей, из которых почти 2,5 тыс. се-
мей воспитывают 10 и более детей.  

Долгое время научным сообществом скепти-
чески оценивался факт отсутствия норматив-
ного закрепления определения термина «мно-
годетная семья». В январе 2024 года Прези-
дент России подписал указ, устанавливающий 
официальный статус многодетной семьи. Так, 
согласно Указа Президента РФ от 23.01.2024 N 
63 "О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей" многодетной семьей в России явля-
ется семья, имеющая трех и более детей, ста-
тус которой устанавливается бессрочно. В рам-
ках данного документа, не только закреплен 
ожидаемый правоприменителями новый под-
ход к определению статуса многодетной семьи, 
но и сформулированы корректировки к мерам 
социальной поддержки и новеллы в данной 
сфере, Глава государства гарантировал много-
детным семьям: государственные и выплаты в 
связи с рождением и воспитанием детей; меры 
поддержки в сфере трудовых отношений; до-
срочную страховую пенсию по старости мате-
рям трёх и более детей; профессиональное 
обучение многодетных родителей и получение 
ими дополнительного образования; бесплат-
ное посещение музеев, парков культуры и от-
дыха, выставок в России.  

И так, многодетность должна стать нормой 
для молодого поколения, предполагается, что 
потенциальная возможность многодетности 
формируется в именно в молодом возрасте за-
кономерно, что государственная демографиче-
ская политика должна обеспечить должный 
уровень содействия для создания семьи и рож-
дения первенца в возрасте до 25 лет. По дан-
ным Росстата, средний возраст женщины при 
рождении первенца составляет 26,2 лет, вто-
рого ребенка — 29,7 лет, а третьего — 32 года. 
С 1995 года возраст первого материнства жен-
щины увеличился на 3,5 года, на 2,8 лет — вто-
рого, и на 2,1 года — третьего ребенка. Ком-
плексной задачей государства в данной сфере 
представляется поддержка поэтапной семей-
ной, многодетной реализации молодёжи, и по-
пуляризация идеи многодетности посредствам 
как социально-психологической подготовки к 
созданию семьи, так и путём закрепления в фе-
деральном и региональном законодательстве 
льгот и мер социальной поддержки для много-
детных семей.  

В настоящее время на федеральном уровне 
для многодетных семей предусмотрено: предо-
ставление государственных пособий и выплат 
в связи с рождением и воспитанием детей; 
предоставление мер поддержки в сфере трудо-
вых отношений; досрочное назначение женщи-
нам страховой пенсии по старости в связи с 
рождением и воспитанием трех и более детей. 
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Субъектами Федерации устанавливаются до-
полнительные льготы и меры социальной под-
держки многодетных семей, значительно до-
полняющие федеральные в части финансиро-
вания. 

Достаточно важно, что предоставление мно-
годетным семьям мер социальной поддержки 
осуществляется до достижения старшим ре-
бенком возраста 18 лет или 23 лет при условии, 
что он обучается очно в образовательной орга-
низации. 

Обратим внимание на основные льготы и со-
циальные гарантии, установленные для много-
детных семей федеральным и региональным 
законодательством, классифицируя их по 
направлениям:  

- финансовая поддержка: с 1 января 2007 
года в стране реализуется Федеральный закон 
от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имею-
щих детей", регламентирующий в качестве од-
ной из мер право на получение материнского 
капитала, многолетний опыт реализации харак-
теризуется совершенствованием данного ин-
струмента поддержки, в том числе, с распро-
странение в отношении большего числа граж-
дан, применение без относительно гендерной 
принадлежности родителя, то есть право на по-
лучение капитала имеет отец ребенка, что под-
тверждено Конституционным судом РФ. В 
настоящее время материнский (семейный) ка-
питал — это средства федерального бюджета, 
передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ в целях реализа-
ции дополнительных мер государственной под-
держки семей, имеющих детей. Так, условия 
реализации данного права изменялись, кратко 
данные условия можно изложить следующим 
образом: данное право предоставляется при 
рождении (усыновлении) второго или последу-
ющих детей начиная с января 2007 либо пер-
вого ребенка начиная с января 2020, а также 
мужчинам, воспитывающим первого ребенка, 
рожденного начиная с января 2020, или един-
ственным усыновителям первого ребенка, ре-
шение об усыновлении которого вступило в за-
конную силу начиная с января 2020. Одним из 
условий получения материнского (семейного) 
капитала является приобретение ребенком 
(детьми) гражданства РФ по рождению.  

Размер материнского (семейного) капитала 
в 2024 составляет: на первого ребенка - 630 
380,78 руб., на второго ребенка - 833 024,74 
руб.; на третьего ребенка или последующих де-
тей в случае его (их) рождения (усыновления) - 
833 024,74 руб. Выше было упомянуто, что 
предоставление федеральных мер поддержки 

не исключает таковые от власти региона, так 
наряду с материнским капиталом, положенным 
семьям из федерального бюджета, в регионах 
действуют программы по выплате региональ-
ного материнского капитала, что существен-
ным образом увеличивает размер данной меры 
финансовой поддержки.  

В стране действуют ряд мер морального по-
ощрения родительства, предусматривавший 
соответствующее финансирование. Так, при 
присвоении звания "Мать-героиня" награжден-
ной матери выплачивается единовременное 
денежное поощрение в размере 1 млн руб. 
Также одному из родителей (усыновителей) 
при награждении орденом "Родительская 
слава" выплачивается единовременное денеж-
ное поощрение - в размере 500 000 руб., а при 
награждении, начиная с августа 2022, медалью 
ордена "Родительская слава" - в размере 200 
000 руб.  

- льготы в сфере налогообложения: государ-
ственные пособия, доходы, полученные в связи 
с рождением ребенка либо в порядке получе-
ния социальной помощи (поддержки) многодет-
ных граждан на основании соответствующих 
нормативно-правовых актов, не облагаются 
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) , а 
с января 2024 также не облагаются НДФЛ до-
ходы в виде единовременного денежного по-
ощрения, полученного при награждении орде-
ном "Родительская слава", медалью ордена 
"Родительская слава" и (или) при присвоении 
звания "Мать-героиня". Уменьшение налоговой 
базы по земельному налогу, дополнительное 
уменьшение налоговой базы по налогу на иму-
щество, льготы по транспортному налогу. Реги-
ональное и местное законодательство также 
могут устанавливать льготы по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество 
физических лиц. Например, в г. Москве один из 
родителей (усыновителей) в многодетной се-
мье освобождается от уплаты транспортного 
налога за одно зарегистрированное за ним 
транспортное средство. 

- предоставление земельного участка: граж-
дане, имеющие трех и более детей, имеют 
право получить бесплатно земельный участок. 

- жилищные субсидии: такая поддержка вы-
ражается в полном или частичном погашении 
за счет бюджетных средств обязательств заем-
щика (поручителя) по ипотечному жилищному 
кредиту в размере не более 450 000 руб.  

- льготы в сфере труда: работающим роди-
телям, имеющим трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для 
них время до достижения младшим из детей 
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возраста 14 лет. Также работнику, имеющему 
двух или более детей в возрасте до 14 лет, кол-
лективным договором могут устанавливаться 
ежегодные дополнительные отпуска без сохра-
нения заработной платы в удобное для него 
время продолжительностью до 14 календар-
ных дней. работников, имеющих трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, в период до дости-
жения младшим из детей возраста 14 лет 
можно направить в служебные командировки, 
привлечь к сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни только с их письменного согласия. 

Вышеприведённый анализ основных мер 
свидетельствует, что усилия государства на 
федеральном и региональном уровне сконцен-
трированы на эффективной реализации ком-
плекса мер социальной поддержки семей, име-
ющих детей, в том числе многодетных семей по 
обеспечению достойного уровня жизни семей, 
имеющих детей.  

Материальное и моральное поощрение де-
торождения и многодетности несомненно явля-
ется действенным способом улучшения демо-
графической ситуации в стране, однако мони-
торинг проблемы показывает, что с учетом по-
вышения возраста деторождения первенца и 
ряда иных причин, порой препятствием для со-
здания традиционной семьи выступают во-
просы здоровья потенциальной матери либо 
отца, в данной связи стоит отметить, что госу-
дарством осуществлено законодательное регу-
лирования применения программ вспомога-
тельных репродуктивных технологий, реализу-
емых за счёт бюджета страны. Согласно Феде-
рального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" вспомогательные репродуктивные 
технологии представляют собой методы лече-
ния бесплодия, при применении которых от-
дельные или все этапы зачатия и раннего раз-
вития эмбрионов осуществляются вне мате-
ринского организма (в том числе с использова-
нием донорских и (или) криоконсервированных 
половых клеток, тканей репродуктивных орга-
нов и эмбрионов), а также суррогатное мате-
ринство. Порядок использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий, противо-
показаниях и ограничениях к их применению, 
утверждён Приказ Минздрава России от 
31.07.2020 N 803н. Медицинская помощь с ис-
пользованием вспомогательный репродуктив-
ных технологий и обследование пациентов для 
ее оказания осуществляются бесплатно в рам-
ках первичной специализированной медико-са-
нитарной и специализированной медицинской 
помощи. Программа экстракорпорального 

оплодотворения, криоконсервация эмбрионов 
и их перенос проводятся в рамках территори-
альной программы обязательного медицин-
ского страхования. Повышение показателей 
рождаемости путём применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий доказано меж-
дународным опытом. По данным Министерства 
здравоохранения в в стране ежегодно, за счёт 
бюджетных средств, начиная с 2017 года про-
водиться порядка 86000-90000 успешных про-
цедур экстракорпорального оплодотворения. 
Достойно особого внимание законодательно 
закреплённая возможность использования до-
норских ооцитов и сперматозоидов. Государ-
ство осуществляет должное правое регулиро-
вание, направленное на исключение дискрими-
нации при реализации гражданами репродук-
тивных прав, беспрецедентным в мировой 
практики выступает бюджетное финансирова-
ние при использовании гражданами вспомога-
тельных репродуктивных технологий. Так как 
приоритетным является охрана здоровья граж-
дан регламентирован строгий порядок отбора и 
мониторинг организаций- получателей бюджет-
ных средств для реализации программ вспомо-
гательных репродуктивных технологий.  

Анализируя нормативное регулирование 
можно сделать вывод, что действия государ-
ства в сфере в аспекте поддержки многодетно-
сти имеют следующую направленность: соци-
ально-экономическое благополучие, здоровье 
семьи, укрепление института семьи, возрожде-
ние и сохранение духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений. 

Невозможно не заметить то, что активное 
внимание политических деятелей сегодня уде-
ляется инициативе введения законодателем 
запрета на искусственное прерывание бере-
менности. Согласно ч. 1 ст. 56 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» каждая женщина самостоятельно ре-
шает вопрос о материнстве. Искусственное 
прерывание беременности проводится по же-
ланию женщины при наличии информирован-
ного добровольного согласия. История подоб-
ные запретов выступала предметом анализа 
многих ученых юристов, социологов, психоло-
гов и оценивается нами исключительно нега-
тивно. Так, ярчайшим примером выступает 
опыт нашей страны с 1936 по 1955 год, логич-
ным последствием запрета стало многократное 
увеличение материнской смертности и убийств 
матерью новорождённого ребёнка, развитие 
коррупционных схем в данной области, осу-
ществление искусственного прерывания бере-
менности в организациях не имеющих лицен-
зии на осуществление медицинских услуг, либо 
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«на дому», самосортирование, приводящее к 
смерти матери и плода. Принуждение к дето-
рождению не может являться адекватным ме-
тодом в правовом, социально ориентирован-
ном государстве, ведь рождение нежеланного 
ребёнка имеет глобальные социально-психо-
логические и криминологические последствия.  

Видится, что именно повышение ценности 
родительства, ориентированность на много-
детность как норму способны выступить адек-
ватным механизмом выхода страны из кризис-
ного демографического периода.  

Подвергшиеся нашему анализу основные 
меры государственной политики в сфере попу-
ляризации многодетности могут быть оценены 
как положительно влияющие на потенциальное 
увеличение количества детей в российских се-
мьях. Таким образом, можно с уверенность за-
явить, что реализуемые сегодня в стране пра-
вовые установки характеризуют демографиче-
скую политику страны не иначе как семейную и 
многодетно ориентированную, стоит наде-
яться, что в совокупности с репродуктивными 
установками молодого поколения, получае-
мыми в семьях, в ближайшем будущем демо-
графическая обстановка улучшиться, а Россия 
будет страной счастливых многодетных семей. 
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Конституционные гарантии права на жизнь детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
 
 
Шинкарюк Дарья Валерьевна 
директор, Новосибирская академия педагогики практической пси-
хологии и социальной работы, tch7tch@yandex.ru 
 
Конституционные гарантии права на жизнь раскрываются и за-
крепляются в конституционных нормах, выражая сложное си-
стемное взаимодействие положений, установленных в Конститу-
ции РФ, и конкретизируются в отраслевом законодательстве. 
Классифицировать гарантии права на жизнь Детей возможно 
следующим образом: комплексные специальные гарантии; об-
щие социально-экономические гарантии; идеологические гаран-
тии, представляющие систему концептуально оформленных 
идей, которые выражают интересы Детей. На текущее время 
оценка результативности деятельности ФОИВ в исследуемой об-
ласти проработана недостаточным образом. При этом практика 
функционирования ФОИВ, а также органов исполнительной вла-
сти в субъектах РФ и на уровне муниципалитетов включает в 
себя факторы, которыми осложняется такая оценка. К ним, как 
представляется, следует относить: дублирование функций и кон-
куренция, наличие различий в существующих формах реализа-
ции полномочий органов исполнительной и представительной 
власти и т. д.  
Ключевые слова: дети-сироты, без попечения родителей, га-
рантии, право на жизнь, полномочия, право на охрану здоровья, 
интересы детей,уважение к правам ребенка .  
 
 

Сам по себе вопрос гарантированности права 
на жизнь детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - Детей) - это не-
преходящая актуальная проблема, вызванная, 
в том числе, их неспособностью в силу воз-
раста ориентироваться в таком сложном и 
неоднозначном вопросе, как гарантии их прав. 
Вопрос гарантий – это далеко не новая про-
блема, поскольку  

он изучался и получил свое частичное осве-
щение в трудах Е. Кустовой [7. C. 54], Э. Н. Са-
битовой [9. C. 65]. Кроме того, вопрос о гаран-
тиях российскими теоретиками государства и 
права изучается в основном применительно к 
понятию законности [8. C. 215]. 

Конечно, в Конституции РФ [1] утвержден 
безусловный приоритет прав, интересов и бла-
госостояния Детей, а также гарантирована под-
держка детства государством и обществом. 
Это следует и из того, что Россия приняла на 
себя обязательства в части исполнения Кон-
венции о правах ребенка [2], в соответствии с 
которой следует уделять особо повышенное 
внимание вопросам, связанным с детством и 
Детьми, так как они являются самой незащи-
щенной социальной группой, имеющей так же, 
как и любой из граждан РФ, определенный 
объем прав и обязанностей. П. 4 ст. 67.1 Кон-
ституции РФ определено, что Дети являются 
важнейшим приоритетом государственной по-
литики России, в связи с чем государство берет 
на себя права и обязанности родителей в отно-
шении рассматриваемых в настоящей статье 
категорий Детей. 

Право на жизнь – это абсолютное право, ко-
торое никем и ничем не должно нарушаться (ч. 
1 ст. 20 Конституции РФ). Защита детства, реа-
лизация гарантий права на жизнь Детей – это 
вопрос, особо остро стоящий на повестке дня в 
настоящее время. Март 2024 года ознамено-
вался траурным происшествием, ставшим шо-
ком не только для граждан Российской Федера-
ции, но и всего мира. Теракт 22 марта 2024 
года, совершенный в Крокус сити холле пока-
зал, что следует активнейшим образом разви-
вать дальнейшее правовое регулирование не 
только положений об уголовной ответственно-
сти за совершенные преступления, но и законо-
дательство в сфере реализации гарантий 
права на жизнь.  
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Рассматриваемая категория детей является 
наиболее незащищенной. Жизненные ситуа-
ции, вследствие которых ребенок остался сиро-
той или без попечения родителей, бывают 
очень разные. К примеру, достаточно распро-
странены ситуации оставления матерью ре-
бенка в роддоме. Данная ситуация стала ре-
альной действительностью и существует в 
настоящее время, решить ее одномоментно не 
представляется возможным. Но вполне реаль-
ным представляется выработать пути ее реше-
ния и приступить к поэтапному их исполнению. 
Это находит свое отражение в судебных поста-
новлениях и определениях уже в последую-
щем, когда иные, предусмотренные законом 
лица приступают к реализации конституцион-
ных прав оставленных детей [4]. В том случае, 
если ребенок лишен представительства, то его 
права и законные интересы все так же должны 
соблюдаться и обеспечиваться, но уже со сто-
роны государства в лице его полномочных ор-
ганов.  

Конституционные гарантии права на жизнь 
раскрываются и закрепляются в конституцион-
ных нормах (ст. 2, 7, 17, 20, 38, 39, 43 Конститу-
ции РФ), выражая сложное системное взаимо-
действие положений, установленных в Консти-
туции РФ, и конкретизируются в отраслевом за-
конодательстве.  

Считаем целесообразным классифициро-
вать гарантии права на жизнь Детей следую-
щим образом: 

- комплексные специальные гарантии, 
направленные на обеспечение право на имя, 
право на приобретение гражданства, право 
наследования, а также другие, предусмотрен-
ные в Федеральном законе от 21.12.1996 N 159-
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" [3]; 

- общие социально-экономические гарантии 
(право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь и т.д.); 

- -идеологические гарантии, представляю-
щие систему концептуально оформленных 
идей, которые выражают интересы Детей (в 
виде поощрения средств массовой информа-
ции к распространению информации о воспита-
нии уважения к правам ребенка, пропаганде 
значимости их соблюдения и защиты). 

Конституционные гарантии права на жизнь 
Детей находятся в прямой взаимосвязи в 
надлежащей реализации на практике права Де-
тей на охрану здоровья.  

Конституционные гарантии права на жизнь 
Детей (во всех своих проявлениях) выступают 
в качестве неотъемлемых составляющих всего 

комплекса гарантий прав и свобод человека и 
гражданина. Необходимо подчеркнуть, что в 
рассматриваемой тематике реализация кон-
ституционных гарантий права на жизнь Детей 
возможна только с помощью деятельности ор-
ганов власти, оптимального государственного 
управления, непосредственно управленческой 
деятельности должностных лиц. 

С учетом этого повышение качества госу-
дарственного управления - это значимое 
направление для совершенствования и, ко-
нечно же, проблема, которая до конца не ре-
шена до настоящего времени государствен-
ными органами власти РФ. Несомненно, что в 
конечном итоге данная задача должна быть ре-
шена, поскольку вопросы реализации прав Де-
тей должны разрешаться вне зависимости от 
внешних факторов: действующего государ-
ственного строя, взаимоотношений между раз-
личными группами населения и т. д. Более 
того, это также является важным и для самих 
органов власти, поскольку некоторые из них и 
были созданы для решения данной задачи. 

Учитывая это, как одно из основных направ-
лений реформы государственного управления 
в России стоит обозначить разработку и внед-
рение системы показателей (критериев) по 
оценке эффективности и результативности де-
ятельности федеральных органов исполни-
тельной власти 

(далее – ФОИВ) в области реализации га-
рантий права на жизнь Детей, повышение ре-
зультативности вследствие применения дан-
ных критериев [5. C. 311]. 

Нам видится целесообразным выделение 
трех групп критериев: 

1. Показатель результативности государ-
ственного управления в сфере обеспечения га-
рантий права на жизнь Детей. 

2. Показатель эффективности государствен-
ного управления в сфере обеспечения гаран-
тий права на жизнь Детей. 

3. Внутриведомственная система оценки ре-
зультативности и эффективности государ-
ственного управления в сфере обеспечения га-
рантий права на жизнь Детей. 

Учитывая выше обозначенные критерии, не 
следует забывать о различиях и дифференци-
рованном использовании показателей "резуль-
тативности" и показателей "эффективности" 
деятельности ФОИВ. 

Оценивать эффективность и результатив-
ность работы ФОИВ в исследуемой в данном 
случае области нужно для того, чтобы опреде-
лить: каким образом, насколько продуктивно и 
в какой степени работа конкретного государ-
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ственного органа оказывает влияние на реали-
зацию прав Детей, какие отрасли задейство-
ваны, как их следует развивать и на каком 
уровне (в регионах или на федеральном 
уровне). 

Показатели деятельности ФОИВ в области 
обеспечения гарантий права на жизнь Детей 
должны быть направлены на выработку опти-
мального режима деятельности всего органа. 
Применительно к этому необходимо выделить 
основополагающую проблему, которая суще-
ствует в настоящее время, если говорить о 
формировании системы показателей оценки 
эффективности и результативности деятельно-
сти ФОИВ. Очевидно, что это вопрос выбора 
количества критериев, по которым будет произ-
водиться оценка эффективности и результа-
тивности деятельности, а именно: выбор их оп-
тимального количества. Определенный нега-
тивный момент в данном случае видится в том, 
что если количество критериев будет велико, 
то может потеряться положительный эффект 
от их практического применения. Поскольку мо-
ниторинг большого количества показателей ре-
зультативности может быть перекрыт издерж-
ками на производство этих действий [6. C. 408]. 

С учетом этого показатели должны нахо-
диться в строгой взаимосвязи с целями и зада-
чами деятельности определенного органа. Так, 
например, дом ребенка является учреждением 
здравоохранения на территории конкретного 
субъекта РФ.  

На уровне данного субъекта РФ он нахо-
дится в подчинении органов исполнительной 
власти субъекта РФ. Как правило, это Департа-
менты здравоохранения, Комитеты, структур-
ные подразделения областных администра-
ций, Правительств регионов (применительно к 
каждому субъекту данный орган имеет свое 
название, отличное от названий, существую-
щих в структурах органов исполнительной вла-
сти иных субъектов РФ) и т. д. Далее, выходя 
на уровень ФОИВ, стоит отметить, что на фе-
деральном уровне дом ребенка руководству-
ется политикой, проводимой Министерством 
здравоохранения РФ. Соответственно, приме-
няемые Минздравом РФ цели, задачи и поли-
тика, показатели результативности и критерии 
оценки эффективности всегда актуальны и для 
учреждений родовспоможения. 

В связи с чем показатели результативности 
и критерии оценки эффективности должны: 

- полно показывать потребности рассматри-
ваемой категории Детей, учитывая их возраст-
ные и личные потребности; 

- сводить к минимуму возникновение воз-
можных нежелательных или негативных эф-
фектов; 

- позитивно влиять на качество деятельно-
сти соответствующего органа; 

- понижать количество неудовлетворенных 
потребностей Детей; 

- приносить пользу рассматриваемой катего-
рии Детей в результате своей деятельности, 
выполнения имеющихся полномочий. 

На основании изложенного сделаем вы-
воды. 

1. Конституционные гарантии права на 
жизнь раскрываются и закрепляются в консти-
туционных нормах, выражая сложное систем-
ное взаимодействие положений, установлен-
ных в Конституции РФ, и конкретизируются в 
отраслевом законодательстве. 

2. На текущее время оценка результативно-
сти деятельности ФОИВ в исследуемой обла-
сти проработана недостаточным образом. При 
этом практика функционирования ФОИВ, а 
также органов исполнительной власти в субъ-
ектах РФ и на уровне муниципалитетов вклю-
чает в себя факторы, которыми осложняется 
такая оценка. К ним, как представляется, сле-
дует относить: дублирование функций и конку-
ренция, наличие различий в существующих 
формах реализации полномочий органов ис-
полнительной и представительной власти и т. 
д. Для того, чтобы обеспечить высокую резуль-
тативность и эффективность в обеспечении 
прав Детей, следует обратить особое внимание 
на совершенствование внутренней организа-
ции и управления деятельности полномочных 
органов, обеспечивая разумный контроль за их 
деятельностью и выполнением обязанностей. 
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Процедуры и механизмы защиты прав работников  
при невыплате заработной платы через призму  
российского законодательства 
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тет «Синергия», avin_sledkom@mail.ru 
 
В статье представлена характеристика существующих процедур 
и механизмов защиты прав работников при невыплате заработ-
ной платы через призму российского законодательства. Были 
рассмотрены примеры из правоприменительной практики, свиде-
тельствующие о том, что была судебными органами допущена 
ошибка при вынесении судебного решения, однако позднее за 
основу был взят следующий принцип: после вынесения судом со-
ответствующего решения о взыскании с организации-работода-
теля невыплаченной зарплаты сотруднику, а также социальных 
пособий (при наличии) за работником остаётся право на предъ-
явление исковых требований по отношению к работодателю на 
взыскание дополнительной денежной компенсации до фактиче-
ского взаиморасчёта. Имеющийся в России правовой механизм 
обеспечения прав сотрудников при невыплате зарплаты обла-
дает недостатками, поэтому были представлены рекомендации 
по его совершенствованию. 
Ключевые слова: невыплата заработной платы, процедуры и 
механизмы, российское законодательство, обеспечение прав со-
трудников, защита от рисков, нормативные требования, органи-
зация-работодатель. 
 

Введение. Для многих государств междуна-
родного сообщества, включая и РФ, весьма ак-
туальной выступает проблема обеспечения 
прав сотрудников в связи с ликвидацией орга-
низации-работодателя. Особое внимание этой 
проблеме уделяется в работе международных 
организаций, в частности, МОТ, и органов госу-
дарственной власти внутри конкретной страны.  

В сфере обеспечения прав сотрудников при 
невыплате зарплаты в связи с ликвидацией ор-
ганизации-работодателя существуют правовые 
акты международного значения, среди кото-
рых: 

1. Конвенция МОТ «Относительно защиты 
заработной платы» [1]; 

2. Конвенция МОТ «О защите требований 
трудящихся в случае неплатёжеспособности 
предпринимателя» [2]; 

3. Европейская социальная хартия (с 2023 
года не действует [3]). 

Перечисленные правовые акты выступают 
основой формирования национального законо-
дательного механизма обеспечения прав со-
трудников при невыплате зарплаты в связи с 
ликвидацией организации-работодателя. Так, в 
наиболее развитых странах, включенных в ЕС, 
применяются основополагающие принципы 
обеспечения прав сотрудников при невыплате 
зарплаты в связи с ликвидацией организации-
работодателя: 

1. Формирование учреждений гарантийной 
системы прав сотрудников в сфере своевре-
менной и полной зарплаты; 

2. Установление преимуществ для организа-
ций к нормативным требованиям по выплате 
зарплаты в отличие от требований различных 
кредиторов к организации. 

Зачастую внутри развитых стран действуют 
не только указанные выше правовые меха-
низмы, поскольку для увеличения уровня обес-
печенности прав сотрудников, нужно на посто-
янной основе искать возможности совершен-
ствования законодательных основ регулирова-
ния рассматриваемого процесса. В данном ис-
следовании предлагается систематизировать 
процедуры и механизмы защиты прав работни-
ков при невыплате заработной платы через 
призму российского законодательства. 
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Результаты исследования и их обсужде-
ние. В отечественной практике осуществля-
ются определенные мероприятия, цель кото-
рых состоит в совершенствовании процедур и 
механизмов обеспечения прав сотрудников при 
невыплате зарплаты в связи с ликвидацией ор-
ганизации-работодателя. 

В соответствии с нормативными положени-
ями ТК РФ [4] сотрудник обладает правом тре-
бовать выплаты заработанных в процессе тру-
довой деятельности средств. При невыплате 
организацией-работодателем зарплаты свое-
временно либо в полном объёме сотрудник за-
частую обращается с исковыми требованиями 
в суд, где возбуждается дело приказного произ-
водства с целью взыскания с организации-ра-
ботодателя образовавшейся задолженности. 

Для того чтобы взыскать задолженность по 
зарплате с помощью механизма приказного 
производства, сотрудник подаёт исковое заяв-
ление на выдачу в суде приказа, где будет от-
ражен размер задолженности, временной пе-
риод невыплаты зарплаты. При этом сотрудник 
должен представить суду документы о том, что 
зарплаты в период невыплаты была начислена 
организацией-работодателем. Описываемая 
процедура обеспечения прав сотрудников при 
невыплате зарплаты отражена в ст. 122 УПК 
РФ [5]. 

Приказное судебное производство пред-
ставляет собой упрощенную процедуру обес-
печения прав сотрудников при невыплате зар-
платы судебного регулирования взыскания об-
разовавшейся задолженности. Такие судебные 
дела рассматриваются мировыми судьями и 
имеют сокращенный срок рассмотрения и вы-
несения судебного решения. При этом органи-
зация-работодатель может оспорить выданный 
сотруднику судебный приказ в течение десяти 
дней с даты выдачи документа. Если возраже-
ние со стороны организации-работодателя по-
дано, то действие выданного судебного при-
каза прекращается. Тогда защита прав сотруд-
ников при невыплате зарплаты осуществля-
ется при помощи судебного иска [6, с. 148].  

В данном случае речь идёт именно о мате-
риальной ответственности организации-рабо-
тодателя по отношению к своим работникам. 
Данный правовой институт нашёл своё отраже-
ние в ст. 236 ТК РФ. Здесь отмечено, что по-
мимо зарплаты, организация-работодатель 
должна выплатить сотруднику проценты в 
связи с образовавшейся задолженностью не 
меньше 1/150 от значения ключевой ставки 
Банка России ежедневно при наличии просро-
ченного платежа. Существует определённый 
порядок выплаты такой суммы: после того, как 

срок выплаты зарплаты и процентов был уста-
новлен, со следующего дня организация-рабо-
тодатель должна перечислять денежную сумму 
по задолженности и процентам. При этом про-
сроченная задолженность за организацией-ра-
ботодателем остаётся до момента полного вза-
иморасчёта с сотрудником. Если на заранее 
установленную дату выплата просроченной за-
работной платы и процентов будет неполной, 
то денежная компенсация в форме процентов 
будет далее исчисляться из фактически не пе-
речисленной сотруднику задолженности. 

Важно обратить внимание на существова-
ние механизма определения процентов, кото-
рые должен получить сотрудник при невыплате 
ему зарплаты. Выплата компенсации в форме 
процентов представляет собой один из спосо-
бов компенсирования сотруднику понесённых 
убытков или вреда в связи с несвоевременным 
получением положенной зарплаты [7, с. 25]. 
Другими словами, подобный вид компенсации 
носит алиментарный характер. Следова-
тельно, выплата сотруднику процентов от об-
разовавшейся задолженности по невыплачен-
ной зарплате в контексте существующего меха-
низма определения процентов не может в пол-
ной мере выполнить функцию правового обес-
печения прав сотрудников при невыплате зар-
платы. Тогда присутствует необходимость со-
вершенствования правового механизма опре-
деления компенсационной выплаты для со-
трудника по причине невыплаты зарплаты. 

Нормами трудового законодательства за-
креплено, что выплата зарплаты осуществля-
ется через каждые 14-15 дней. Момент вы-
платы зарплаты сотруднику устанавливается 
локальными регламентами организации-рабо-
тодателя, трудовым договором, однако кон-
кретная дата не должна быть позже пятнадцати 
календарных дней со дня окончания времен-
ного промежутка, за который были заработаны 
работником денежные средства. 

В процессе анализа содержания ст. 136 ТК 
РФ и ст. 236 ТК РФ было выявлено, что норма-
тивные положения, приведенные в данных ста-
тьях трудового законодательства, позволяют 
обнаружить злоупотребление трудовым пра-
вом. Так как установленная норма о временном 
периоде выплаты оплаты труда не является 
императивной, работодатели также могут не 
фиксировать определённую дату выплаты зар-
платы. Следовательно, у сотрудника право на 
получение компенсационной выплаты в связи с 
несвоевременной выплатой зарплаты появится 
только первого числа месяца, следующего за 
тем временным периодом, когда зарплата не 
была выплачена.  
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Анализируя правоприменительную прак-
тику, можно заметить, что ВС РФ была допу-
щена ошибка в одном из судебных разбира-
тельств, проходивших в 2019 году [8]. Тогда ВС 
РФ отметил, что за организацией-работодате-
лем не закреплена материальная ответствен-
ность перед сотрудником при невыполнении 
судебного решения по выплате зарплаты, ссы-
лаясь на действующую в то время редакцию ст. 
236 ТК РФ. В данном случае при вынесении со-
ответствующего решения ВС РФ опустил сущ-
ность системы оплаты труда во взаимоотноше-
ниях между сотрудниками и организацией-ра-
ботодателем, а также возможность выплаты 
сотруднику специальной компенсационной вы-
платы. Исковые требования истца не были удо-
влетворены в возникшем трудовом споре, ком-
пенсационная выплата не была назначена ВС 
РФ. 

Однако в другом судебном решении было 
отражено, что после вынесения судом соответ-
ствующего решения о взыскании с организа-
ции-работодателя невыплаченной зарплаты 
сотруднику, а также социальных пособий (при 
наличии) за работником остаётся право на 
предъявление исковых требований по отноше-
нию к работодателю на взыскание дополни-
тельной денежной компенсации в контексте ст. 
236 ТК РФ до фактического взаиморасчёта [9]. 
Подобный подход в правоприменительной 
практике подразумевает, что сотрудники обла-
дают возможностью получения справедливой 
компенсации, что взаимосвязано с целями дей-
ствующих трудовых норм и правовой ответ-
ственности. 

Для того чтобы усовершенствовать суще-
ствующее российское трудовое законодатель-
ство в области материальной ответственности 
организации-работодателя, следует обра-
титься к зарубежному опыту Республики Арме-
ния по данной теме. Например, в соответствии 
со ст. 198 ТК РА [10] выплата зарплаты была 
осуществлена по вине организации-работода-
теля, так как были нарушены сроки выдачи де-
нежных средств, тогда со стороны организации 
выплачивается также компенсационная вы-
плата 0,15% от общего значения невыплачен-
ной в срок зарплаты, однако сумма денежной 
компенсации не должна быть больше размера 
невыплаченной зарплаты. Важно отметить 
наличие диспозитивного характера приведен-
ной выше нормы, поскольку определение ком-
пенсационной выплаты обусловлено наличием 
вины со стороны организации-работодателя. 
Представляется очевидным, в законодатель-
стве Республики присутствует ограничение 

прав сотрудников на возмещение материаль-
ного ущерба при помощи компенсационной вы-
платы. Кроме того, механизм определения 
суммы компенсации обусловлен принятым про-
центом от невыплаченной зарплаты сотруд-
нику. При сравнении законодательства двух 
стран можно увидеть, что в РФ используется 
аналогичный подход, однако наблюдаются от-
личия. В Республике по сравнению с РФ сумма 
компенсационной выплаты не зависит от из-
менчивости ключевой ставки Банка Армении. 
Тогда этот правовой механизм представляется 
наиболее оптимальным в отличие от определе-
ния суммы компенсационной выплаты, учиты-
вая ключевую ставку Банка России, так как её 
практическое использование в механизме бу-
дет способствовать, при прочих равных усло-
виях, низкому объёму дополнительной вы-
платы.  

Одновременно с этим временные периоды 
перечисления зарплаты устанавливает органи-
зация-работодатель через локальные регла-
менты внутренней деятельности или сотрудни-
ком посредством заключения дополнительного 
соглашения. Это способствует в некоторой сте-
пени обеспечению прав сотрудников при невы-
плате зарплаты в связи с неплатёжеспособно-
стью организации-работодателя, помимо этого, 
у работодателя не будет возможности злоупо-
треблять трудовым правом.  

Предельный размер компенсационной вы-
платы сотруднику равен невыплаченной зар-
плате. Подобная концепция не всегда пред-
ставляется целесообразной с экономической 
точки зрения. Например, в организации име-
ются категории сотрудников, у которых оплата 
труда весьма высокая, например, топ-мене-
джер, директор. Следовательно, при невы-
плате зарплаты топ-менеджеру размер компен-
сационной выплаты может стать существен-
ным для баланса организации. 

Обращает на себя внимание пример из пра-
воприменительной практики Республики Арме-
ния, основные выводы которого следует по-
дробно проанализировать в данном исследова-
нии. В данной стране существуют особенности 
правового обеспечения интересов сотрудников 
при невыплате зарплаты. Суд в процессе раз-
бирательства указал на то, что выявление объ-
ёма зарплаты, если работодатель её не выпла-
тил, компенсационной выплаты может быть 
осуществлено сотрудником самостоятельно. 
Существование у работника чёткого алгоритма 
определения зарплаты может стать правовым 
основанием для того, чтобы выплачиваемая 
сотруднику денежная сумма была изменена. В 
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судебном решении также отмечается, что в та-
ких случаях может быть реализован сотрудни-
ком механизм возмещения невыплаченной зар-
платы с целью погашения образовавшейся за-
долженности с применением ключевой ставки 
Банка Армении. Поэтому представленные пра-
вовые механизмы используются в Республике 
параллельно. 

С учётом вышеизложенного нужно предста-
вить рекомендации по совершенствованию ин-
ститута материальной ответственности органи-
зации-работодателя при невыплате зарплаты 
сотрудникам: 

1. Внести дополнение в Постановление Пле-
нума ВС РФ [11] о том, что, несмотря на выне-
сенное судебное решение о взыскании невы-
плаченной сотруднику зарплаты и социальных 
пособий, за работником остаётся право на 
предъявление исковых требований по отноше-
нию к работодателю на взыскание дополни-
тельной денежной компенсации в контексте ст. 
236 ТК РФ до фактического взаиморасчёта; 

2. Закрепить за сотрудником право самосто-
ятельного определения компенсационной вы-
платы. В данном случае можно применить в 
правоприменительной практике механизм 
обеспечения прав сотрудников при невыплате 
зарплаты, который имеется в Республике Ар-
мения; 

3. В процессе определения компенсацион-
ной выплаты в связи с образовавшейся задол-
женностью по невыплаченной зарплате нужно 
трансформировать подход в сторону того, 
чтобы ключевая ставка Банка России при вы-
полнении расчётов не применялась. Вместо 
этого в ТК РФ нужно установить следующую 
формулу (1) определения компенсационной 
выплаты сотруднику: 

КП ЗП ∗ 0,02 ∗ Д    (1) 
где 
КП – компенсационная выплата сотруднику; 
ЗП – объём зарплаты; 
Д – количество дней просроченной задол-

женности по невыплаченной вовремя зар-
плате. 

Тем не менее, общий размер ежемесячной 
компенсационной выплаты не должен превы-
сить МРОТ, установленный в российском реги-
оне, где функционирует организация-работода-
тель. 

4. Нужно позволить сотруднику заключить 
дополнительное соглашение с организацией-
работодателем, которое будет регламентиро-
вать временные периоды по выплате зарплаты 
или социальных пособий. Подобная рекомен-
дация в значительной степени не может мини-

мизировать вероятность злоупотребления пра-
вом со стороны организации-работодателя, 
тем не менее, четвёртая рекомендация направ-
лена на соблюдение баланса интересов обеих 
сторон трудовых взаимоотношений по сравне-
нию с императивным характером нормы по 
установлению временных периодов выплаты 
зарплаты или социальных пособий. 

Приведенные рекомендации могут поддер-
жать материальное благополучие сотрудника 
после того, как перечисление положенных де-
нежных средств за трудовую деятельность вос-
становится. Для того чтобы решить вопрос тру-
довых взаимоотношений между сотрудником и 
компанией-работодателем, когда выплата зар-
платы отсутствует, нужно сформировать пра-
вовой механизм обеспечения прав сотрудни-
ков, при котором зарплата будет застрахована. 
Здесь организация-работодатель должна 
сформировать страховой фонд, который будет 
пополняться ежемесячно на сумму 10% от до-
стигаемой чистой прибыли. Порядок деятель-
ности организации-работодателя при создании 
страхового фонда, а также временные проме-
жутки пополнения страхового фонда должны 
быть выявлены локальными регламентами.  

Следует заметить, что практическое нецеле-
вое применение денежных средств, вложенных 
в страховой фонд, будет возможным, однако 
подобное решение должно приниматься на 
уровне собственников, учредителей, акционе-
ров. Если работодатель является индивиду-
альным предпринимателем, то здесь согласие 
на управленческие решения по нецелевому ис-
пользованию денежных средств из страхового 
фонда предоставляют непосредственно со-
трудники. 

При этом нецелевое использование суще-
ствующих в страховом фонде денежных 
средств возможно, если страховой фонд насчи-
тывает определённую минимальную сумму, ко-
торая будет установлена в локальных регла-
ментах организации-работодателя. Если воз-
никнут непредвиденные обстоятельства, 
например, ликвидация организации-работода-
теля, её банкротство, то активы страхового 
фонда будут применяться в целях погашения 
заёмных обязательств, возникших в трудовых 
взаимоотношениях между организацией-рабо-
тодателем и сотрудником. Представляется 
очевидным, что приведенный механизм стра-
хования трудовой деятельности сотрудника не 
является принудительным, должен осуществ-
ляться компанией добровольно.  

В современных условиях крайне много ор-
ганизаций-работодателей, которые ликвиди-
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руются либо запускают процедуру банкрот-
ства по причине неплатёжеспособности. По 
итогам первого полугодия 2023 года число 
банкротств юридических лиц уменьшилось на 
40% по сравнению с результатом первого по-
лугодия 2022 года. При этом в абсолютном 
выражении число банкротств юридических 
лиц достигло 3115 единиц. Тенденцию изме-
нения данного показателя можно просмот-
реть на рисунке 1. В рассматриваемый проме-
жуток времени количество наблюдений за 
финансовым состоянием бизнеса повыси-
лось практически на 6%. Одновременно с 
этим число намерений кредиторов юридиче-
ских лиц обратиться с заявлением о призна-
нии юридического лица банкротом в суд 
также увеличилось чуть более чем в два раза, 
примерно до 16 тыс. единиц.  

 

 
Рисунок 1 – Тенденции динамического изменения показателя 
числа банкротств юридических лиц, тыс. ед. 
Источник: составлено автором на основе [12], [13]. 

 
Повышение количества наблюдений за фи-

нансовым состоянием организаций и намере-
ний кредиторов обратиться с заявлением о 
признании юридического лица банкротом в суд 
обусловливают тот факт, что на ближайшую 
перспективу ожидается ежемесячный прирост 
числа банкротств юридических лиц в среднем 
на 600 организаций. Помимо этого, длительная 
действенность введенного в 2022 году морато-
рия на банкротство способствовала тому, что 
некоторые компании сохранили собственный 
бизнес, после завершения моратория продол-
жили функционировать. При этом сдерживаю-
щим фактором банкротства юридических лиц 
является усиление правовых и предпринима-
тельских основ субсидиарной ответственности, 
следовательно, ежемесячный прирост числа 
банкротств юридических лиц будет ниже по 
сравнению с показателями 2019-2021 гг. 

Среди российских регионов по анализируе-
мому показателю лидировали г. Москва, Мос-
ковская область, г. Санкт-Петербург, Респуб-

лика Татарстан, Свердловская область, Крас-
нодарский край, Новосибирская область, Рес-
публика Башкортостан, Хабаровский край, Са-
марская область. 

Значительным этапом в увеличении уровня 
обеспеченности прав сотрудников стала рати-
фикация в РФ нормативных положений, изло-
женных в Конвенции МОТ «О защите требова-
ний трудящихся в случае неплатёжеспособно-
сти предпринимателя». Тем не менее, была 
осуществлена частичная ратификация этого 
правового документа, поскольку третий раздел, 
регламентирующий обеспечение требований 
сотрудников к компании-работодателю посред-
ством формирования учреждений гарантийной 
системы прав сотрудников в сфере своевре-
менной и полной зарплаты, не был ратифици-
рован в РФ. 

Следует заметить, что решением упомяну-
той проблемы может быть формирование в РФ 
системы гарантийных выплат для сотрудников, 
права которых в своевременной и полной вы-
плате зарплаты были нарушены организацией-
работодателем. В некоторых академических 
исследованиях, где отражается проблема 
обеспечения прав сотрудников при невыплате 
зарплаты в связи с ликвидацией организации-
работодателя, утверждается, что формирова-
ние в РФ системы гарантийных выплат для со-
трудников – эффективная мера совершенство-
вания существующего правового механизма 
[14]. 

Тем не менее, если в РФ в будущем будет 
введен метод формирования системы гаран-
тийных выплат для сотрудников, то появится 
вопрос, кто станет ответственным в механизме 
обеспечения прав сотрудников при невыплате 
зарплаты. Гарантийная система для сотрудни-
ков на получение положенных выплат по зара-
ботной плате, вероятно, будет сочетать проце-
дуры обязательного страхования, где страхов-
щиком станет Социальный фонд России, и ком-
поненты гарантийных региональных организа-
ций. В данном случае такой подход позволит 
увеличить уровень эффективности системы 
контроля за физическими лицами – сотрудни-
ками организаций. 

При этом стоит обратить внимание на отри-
цательные стороны и проблемы, которые воз-
никнут в связи с практическим использованием 
метода формирования системы гарантийных 
выплат для сотрудников: 

1. Страховое обеспечение сотрудников обу-
словлено лишь защитой от риска утраты 
оплаты труда (максимальный временной пе-
риод – 90 дней), других видов материального 
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обеспечения со стороны работодателя: соци-
альных пособий, компенсационных выплат, од-
нако данный момент не учитывается законода-
тельными нормами; 

2. Право на использование страховой за-
щиты сотрудников при невыплате зарплаты 
имеет застрахованный гражданин с продолжи-
тельностью трудового стажа более полугода; 

3. Механизм получения сотрудником едино-
временной компенсации весьма сложный для 
практической реализации, при этом перечень 
представляемых документов не является кон-
кретным, поэтому увеличивается бюрократиза-
ция данного процесса. 

С целью практического использования пра-
вового гарантийного обеспечения прав сотруд-
ников при невыплате зарплаты в связи с ликви-
дацией организации-работодателя в данном 
исследовании предлагаются такие мероприя-
тия: 

1. Активизация органов государственной 
власти для проработки механизма увеличения 
социально-профессионального статуса сотруд-
ников неплатежеспособных организаций; 

2. Необходимо дополнить ТК РФ норматив-
ными положениями о том, что при практической 
реализации процедур банкротства права со-
трудников расширяются; 

3. Нужно ввести новый тип страхования 
граждан – обязательное страхование на случай 
утраты оплаты труда в связи с неплатёжеспо-
собностью организации. Обязанности страхов-
щика будет выполнять Социальный фонд Рос-
сии или гарантийная региональная организа-
ция. Одновременно с этим система страхового 
обеспечения будет охватывать любые виды 
материальных требований сотрудников (невы-
плаченную зарплату и компенсацию мораль-
ного вреда сотрудника), что не противоречит 
содержанию ст. 12 Конвенции МОТ «О защите 
требований трудящихся в случае неплатёже-
способности предпринимателя»; 

4. В федеральное законодательство сле-
дует внести изменения, при помощи которых 
будет принята полная ответственность соб-
ственника активов организации перед сотруд-
никами по всем видам материальных требова-
ний, что не противоречит содержанию ст. 12 
Конвенции МОТ «О защите требований трудя-
щихся в случае неплатёжеспособности пред-
принимателя»; 

5. Включение в гл. 21 ТК РФ новой статьи, 
раскрывающей гарантии обеспечения прав со-
трудников при невыплате зарплаты в связи с 
неплатёжеспособностью организации-работо-
дателя. Статья будет включать общие положе-

ния гарантийного обеспечения прав сотрудни-
ков при невыплате зарплаты, права сотрудни-
ков, порядок избрания представителя группы 
сотрудников на получение гарантийной компен-
сации и для принятия участия в процедурах 
банкротства, основные виды защиты прав со-
трудников при невыплате зарплаты. 

 
Выводы. В данном исследовании были 

представлены направления совершенствова-
ния существующего правового механизма 
обеспечения прав сотрудников при невыплате 
зарплаты: 

Внести дополнение в Постановление Пле-
нума ВС РФ о том, что, несмотря на вынесен-
ное судебное решение о взыскании невыпла-
ченной сотруднику зарплаты и социальных по-
собий, за работником остаётся право на предъ-
явление исковых требований по отношению к 
работодателю на взыскание дополнительной 
денежной компенсации в контексте ст. 236 ТК 
РФ до фактического взаиморасчёта; 

2. Закрепить за сотрудником право самосто-
ятельного определения компенсационной вы-
платы; 

3. В процессе определения компенсацион-
ной выплаты в связи с образовавшейся задол-
женностью по невыплаченной зарплате нужно 
трансформировать подход в сторону того, 
чтобы ключевая ставка Банка России при вы-
полнении расчётов не применялась. Тем не ме-
нее, общий размер ежемесячной компенсаци-
онной выплаты не должен превысить МРОТ, 
установленный в российском регионе, где 
функционирует организация-работодатель. 

4. Нужно позволить сотруднику заключить 
дополнительное соглашение с организацией-
работодателем, которое будет регламентиро-
вать временные периоды по выплате зарплаты 
или социальных пособий.  

Практическая реализация механизма право-
вого гарантийного обеспечения прав сотрудни-
ков при невыплате зарплаты в связи с ликвида-
цией организации-работодателя на основе 
предложенных мероприятий позволит в суще-
ственной мере смягчить воздействие отрица-
тельных последствий на современное обще-
ство. Кроме того, данный механизм станет зна-
чительным аспектом выплаты справедливой и 
полной зарплаты. 

В условиях демократизации государства 
риск невыплаты зарплаты сотрудникам в связи 
с неплатёжеспособностью организации целе-
сообразно компенсировать за счёт экономиче-
ских и правовых оправданных средств. Сюда 
можно отнести формирование учреждений га-
рантийной системы прав сотрудников в сфере 
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своевременной и полной зарплаты с учётом 
практического использования обязательного 
страхования. Помимо этого, можно развивать 
систему добровольного страхования в области 
гарантийного обеспечения выплаты зарплаты 
сотрудникам посредством введения налоговых 
вычетов и льгот на основе коллективных дого-
воров.  
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Procedures and mechanisms for protecting employees' 

rights in the event of non-payment of wages through 
the lens of russian legislation 

Vinyarsky A.Yurevich 
Moscow Financial and Industrial University «Synergy» 
The article presents a description of existing procedures and 

mechanisms for protecting the rights of workers in case of 
non-payment of wages through the prism of Russian 
legislation. Examples from law enforcement practice were 
considered, indicating that the judicial authorities made an 
error when making a court decision, but later the following 
principle was taken as a basis: after the court makes an 
appropriate decision to collect from the employing 
organization the unpaid salary to the employee, as well as 
social benefits (if any) the employee retains the right to file 
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claims against the employer for the collection of additional 
monetary compensation before the actual settlement. The 
existing legal mechanism in Russia to ensure the rights of 
employees in the event of non-payment of wages has 
shortcomings, so recommendations for its improvement 
were presented. 

Keywords: non-payment of wages, procedures and 
mechanisms, Russian legislation, ensuring employee 
rights, risk protection, regulatory requirements, employing 
organization. 
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Социальная функция нотариата в рамках  
специальной военной операции 
 
 
 
Горинова Оксана Эдуардовна 
независимый исследователь, gorinova.oksana@mail.ru 
 
В настоящей статье рассматриваются формы участия нотари-
усов при оказания помощи вынужденным переселенцам, моби-
лизованным, участникам СВО и членам их семей, виды нотари-
альных действий, наиболее ими востребованных. Обозначаются 
вопросы, требующие законодательного доурегулирования. 
Ключевые слова: Специальная военная операция (СВО), нота-
риус, нотариальные действия, льготы. 
 
 

С целью защиты интересов России 24 февраля 
2024 года была начата специальная военная 
операция на территории Украины (СВО), осу-
ществляемая в соответствии со ст. 51 Устава 
Организации Объединенных Наций (Сан-Фран-
циско, 26 июня 1945 г.) и на основании Дого-
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Донец-
кой Народной Республикой от 21 февраля 2022 
года (ратифицированного Федеральным зако-
ном от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ, вступив-
шего в силу 25 февраля 2022 года) и Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой от 21 февраля 2022 
года (ратифицированного Федеральным зако-
ном от 22 февраля 2022 года № 16-ФЗ, вступив-
шего в силу 25 февраля 2022 года). 

Все мы уже понимаем, что специальная во-
енная операция — это не начало войны, а по-
пытка завершить конфликт, развязанный Кие-
вом в Донбассе в 2014 году. 

9 мая 2023 года на Красной Площади в 
своем выступлении на Параде Победы прези-
дент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин заявил, что сейчас, в ходе спе-
циальной военной операции, решается буду-
щее государственности России. "Битвы, реша-
ющие для судеб нашей Родины, всегда стано-
вились отечественными, народными и священ-
ными. Мы верны заветам предков, глубоко и 
ясно понимаем, что значит быть достойными 
высоты их ратных, трудовых и нравственных 
свершений. Мы гордимся участниками специ-
альной военной операции", - сказал он. Обра-
щаясь к участникам СВО, президент подчерк-
нул, что нет сейчас важнее дела, чем ваша бо-
евая работа, на вас держится безопасность 
страны, от вас зависит будущее нашей государ-
ственности и нашего народа. “Вы с честью ис-
полняете свой ратный долг, сражаетесь за Рос-
сию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они 
ждут вас и верят (...), вся страна сплотилась, 
чтобы поддержать наших героев. Все готовы 
помочь, молятся о вас", - добавил глава госу-
дарства.  

В послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 29 февраля 2024 года Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин 
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отметил, что с помощью СВО Россия отстаи-
вает свой суверенитет и безопасность, и реша-
ющая роль в этой борьбе принадлежит именно 
людям, которые демонстрируют сплоченность, 
верность стране. В российском обществе пре-
обладают такие ценности, как милосердие, вза-
имная поддержка и солидарность. Такая консо-
лидация общества по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности страны имеет огромное 
значение для государства, когда каждый на 
своем месте делает посильный вклад в общее 
дело. 

Сразу после начала специальной военной 
операции активную работу по оказанию по-
мощи военнослужащим, членам их семей, а 
также вынужденным переселенцам иницииро-
вало и нотариальное сообщество России. Уже 
в феврале 2022 года Федеральная нотариаль-
ная палата России (ФНП) ввела меры под-
держки для беженцев, а с началом частичной 
мобилизации была запущена система льгот и 
для тех, кто отправлялся на фронт. В феврале 
2023 года были введены дополнительные 
меры поддержки для участников специальной 
военной операции и их родных. В дальнейшем 
эти решения нашли отражение и получили пра-
вовое закрепление в Приказе Министерства 
юстиции РФ от 12 сентября 2023 г. N 253 "Об 
утверждении формулы расчета экономически 
обоснованного предельного размера регио-
нального тарифа и перечня льгот, применяе-
мых к региональным тарифам", в котором в том 
числе был закреплен перечень действующих 
льгот для вышеуказанных граждан. 

За совершение нотариальных действий но-
тариусами, занимающимися частной практи-
кой, взимается единый нотариальный тариф 
(далее - нотариальный тариф), включающий 
федеральный и региональный тарифы. Льготы 
по уплате федерального тарифа за соверше-
ние нотариальных действий предусмотрены 
статьями 333.35 и 333.38 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, а также льготы, приме-
няемые к региональному тарифу, установ-
ленны Порядком определения предельного 
размера платы за оказание нотариусами услуг 
правового и технического характера (утв. реше-
нием Правления Федеральной нотариальной 
палаты России от 29 мая 2023 г., протокол N 
8/23) и упомянутым выше Приказом Минюста 
России от 12.09.2023 №253. 

Так, в соответствии со статьей 333.38 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации физиче-
ские лица, признанные гражданами Российской 
Федерации в связи с принятием в состав Рос-
сийской Федерации новых регионов: Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской обла-
стей освобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины за совершение таких нотариаль-
ных действий (федерального тарифа) как удо-
стоверение доверенностей, соглашения об 
уплате алиментов, брачного договора, завеща-
ния, свидетельство верности перевода доку-
мента с одного языка на другой, свидетель-
ствование подлинности подписи, если такое 
свидетельство обязательно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 2.4 Порядка определения пре-
дельного размера платы за оказание нотари-
усами услуг правового и технического харак-
тера (утв. решением Правления Федеральной 
нотариальной палаты России от 29 мая 2023 г., 
протокол N 8/23) лица, проживавшие на терри-
ториях Украины, Донецкой Народной Респуб-
лики и Луганской Народной Республики, Херсо-
нской и Запорожской областей после 1 фев-
раля 2022 года, вынужденно покинувшие ука-
занные территории и прибывшие на террито-
рию Российской Федерации в экстренном мас-
совом порядке, освобождаются от взимания 
платы за оказание услуг правового и техниче-
ского характера (регионального тарифа) на 
100% при совершении в их интересах и (или) в 
интересах несовершеннолетних лиц, закон-
ными представителями которых они являются, 
до 1 октября 2023 года включительно следую-
щих нотариальных действий: 

- свидетельствование верности копий доку-
ментов, удостоверяющих личность, и докумен-
тов о государственной регистрации актов граж-
данского состояния лиц, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта - в одном экзем-
пляре копии каждого такого документа; 

- свидетельствование верности перевода, 
выполненного нотариусом, документов, удо-
стоверяющих личность, и документов о госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния указанных лиц, у - в одном экзем-
пляре перевода каждого такого документа. 

При предъявлении нотариусу для соверше-
ния нотариальных действий, указанных в 
настоящем пункте, паспорта гражданина Укра-
ины с бесконтактным электронным носителем 
(ID-карты) справка о регистрации по месту жи-
тельства или извлечение (справка) из Единого 
государственного демографического реестра 
Украины, содержащее сведения о регистрации 
гражданина по месту жительства, считаются 
неотъемлемой частью документа, удостоверя-
ющего личность. 

В целях предоставления льготы, предусмот-
ренной настоящим пунктом, документами о гос-
ударственной регистрации актов гражданского 
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состояния также считаются копии решений 
суда о расторжении брака, вступивших в закон-
ную силу, и извлечения (справки) из государ-
ственного реестра регистрации актов граждан-
ского состояния Украины. 

Лица, призванные на военную службу в 
связи с объявлением частичной мобилизации в 
Российской Федерации с 21 сентября 2022 
года, освобождаются от взимания платы за ока-
зание услуг правового и технического харак-
тера на 100% при совершении следующих но-
тариальных действий: 

- удостоверение доверенностей, за исключе-
нием доверенностей в порядке передоверия;  

- удостоверение завещаний, за исключе-
нием удостоверения совместных завещаний 
супругов и завещаний, условия которых преду-
сматривают создание наследственного фонда; 

- удостоверение юридически значимых во-
леизъявлений (в том числе согласий законных 
представителей, опекунов, попечителей на вы-
езд несовершеннолетних детей за границу, по-
лучение несовершеннолетним ребенком загра-
ничного паспорта, водительского удостовере-
ния).Физические лица освобождаются от платы 
за оказание услуг правового и технического ха-
рактера на 100% за выдачу свидетельств о 
праве на наследство при наследовании имуще-
ства военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти и фе-
деральных государственных органов, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, принимавших уча-
стие в специальной военной операции на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины, и по-
гибших (умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (службы в войсках, орга-
нах и учреждениях). К числу погибших отно-
сятся также лица, умершие до истечения од-
ного года вследствие ранения (контузии), забо-
леваний, полученных в связи с вышеназван-
ными обстоятельствами. 

Супруг, родители и несовершеннолетние 
дети, в том числе усыновленные, военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов ис-
полнительной власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба, сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, принимавших участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской 
области и Украины, погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы 
(службы в войсках, органах и учреждениях), 
освобождаются от платы за оказание услуг пра-
вового и технического характера на 100% при 
совершении следующих нотариальных дей-
ствий: 

- удостоверение доверенностей, за исключе-
нием доверенностей в порядке передоверия; 

- удостоверение согласий на выезд несовер-
шеннолетних детей за границу, получение 
несовершеннолетним ребенком заграничного 
паспорта, водительского удостоверения; 

- свидетельствование верности копий доку-
ментов, удостоверяющих личность, и докумен-
тов о государственной регистрации актов граж-
данского состояния указанных лиц, - в одном 
экземпляре копии каждого такого документа. 

Военнослужащие и сотрудники федераль-
ных органов исполнительной власти и феде-
ральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимавшие участие 
в специальной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской обла-
сти, Херсонской области и Украины, получив-
шие ранения и находящиеся на излечении в 
госпиталях и других военно-лечебных учрежде-
ниях, освобождаются от платы за оказание 
услуг правового и технического характера на 
100% при совершении следующих нотариаль-
ных действий: 

- удостоверение равнозначности электрон-
ного документа документу на бумажном носи-
теле; 

- передача документов физических и юриди-
ческих лиц другим физическим и юридическим 
лицам (за исключением передачи лично под 
расписку); 

- свидетельствование верности копий доку-
ментов, удостоверяющих личность. 

В Приказе Министерства юстиции РФ от 12 
сентября 2023 г. N 253 также отражены эти 
льготы. 

Учитывая, что территории, с которых прибы-
вали беженцы в нашу страну, определенное 
время находились под юрисдикцией Украины, 
то основная часть документов, удостоверяю-
щих личность этих людей (паспорта, свидетель-
ства о рождении) и подтверждающих тот или 
иной статус гражданского состояния (свиде-
тельство о заключении/расторжении брака, о 
перемени имени, фамилии, о смерти и др.) 
были составлены на украинском языке. По при-
бытию в Россию вынужденно покинувшим тер-
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ритории Украины, Донецкой Народной Респуб-
лики и Луганской Народной Республики, Херсо-
нской и Запорожской областей предстояло по-
лучение временного убежища, для дальней-
шего оформления статуса беженца, а в после-
дующем российского гражданства. Для этих 
действий, а также для получения льгот и субси-
дий, установленных Правительством Россий-
ской Федерации, требовалось представление в 
уполномоченные органы определеного пакета 
документов. Поэтому с начала СВО наиболее 
востребованными нотариальными действиями 
среди вынужденных переселенцев были свиде-
тельствование верности копий документов, 
подлинности подписи переводчика на докумен-
тах, верности перевода документов. Без-
условно наше государство, в том числе в лице 
нотариусов, предприняло меры, чтобы процесс 
интеграции таких людей в гражданское обще-
ство России прошел максимально быстро и 
комфортно для всех. По данным Федеральной 
нотариальной палаты от 26 сентября 2022 года, 
размещенной на информационном портале 
«нотариат.рф» на 20 сентября 2022 года нота-
риусы совершили свыше 205 тысяч нотариаль-
ных действий для таких людей в 65 субъектах 
Российской Федерации, предоставив льготы на 
сумму более 96 миллионов рублей. 

С объявлением частичной мобилизации 
граждане России призывного возраста массово 
стали обращаться к нотариусам за свидетель-
ствованием подлинности подписи физических 
лиц на документах, верности выписок, удосто-
верения доверенностей (в большей части так 
называемых «генеральных» на распоряжение 
всем имуществом) согласий супругов и завеща-
ний. Для тех, кто не успел посетить нотариуса 
до призыва, нотариусами в разных регионах 
нашей страны были организованы выезды в 
пункты сбора мобилизованных для совершения 
необходимых нотариальных действий. 

26 апреля 2023 года в Москве на VI Кон-
грессе нотариусов Российской Федерации Пре-
зидент Федеральной нотариальной палаты 
России Константин Анатольевич Корсик сооб-
щил, что поддержка граждан в условиях СВО 
является важным примером социальной ответ-
ственности нотариата. К этому моменту нота-
риат по своей инициативе и за свой счет предо-
ставил для вынужденных переселенцев, моби-
лизованных, участников СВО и членов их се-
мей льготы на общую сумму более 320 млн руб-
лей. Это около 400 тысяч нотариальных дей-
ствий. 

«Льготы для военнослужащих и членов их 
семей — это ещё одно инициативное решение 

нотариата, которое всецело отвечает актуаль-
ным задачам социальной политики государ-
ства. Это общий вклад всего нотариального со-
общества. Помощь, которую нотариусы могут 
оказать здесь и сейчас героям, защищающим 
интересы нашей страны, и их семьям, нуждаю-
щимся в поддержке» - отметил президент Пре-
зидент Федеральной нотариальной палаты 
России Константин Анатольевич Корсик (Рос-
сийская газета-Федеральный выпуск: 
№136(9081) от 22 июня 2023 года). 

Важно отметить, что как и все социально 
значимые проекты нотариата, инициатива с 
предоставлением льгот реализуется исключи-
тельно за счет средств нотариусов, без привле-
чения бюджетных денег. 

Безусловно, нотариат создает все необходи-
мые условия для того, чтобы вынужденные пе-
реселенцы, мобилизованные и все иные участ-
ники СВО, а также члены их семей, могли 
быстро, без очереди и даже в выходные дни со-
вершить необходимые нотариальные дей-
ствия. В связи с чем в регионах была налажена 
работа «дежурных нотариальных контор», ор-
ганизовано внеочередное и выездное обслужи-
вание мобилизованных в пунктах сбора, учеб-
ных центрах для военнослужащих и т.д.. Тем 
самым нотариат расширяет условия для опера-
тивного обеспечения доступной квалифициро-
ванной юридической помощью граждан, кото-
рым она необходима. 

В последнее время дополнительную важ-
ность для участников СВО приобрела так назы-
ваемая в средствах массовой информации "но-
тариальная телепортация" - мгновенная пере-
дача официальных документов от нотариуса из 
одного города нотариусу в другой город (удо-
стоверение равнозначности документов, пере-
дача их в электронном виде одним нотариусом 
другому, преобразование электронного доку-
мента в бумажный). Например, для раненых во-
еннослужащих, которые находятся на лечении 
в госпиталях, требуется подача заявления на 
предоставление государственных услуг либо 
оформление различных документов для полу-
чения льгот, выплат, страхового возмещения, 
для решения других жизненных вопросов. В 
этом им также помогают нотариусы, которые 
выезжают в госпитали, оперативно оформляют 
и отправляют семье доверенности, согласия и 
прочие важные документы. Эти нотариальные 
действия совершаются в рамках описанных ра-
нее предоставленных участникам СВО льгот. 

В процессе практического применения ука-
занных льгот обозначился вопрос о возможно-
сти применения льгот как для мобилизованных 
лиц, так и для контрактников (участники СВО на 
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основании заключенного контракта с Мини-
стерством обороны России) и добровольцев 
(участники добровольческих формирований). В 
Приказе Министерства юстиции РФ от 12 сен-
тября 2023 г. N 253 "Об утверждении формулы 
расчета экономически обоснованного предель-
ного размера регионального тарифа и перечня 
льгот, применяемых к региональным тарифам" 
и в Порядке определения предельного размера 
платы за оказание нотариусами услуг право-
вого и технического характера (утв. решением 
Правления Федеральной нотариальной палаты 
России от 29 мая 2023 г., протокол N 8/23) 
льготы предоставляются лицам, призванным 
на военную службу в связи с объявлением ча-
стичной мобилизации. А как быть контрактни-
кам и добровольцам? В этой ситуации боль-
шинство нотариусов по собственной инициа-
тиве предоставляют льготы всем участникам 
СВО, потому что они ощущают свое единство с 
этими людьми-героями, осознают значимость 
их подвига, готовы всячески оказывать им по-
мощь и поддержку. 

На встрече с главой Башкирии Радием Ха-
бировым 13 января 2023 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович 
Путин сказал: «Люди должны чувствовать, что 
страна с ними, страна поддерживает их и пони-
мает ту роль и миссию, которую они выпол-
няют. 14 декабря 2023 года в Москве на Пресс-
конференции глава государства заявил, что 
для обеспечения равных условий поддержки 
всех участников СВО будут приняты поправки в 
закон. 

Также этот вопрос поднимался 08 апреля 
2024 года в Государственной Думе Российской 
Федерации депутатом Галиной Инокентьевной 
Данчиковой. Она проинформировала, что в от-
вет на соответствующий запрос Министерство 
юстиции Российской Федерации сообщило о 
подготовке проекта указа, предусматриваю-
щего освобождение от уплаты регионального 
тарифа в размере 100% не только мобилизо-
ванных в Вооруженные Силы РФ граждан, но и 
заключивших контракт о добровольном участии 
в спецоперации на территориях, где она ве-
дется. И Президент Федеральной нотариаль-
ной палаты РФ Константин Анатольевич Корсик 
подтвердил, что позиции сторон согласованы, 
решения будут приняты. 

В марте 2024 года на встрече с премьер-ми-
нистром Михаилом Владимировичем Мишусти-
ным фракция ЛДПР предложила поправки в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, 
освобождающие от уплаты государственных 
пошлин при совершении нотариальных дей-

ствий участников СВО и ветеранов боевых дей-
ствий. Правительство России поддержало та-
кую инициативу. 

Стоит отметить, что Федеральным 
законом от 22 апреля 2024 г. № 88-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 333.35 и 
333.38 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" родственников по-
гибших от обстрелов со стороны Укра-
ины освободили от уплаты пошлины за 
совершение нотариальных действий при 
выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство. 

Кроме того, нотариусы всей страны участ-
вуют в благотворительной помощи участникам 
СВО, собирают и отправляют на фронт гумани-
тарные грузы. 

Так, в 2022 году на нужды СВО нотариусы 
Воронежской области направили свыше 6 млн 
рублей, собранных за счет личных средств но-
тариусов. В 2023 году они также продолжили 
сбор денег для закупки продуктов, оборудова-
ния, в том числе для военных нужд (Российская 
газета-Федеральный выпуск № 51(9293) от 06 
марта 2024 года).  

Нотариальная палата Омской области пере-
дала участникам СВО прицелы и рации (Газета 
Омского района Омской области «Омский при-
город» от 15 марта 2024 года).  

Нотариусы Оренбуржья за полтора дня со-
брали 270 тысяч рублей. Купленные на эти 
деньги антидрон, дальномеры, бинокли и нави-
гаторы уже служат бойцам в зоне СВО (Газета 
Оренбуржье от 13 ноября 2023 года).  

Нотариусы нотариальной палаты Свердлов-
ской области посещают раненных бойцов в во-
енном госпитале Екатеринбурга, помогают гос-
питалю в приобретении лекарственных 
средств, перевязочных материалов, в закупке 
нового оборудования (за счет личных средств 
нотариусов было закуплено и передано госпи-
талю новое медицинское оборудование— пор-
тативное устройство для УЗИ головного мозга 
и оборудование для челюстно-лицевой хирур-
гии («Российская газета — Неделя — Урал», № 
295(9240) от 27 декабря 2023 года).  

В декабре прошлого года нотариусы Москвы 
передали войсковой части в ДНР 13 единиц са-
нитарной техники, в том числе восемь автомо-
билей УАЗ (типа «Буханка»), внедорожник 
«Нива», два автомобиля УАЗ Патриот, два 
квадроцикла с тележками для транспортировки 
раненых. Также нотариусы из столицы помо-
гают обеспечивать медицинские бригады воин-
ских частей носилками «Анюта» со съемным 
велосипедным колесом.  
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По данным Федеральной нотариальной па-
латы (нотариат.рф) общая сумма благотвори-
тельной помощи, оказанной нотариальным со-
обществом, составляет около 100 млн рублей.  

Помимо материальной поддержки нотари-
усы оказывают всестороннюю правовую по-
мощь военнослужащим, в том числе и тем, кто 
находится на излечении в госпиталях. Лично 
навещают раненых, организуют юридическое 
консультирование для членов их семей, участ-
вуют в различных мероприятиях, проводимых 
волонтерскими группами, адресно проводят 
встречи и участвуют в жизни семей участников 
СВО. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
03.04.2023 N 232 "О создании Государствен-
ного фонда поддержки участников специаль-
ной военной операции "Защитники Отечества" 
бесплатную консультацию по вопросам, касаю-
щимся совершения нотариальных действий, 
могут получить: 

- ветераны боевых действий, принимавшие 
участие (содействовавшие выполнению задач) 
в специальной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украины с 24 фев-
раля 2022 г., на территориях Запорожской об-
ласти и Херсонской области с 30 сентября 2022 
г., уволенные с военной службы (службы, ра-
боты); 

- лица, принимавшие в соответствии с реше-
ниями органов публичной власти Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики участие в боевых действиях в со-
ставе Вооруженных Сил Донецкой Народной 
Республики, Народной милиции Луганской 
Народной Республики, воинских формирова-
ний и органов Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики начиная с 11 
мая 2014 г.; 

- члены семей вышеназванных лиц, погиб-
ших (умерших) при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции (боевых дей-
ствий), члены семей вышеназванных лиц, 
умерших после увольнения с военной службы 
(службы, работы), если смерть таких лиц насту-
пила вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных ими при 
выполнении задач в ходе специальной военной 
операции (боевых действий). 

Нотариат активно сотрудничает с госфон-
дом «Защитники Отечества» — как на феде-
ральном, так и на региональных уровнях. Цель 
их совместной работы — оказание правовой 
помощи участникам и ветеранам СВО и членам 
их семей. 

В апреле 2023 года в Едином пункте отбора 
на контрактную службу армии России в Москве 
начала работать постоянная консультационная 
площадка. За девять месяцев нотариусы 
Москвы бесплатно оказали там 3 013 консуль-
таций, совершили 929 действий. Также право-
вая помощь оказывается бойцам, находя-
щимся на лечении в военных госпиталях, на 
выезде. На сайте Московской городской нота-
риальной палаты размещены список и кон-
такты группы нотариусов, которые постоянно 
сотрудничают с госпиталями. За 2023 года мос-
ковские нотариусы провели в госпиталях 663 
юридические консультации, совершили 548 но-
тариальных действий. 

Отдельная работа проводится в пунктах 
сбора добровольцев. Так, например, нотари-
усы г. Москвы ежедневно дежурят в едином 
добровольческом центре по СВО (на ул. Яблоч-
кова). Они консультируют добровольцев и в 
случае необходимости бесплатно удостове-
ряют такие документы, как доверенности, со-
гласия, копии, завещания. 

Нотариусы страны прилагает усилия к тому, 
чтобы профессия нотариуса была макси-
мально доступной и удобной для граждан. Как 
отметил президент ФНП Константин Анатолье-
вич Корсик «Нотариусы не могут оставаться в 
стороне, когда мы видим, что наш опыт и ква-
лификация могут помочь людям, а где-то нота-
риальные действия просто необходимы в чрез-
вычайных ситуациях. Дополнительные льготы, 
выезды и внеочередное обслуживание, благо-
творительные акции, которые реализуют нота-
риальные палаты регионов и нотариусы на ме-
стах - это инициативный вклад всего нотари-
ального сообщества в общее важное дело".  

Оказывая всестороннюю помощь участни-
кам СВО и их семьям нотариусы выражают 
поддержку своей стране и уважение к подвигу 
наших защитников. Вклад нотариусов в помощь 
участникам СВО неоднократно отмечался орга-
нами государственной власти: территориаль-
ными управлениями Министерства юстиции 
РФ, главами, представителями правительства 
и законодательных собраний регионов и дру-
гими. Также слова благодарности поступают от 
общественных, медицинских и благотворитель-
ных организаций, командования воинских ча-
стей и рядовых военнослужащих. 

Самое важное, что можно сказать о под-
держке, которую оказывают нотариусы - она ре-
гулярная и интенсивность ее не снижается. 
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Особенности корпоративных конфликтов,  
осложненных иностранным элементом 
 
 
 
Жильцов Вячеслав Александрович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», ip.zhiltsov@gmail.com 
 
Статья занимается анализом корпоративных конфликтов, возни-
кающих в условиях современного бизнес-пространства, где 
столкновения интересов различных сторон так или иначе свя-
заны с международным участием, в работе освещаются основ-
ные типы конфликтов, в том числе недружественные поглощения 
и споры, порожденные управленческими решениями.  
Автор уделяет внимание взаимодействию с государственными 
органами и влиянию иностранного капитала, так, рассматрива-
ются правовые принципы в российском корпоративном законода-
тельстве, анализируются международные практики урегулирова-
ния подобных споров через арбитраж и медиацию.  
В конце статьи автор пишет о понимании и применении междуна-
родного коммерческого права в решении подобных конфликтов с 
фокусом на защиту прав всех участников процесса, в том числе 
миноритарных акционеров и иностранных инвесторов. 
Ключевые слова: корпоративные конфликты, иностранный эле-
мент, недружественные поглощения, фидуциарные обязанности, 
арбитраж, международное право, корпоративное управление. 
 
 

Корпоративные конфликты, возникающие в 
ходе управления и реализации права собствен-
ности проявляются через столкновение инте-
ресов различных групп участников, в том числе 
государственные органы, акционеры, руковод-
ство и внешние инвесторы. Распространен-
ными формами являются недружественные по-
глощения и корпоративные борьбы за кон-
троль, споры, вызванные нерегулярностями в 
управленческих решениях и взаимодействии с 
общественностью и государственными орга-
нами, еще одним фактором является экономи-
ческий, такой как стремление к контролю над 
финансовыми потоками и товарными рынками 
[4]. 

Классификация корпоративных конфликтов 
обычно затрагивает разнообразные стороны, 
среди которых основными являются признаки, 
связанные с предметом противостояния и це-
лями, преследуемыми участниками конфликта, 
в частности, выделяются конфликты, возника-
ющие из-за стремления сторон контролировать 
значительные корпоративные активы или 
управлять финансовыми и товарными пото-
ками компании – данный вид конфликтов при-
нимает форму недружественных поглощений 
или конкурентной борьбы, при которой одна 
сторона стремится временно блокировать или 
устранить другую как бизнес-единицу. 

Отдельный класс корпоративных конфлик-
тов связан с внешним участием, например, 
вмешательством государства в корпоративные 
дела, часто мотивированное экономической 
безопасностью или регуляторными вопросами, 
подоные конфликты возникают на фоне несо-
гласия по вопросам доли иностранного капи-
тала или управления стратегически важными 
предприятиями. 

В корпоративном праве России большое 
значение приобретают гражданско-правовые 
нормы, которые определяют хозяйственно-пра-
вовой статус субъектов предпринимательской 
деятельности, устанавливают основные поло-
жения, регулирующие деятельность корпора-
ций, здесь нормы содержат положения о хозяй-
ственных обществах и товариществах, обще-
ствах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью, акционерных обществах, зависи-
мых и дочерних обществах. 
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Конфликт интересов между акционерами и 
управляющими часто возникает из-за структур-
ных особенностей корпоративного управления, 
где акционеры владеют компанией, а управля-
ющие осуществляют контроль, в публичных 
компаниях с разнообразным составом акционе-
ров такое разделение особенно заметно и за-
частую приводит к возникновению конфликтов 
из-за различия в целях между владельцами и 
руководителями. 

Фидуциарные обязанности управленцев 
(добросовестность и независимое суждение в 
интересах компании) помогают предотвраще-
нию конфликтов интересов, например, Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах» 
[1] требует, чтобы руководители компании дей-
ствовали информированно, прозрачно и с уче-
том интересов всех акционеров с целью мини-
мизировать потенциальные конфликты, вы-
званные личными интересами управленцев 
или их стремлением к удовлетворению интере-
сов третьих лиц [7]. 

Согласно практике, при наличии фидуциар-
ных обязанностей, директора избегают дей-
ствий в собственных интересах и обеспечи-
вают, чтобы их действия отражали интересы 
акционеров и корпорации, например, в рамках 
американской правовой системы существует 
так называемое правило делового суждения 
(Business Judgement Rule), которое защищает 
решения управленцев, принятые в процессе их 
добросовестной работы, даже если эти реше-
ния приводят к отрицательным последствиям 
для компании. 

Корпоративные конфликты с иностранным 
участием часто возникают из-за взаимодей-
ствия различных правовых и культурных си-
стем, одной из основных причин таких конфлик-
тов является информационная закрытость ком-
паний, в России, например, это часто связано с 
высоким уровнем административного давле-
ния на успешные предприятия и активностью 
корпоративных поглотителей, то есть инфор-
мационная закрытость создаёт условия для 
злоупотребления инсайдерской информацией. 

Другой значимой причиной являются разно-
гласия между партнерами по поводу финансо-
вых результатов деятельности компании, так 
финансовые трудности или, наоборот, неожи-
данный финансовый успех усиливает суще-
ствующие противоречия или провоцирует но-
вые, например, конфликты возникщие на фоне 
обсуждения вопросов об инвестициях в разви-
тие бизнеса или распределении прибыли. 

Наконец, несогласованность ролей и ответ-
ственностей между иностранными и местными 

партнёрами служат причиной конфликтов, по-
этому нужно чётко определять зоны ответ-
ственности и уровень участия каждого из парт-
нёров в управлении компанией, чтобы избе-
жать пересечения полномочий и возникающих 
на этой почве разногласий. 

С юридической точки зрения регулирование 
подобных корпоративных конфликтов с ино-
странным элементом отличаются в зависимо-
сти от правовой системы страны, в российском 
праве, например, основное внимание уделя-
ется защите прав акционеров и урегулирова-
нию споров через арбитражные суды, то есть 
применяется Кодекс корпоративного поведе-
ния, который направлен на предотвращение и 
урегулирование корпоративных конфликтов, 
обеспечивая соблюдение прав акционеров и 
защиту их имущественных интересов, помимо 
этого, российское законодательство устанав-
ливает возможности «исцеления» юридических 
лиц при нарушениях закона, если такие нару-
шения были выявлены за рамками разумного 
срока. 

В рамках международной практики применя-
ются различные механизмы для минимизации 
рисков и споров, вызванных иностранным уча-
стием, такие как договоры, которые учитывают 
особенности международного частного права и 
местного корпоративного законодательства 
[10], например, в Великобритании и США при-
меняются как судебное, так и внесудебное раз-
решение споров, так, в этих странах упор дела-
ется на защите прав акционеров и других стейк-
холдеров, и на предотвращении возникновения 
конфликтов через строгую корпоративную от-
четность и прозрачность действий управляю-
щих компаний [2]. 

В странах Европейского Союза применяются 
медиации и арбитраж, но главное, большое 
внимание уделяется защите прав миноритар-
ных акционеров и других стейкхолдеров, так 
как регуляции в ЕС стремятся обеспечить ба-
ланс интересов всех участников корпоратив-
ных отношений, в том числе в вопросах управ-
ления, соблюдения прав собственности и про-
зрачности корпоративных операций. 

То есть международное право и корпоратив-
ные конфликты — две сферы, пересекающиеся 
на практике в условиях глобализации бизнеса и 
правовых регулирований, так исследования по-
казывают, что главным принципом в разреше-
нии корпоративных конфликтов с международ-
ным элементом является понимание и приме-
нение международного коммерческого права, в 
том числе такие понятия как «обычное торговое 
право» (“lex mercatoria”), которое означает со-
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вокупность торговых правил и норм, признан-
ных на международном уровне, данные пра-
вила помогают создавать общее понимание к 
урегулированию споров, несмотря на различия 
в национальных законодательствах [3]. 

Осложняется урегулирование конфликтов 
на международном уровне применением про-
цедурных норм и правил, которые зачастую 
влекут за собой арбитражные и судебные про-
цессы в различных странах, и поскольку такие 
процедуры затратные по времени и финансам, 
то предпочтительным становится поиск других 
способов разрешения споров через медиацию 
или переговоры. 

Международный коммерческий арбитраж – 
средство для разрешения корпоративных кон-
фликтов на глобальном уровне, данный меха-
низм основывается на принципах автономии 
сторон и конфиденциальности, предоставляя 
бизнес-субъектам возможность решать споры в 
нейтральной и независимой среде, а типовой 
закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже, принятый в 1985 году и модифици-
рованный в 2006 году, служит каркасом для гар-
монизации национальных законодательств и 
улучшения арбитражных процессов по всему 
миру [6], в нем установлены общепринятые 
процедуры, которые содействуют единообра-
зию и согласованности в разрешении споров, 
связанных с корпоративным управлением и 
контрактами. 

В ряде стран, в том числе России, междуна-
родные арбитражные учреждения, такие как 
Международный суд арбитража ICC и Синга-
пурский международный арбитражный центр 
SIAC, получили статус постоянных арбитраж-
ных учреждений, что дает им право управлять 
корпоративными спорами, в том числе теми, ко-
торые связаны с акциями или управлением 
компаниями зарегистрированными в России. 
Главное преимущество международного ком-
мерческого арбитража в корпоративных спорах 
заключается в его обеспечении быстрым раз-
решением споров по сравнению с традицион-
ными судебными процедурами.  

А использование прецедентов из практики 
таких судов, как Арбитражный институт Сток-
гольмской торговой палаты или Лондонский 
международный арбитражный суд помогают 
создать стратегии защиты интересов в между-
народных корпоративных делах, ориентируясь 
на ранее выработанные решения по аналогич-
ным делам. 

Подобный опыт рассмотрения прецедентов 
и практики международных арбитражных судов 
в решении корпоративных конфликтов стано-

вится вектором единых стандартов правопри-
менения и укреплении принципа правовой 
определенности в международных экономиче-
ских отношениях, так рассмотрение корпора-
тивных споров третейскими судами подчиня-
ется основополагающим принципам арбитраж-
ного правосудия, таким как автономия воли 
сторон, конфиденциальность, беспристраст-
ность арбитров и непересматриваемость ар-
битражных решений по существу обычными су-
дами, что обеспечивают не только справедли-
вое разбирательство, но и соответствие реше-
ний публичному порядку стран, участвующих в 
арбитраже [9]. 

В частности, практика признания и приведе-
ния в исполнение иностранных арбитражных 
решений, регулируемая Нью-Йоркской конвен-
цией 1958 года, которая позволяет исполнять 
решения международных арбитражных судов 
на территории различных государств и тем са-
мым содействовать международному коммер-
ческому сотрудничеству и правовой взаимопо-
мощи между странами. 

Также выделим, что международные 
научно-практические конференции часто об-
суждают вопросы эффективности международ-
ного арбитража для обмена опытом и коорди-
нации усилий в развитии арбитражного право-
применения с учетом разных правовых систем 
участников этих процессов. 

С точки зрения урегулирования споров с 
иностранным инвестором, то оно зависит от 
факторов таких как выбор правовой системы и 
арбитражного суда, например, главных меха-
низмов для разрешения таких споров является 
международный арбитраж часто посредством 
Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС) или других 
арбитражных институтов, таких как 
ЮНСИТРАЛ или Арбитражный институт Торго-
вой палаты Стокгольма. 

Инвестиционные споры обычно возникают 
из нарушений условий двусторонних или мно-
госторонних инвестиционных соглашений, где 
вопросы касаются как субъективных прав инве-
стора, так и общих положений договора, здесь 
главным вопросом является наличие оговорок 
о разрешении споров, которые определяют не 
только судебную инстанцию, но и процедуры, 
которым должны предшествовать обращения в 
суд, такие как переговоры или обязательное 
медиативное урегулирование [8]. 

Правовая база, регулирующая инвестицион-
ные споры, обычно содержит соответствующие 
статьи в национальных законах об иностран-
ных инвестициях и инвестиционной деятельно-
сти, международные договоры, которые Россия 
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или другие страны заключили с целью защиты 
иностранных инвестиций, ведь они обеспечи-
вают юридическую рамку для защиты прав ин-
весторов и обеспечения соблюдения обяза-
тельств государствами. 

Сама проблематика правового регулирова-
ния корпоративных конфликтов с участием ино-
странных субъектов касается следующих во-
просов: 

1) Юрисдикции и применимого права – оста-
ются наиболее острыми, поскольку различия в 
национальных правовых системах приводят к 
конфликтам норм и трудностям в исполнении 
решений.  

2) Защита прав и интересов миноритарных 
акционеров в условиях корпоративного управ-
ления, где иностранное участие часто карди-
нально меняет баланс сил.  

3) Коррупции и прозрачности деятельности 
корпораций, которые требуют от правовых си-
стем более тщательного регулирования и меж-
дународного сотрудничества для создания 
успешных механизмов контроля [5]. 

4) Недостаточно развитая практика урегули-
рования споров, когда одна из сторон — ино-
странный инвестор. 

В заключении выделим, что проблематика 
корпоративных конфликтов требует понимания 
не только национального, но и международного 
права, особенно с точки зрения глобализации 
экономических процессов, а регулятивные ме-
ханизмы, такие как международный коммерче-
ский арбитраж в обеспечении справедливости 
и эффективности разрешения споров, ведь они 
предлагают бизнес-субъектам нейтральные и 
конфиденциальные средства для урегулирова-
ния разногласий, при этом принимают во вни-
мание особенности международных корпора-
тивных отношений.  

В связи с этим, в решении международных 
корпоративных конфликтов следует уделить 
внимание защите прав и интересов всех участ-
ников, (в том числе миноритарных акционеров 
и иностранных инвесторов), далее, обратить 
внимание на совершенствование законода-
тельных и практических механизмов для 
борьбы с коррупцией и повышения прозрачно-
сти действий корпораций, чтобы обеспечить 
доверие и сотрудничество на международном 
уровне, например, путем укрепления междуна-
родных стандартов в области корпоративного 
управления и инвестиционной деятельности. 

 
Литература 
1. Российская Федерация. Законы. Об акци-

онерных обществах : Федеральный закон от 

26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023). – 
Москва : Государственная Дума РФ, 2023. 

2. Андреева А. Р. Правовое регулирование 
корпоративных конфликтов в зарубежных стра-
нах (на примере Великобритании и США) // 
Юриспруденция. – 2010. – № 4. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-
regulirovanie-korporativnyh-konfliktov-v-
zarubezhnyh-stranah-na-primere-velikobritanii-i-
ssha (дата обращения: 19.04.2024). 

3. Ашавский Б. М., Бирюков М. М., Бордунов 
В. Д. и др. Международное право : учебник / 
отв. ред. Егоров С. А. – 5-е изд., перераб. и доп. 
– Москва : Статут, 2014. 

4. Денисов В. А. Формирование агентских 
корпоративных отношений в переходной эконо-
мике России : диссертация. – Москва, 2004. 

5. Карагусов Ф. С. Совершенствование пра-
вового регулирования вопросов учреждения 
компаний с иностранным участием и правового 
режима корпоративных договоров в законода-
тельстве Республики Казахстан // Вестник Ин-
ститута законодательства и правовой инфор-
мации Республики Казахстан. – 2020. – № 1 
(59). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovani
e-pravovogo-regulirovaniya-voprosov-
uchrezhdeniya-kompaniy-s-inostrannym-
uchastiem-i-pravovogo-rezhima (дата обраще-
ния: 20.04.2024). 

6. Международный коммерческий арбитраж. 
United Nations Commission On International 
Trade Law. – URL: 
https://uncitral.un.org/en/node/2050 (дата обра-
щения: 21.04.2024). 

7. Севрюк О. С. Фидуциарные обязанности в 
корпоративных отношениях по российскому 
корпоративному праву. – Москва : НИУ ВШЭ, 
2017. 

8. Фархутдинов И. З. Международное инве-
стиционное право и процесс : учебник. – 
Москва : "Проспект", 2010. – 416 с. 

9. Чекулаев С. С. Корпоративные кон-
фликты, осложненные иностранным элемен-
том, и способы их разрешения : диссертация. – 
Москва : РАНХиГС, 2021. 

10. Чекулаев С. С. Мировой опыт разреше-
ния корпоративных конфликтов, осложненных 
иностранным элементом : учебное пособие. – 
Москва, 2022. 

 
Features of corporate conflicts complicated by a foreign 

element 
Zhiltsov V.A. 
Moscow Financial and Industrial University "Synergy" 
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modern business environment, where clashes of interests 
of various parties are in one way or another connected with 
international participation; the work highlights the main 
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types of conflicts, including hostile takeovers and disputes 
generated by management decisions. 

The author pays attention to interaction with government 
agencies and the influence of foreign capital, thus, legal 
principles in Russian corporate legislation are considered, 
and international practices for resolving such disputes 
through arbitration and mediation are analyzed. 

At the end of the article, the author writes about the 
understanding and application of international commercial 
law in resolving such conflicts with a focus on protecting 
the rights of all participants in the process, including 
minority shareholders and foreign investors. 

Keywords: corporate conflicts, foreign element, hostile 
takeovers, fiduciary duties, arbitration, international law, 
corporate governance. 
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Кандрина Елена Геннадьевна 
аспирант кафедры гражданского права Российского государ-
ственного университета правосудия, keg1707@rambler.ru 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы применения пра-
вового института субсидиарной ответственности, возникающие 
при банкротстве предприятия-должника, а также его исключении 
из единого государственного реестра юридических лиц. Среди 
всего круга таких вопросов дифференцированы вопросы, связан-
ные с отнесением того или иного лица к лицам, контролирующим 
организацию; вопросы признания неразумности либо недобросо-
вестности действий лица, контролирующего должника и вопросы, 
возникающие в связи с использованием концепции прямой де-
ликтной ответственности. По результатам проведенного иссле-
дования обоснован вывод о несовершенстве существующего в 
современной России института субсидиарной ответственности и 
необходимости дальнейшего его совершенствования.  
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, банкротство, 
исключение из ЕГРЮЛ, контролирующие должника лица, недоб-
росовестность действий, неразумность действий. 
 
 

Введение. 
Наступление субсидиарной ответственности 

лиц, контролирующих должника, является ре-
зультатом взаимного действия двух групп фак-
торов, имеющих различную правовую природу 
и обуславливающих возможность причисления 
того или иного лица к категории контролирую-
щего, а также совершение таким лицом дей-
ствий, содержащих признаки отступления от 
таких правовых принципов, как разумность и 
добросовестность. Законодательством, дей-
ствующим на территории Российской Федера-
ции, предусмотрены три разновидности осно-
ваний её наступления, служащие отражением 
различных жизненных ситуаций, а также ряд 
фундаментальных общеправовых и граждан-
ско-правовых принципов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Предпосылки, основания и принципы наступления 
субсидиарной ответственности (источник – составлено ав-
тором) 

 
При этом каждая из отмеченных на рисунке 

категорий, в свою очередь, является сложносо-
ставной, а отдельные из них на законодатель-
ном уровне формально не определены и в этой 
связи носят дискуссионный характер. Что в це-
лом ряде случаев затрудняет действия, 
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направленные на привлечение к субсидиарной 
ответственности и восстановление нарушен-
ных прав кредиторов и служит препятствием к 
полноценной реализации принципов законно-
сти, неотвратимости ответственности и пол-
ного возмещения вреда, причиненного непра-
вомерными действиями. 

Указанные обстоятельства, а также то, что 
процедура привлечения контролирующих лиц 
по своей правовой природе является одним из 
важнейших и исключительных средств восста-
новления нарушенных неправомерными дей-
ствиями прав кредиторов, как правило, приме-
няющимся после исчерпания возможностей 
иных инструментов, служат актуализации ис-
следования вопросов, связанных с определе-
нием взаимосвязи субсидиарной ответственно-
сти контролирующих должника лиц при банк-
ротстве и при исключении юридического лица 
из государственного реестра. 

 
Анализ литературных источников. 
Различные аспекты рассматриваемой про-

блематики были и остаются предметом самого 
пристального внимания научной общественно-
сти. 

Теоретические основы функционирования 
соответствующего правового механизма ис-
следовались такими авторами, как А.И. Долго-
рукий, Л.Т. Бакулина, С.Н. Соловцов, О.В. Гут-
ников, Д.В. Носов, А.В. Бормотов и др. 

Правовая природа и практика правоприме-
нения норм, регулирующих вопросы субси-
диарной ответственности рассматривались в 
трудах С.А. Ивановой, С.В. Петухова, О.С. 
Иоффе, С.С. Покровского, В.Ф. Попондуполо, 
И.В. Щербининой, С.Н. Белясова, Г.В. Цепова. 

Отдельные ситуационные грани института 
субсидиарной ответственности и его эволюции 
отражены в работах А.С. Бакина, Е.Е. Богдано-
вой, В.В. Витрянского, Д.С. Ломакина, Е.П. 
Пруса, В.А. Савиных. 

Вместе с тем некоторые из вопросов, свя-
занных с определением взаимосвязи субси-
диарной ответственности контролирующих 
должника лиц при банкротстве и при исключе-
нии юридического лица из государственного 
реестра в научной литературе и публикациях в 
достаточной мере не раскрыты, что служит до-
полнительному повышению актуальности 
настоящего исследования. 

 
Основная часть. 
Согласно правовой позиции, выраженной 

Верховным Судом РФ в Постановлении Пле-
нума Верховного суда от 21.12.2017 г. №53, 
наличие у лица реальной возможности влияния 

на действия должника путем дачи ему указа-
ний, обязательных для выполнения, или каким-
либо иным образом является обязательным 
условием отнесения такого лица к числу лиц, 
контролирующих должника. При этом возмож-
ные механизмы влияния соответствующего 
лица на должника перечислены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Механизмы влияния контролирующего лица на 
должника (источник – составлено автором на основании[7]) 

 
Важно отметить существование еще одной 

помимо отмеченных возможностей придания 
лицу статуса контролирующего должника – та-
ковым оно может быть признаваться судом (в 
данном случае - арбитражным) по иным, по-
мимо перечисленных, основаниям. 

При этом привлечение к субсидиарной от-
ветственности как иных контролирующих лиц, 
так и возложение на них соответствующих суб-
сидиарных обязанностей по иным основаниям, 
как правило, представляют значительную 
сложность ввиду возникновения целого пласта 
проблем в доказывании преобладающего по-
ложения таких лиц в организации-должнике. 
Особенно затруднительной указанная ситуа-
ция становится в том случае, если соответству-
ющее предприятие на момент производства та-
ких действий уже исключено из ЕГРЮЛ, что 
прямо следует из того, что такое исключение во 
многих случаях существенно сужает объем до-
казательственной информации, на которую 
кредитор может ссылаться для подтверждения 
собственной позиции, а также в значительной 
степени затрудняет доступ к составляющим та-
кую информацию фактам[5].  

Анализ соответствующих положений законо-
дательства РФ, регламентирующего рассмат-
риваемую в настоящем исследовании сферу 
правоприменения, а также имеющейся в дан-
ном отношении судебной практики предостав-
ляет возможность к дифференциации основа-
ний, исходя из которых недобросовестность 
либо неразумность действий контролирующего 
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лица организаций, исключенных из ЕГРЮЛ, мо-
жет устанавливаться в судебном порядке (ри-
сунок 3). 

 
 

 
Рисунок 3 – Основания признания неразумности либо недобро-
совестности действий лица, контролирующего должника (ис-
точник – составлено автором на основании[6],[2]) 

 

 
Рисунок 4 - Правовые основания и логические предпосылки воз-
никновения ответственности контролируемых предприятий 
в рамках концепции прямой деликтной ответственности (ис-
точник – составлено автором на основании[4]) 

 
Необходимым здесь представляется и рас-

смотрение правовых оснований и логических 
предпосылок возникновения ответственности 
контролируемых предприятий, способных по-
влечь за собой возникновение ситуации, в ко-
торой признанные контролирующими лицами 

                                                 
1 Степаненко Р.Ф. Цели и ценности наказания как элемент 
формирования правосознания и правовой культуры (про-
блемы общей теории права) // Образование и право. 2017. 
№ 3. С. 194–199. 

организации ответчики будут вынуждены воз-
мещать причинение вреда, который фактиче-
ски не причиняли (рисунок 4). В данном случае 
можно констатировать использование концеп-
ции деликтной ответственности[3], в рамках ре-
ализации которой лица могут признаваться 
контролирующими даже на основании своего 
косвенного участия в утрате платежеспособно-
сти организации-должника в необходимом для 
погашения задолженностей объеме[4]. 

Обобщение изложенного позволяет конста-
тировать, что институт субсидиарной ответ-
ственности, не смотря на, безусловно, прису-
щие ему положительные стороны, выражающи-
еся в его ориентированности на защиту охраня-
емых законом прав и интересов кредиторов, в 
своём настоящем виде считаться вполне эф-
фективным не может.  

В частности, это находит свое выражение в 
том факте, что существующие в данной сфере 
правовые нормы часто не предоставляют ист-
цам реальной возможности к определению вза-
имосвязи субсидиарной ответственности кон-
тролирующих должника лиц при банкротстве и 
при исключении юридического лица из государ-
ственного реестра и делают процесс доказыва-
ния недобросовестности ответчиков, а также 
того, являются ли такие ответчики контролиру-
ющими лицами чрезвычайно сложным. Отча-
сти данное обстоятельство обуславливается 
имеющей место в гражданско-правовых отно-
шениях презумпции добросовестности таких 
отношений и возложения бремени доказыва-
ния обратного на кредиторов. Реализация кото-
рого, как было показано выше, может быть еще 
более затруднена вследствие исключения 
должника из ЕГРЮЛ.  

Другим немаловажным изъяном рассмот-
ренного раздела законодательства в ряде слу-
чаев может становиться присутствующее в нем 
обязательное условие привлечения к субси-
диарной ответственности, выражающееся в 
наличии у лица, контролирующего должника, 
формального права дачи обязательных для ис-
полнения указаний1. 

Сумма указанных обстоятельств не позво-
ляет характеризовать существующий в совре-
менной России институт субсидиарной ответ-
ственности как способствующий полноценной 
реализации основополагающих правовых цен-
ностей, и кроме того приводит к выводу о необ-
ходимости дальнейшего совершенствования 
такого института.  
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Заключение. 
Таким образом, субсидиарная ответствен-

ность лиц, контролирующих должника, имея от-
личную от иных правовых институтов правовую 
природу, по существу, являясь набором ин-
струментов, призванных обеспечить минимиза-
цию злоупотреблений, связанных с самой пра-
вовой конструкцией юридического лица, орга-
ничной частью системы норм права, действую-
щих на территории Российской Федерации, в 
настоящее время не является, что, в том числе, 
находит свое выражение в отсутствии её связи 
со ст. 399 Гражданского Кодекса РФ.  

При этом перманентно наблюдаемое с мо-
мента появления института субсидиарной от-
ветственности контролирующих лиц расшире-
ние судебной практики применения такой от-
ветственности, по-видимому, может указывать 
на принципиальную невозможность разреше-
ния комплекса вопросов о правовой природе 
субсидиарной ответственности без изменения 
законодательной базы.  
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Концептуализация понятия «экономическая безопасность»  
в юриспруденции: цивилистический аспект  
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Статья подробно исследует концепцию "экономической безопас-
ности" в контексте гражданского права. Освещается дискуссион-
ность и вариативность данного понятия, его роль и значение в 
стабилизации правовых отношений и защите прав субъектов эко-
номической деятельности. Акцентируется внимание на важности 
изучения экономической безопасности для создания надежной 
юридической среды, способствующей устойчивому экономиче-
скому развитию. Анализируется влияние этой концепции на раз-
личные институты гражданского права, подчеркивая ее ключевую 
роль в современной правовой системе.  
Ключевые слова: Экономическая безопасность, гражданское 
право, правовое регулирование, защита прав, предприниматель-
ская деятельность, имущественные права, юридическая защита, 
правовая стабильность, цивилистика, юридическая среда. 
 

В современном гуманитарном дискурсе, охва-
тывающем такие дисциплины, как юриспруден-
ция, экономика, политология и философия, 
наблюдается тенденция к использованию уни-
версальных категорий и концептов, однако ин-
терпретации и применения этих категорий зна-
чительно различаются в рамках каждой от-
дельной науки. Такое многообразие подходов к 
единому терминологическому аппарату не 
только обогащает каждую дисциплину уникаль-
ными идеями и взглядами, но и ставит перед 
учеными задачу разработки точных определе-
ний и концептуальных рамок. Важно понимать, 
что каждая гуманитарная наука применяет об-
щие понятия в соответствии с собственными 
теоретическими и методологическими подхо-
дами, что приводит к необходимости междис-
циплинарного взаимодействия для полного 
осмысления и использования этих концепций 
[1]. 

Примером такого многоаспектного понятия 
является понятие «право», которое в юриспру-
денции, социологии и политологии интерпрети-
руется существенно по-разному. В юридиче-
ской науке «право» воспринимается как си-
стема норм и принципов, регулирующих обще-
ственные отношения и поддерживающих госу-
дарственный порядок, тогда как в социологии и 
политологии акцент делается на социальных и 
политических аспектах права, а также на его 
влиянии на общественные процессы и поведе-
ние индивидов [2]. 

Цель юриспруденции, как науки, заключа-
ется в том, чтобы выделить уникальные харак-
теристики конкретных юридических понятий и 
отделить определения, свойственные юриди-
ческой науке, от тех, которые используются в 
других гуманитарных дисциплинах [3]. Это поз-
воляет не только более точно определять и ин-
терпретировать юридические категории, но и 
обеспечивает правовую ясность и устойчи-
вость в области законодательства и практики. 

Сложность в рамках юриспруденции увели-
чивается из-за наличия множества отдельных 
поддисциплин в пределах самой науки, каждая 
из которых может рассматриваться как незави-
симая область знаний. Это обусловлено тем, 
что каждая отрасль права, будь то граждан-
ское, административное, уголовное или между-
народное право, обладает своим уникальным 
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набором терминов и понятий, которые часто 
различаются по своему содержанию и приме-
нению. Например, концепция «договора» в 
гражданском праве и «договорных обяза-
тельств» в международном праве могут иметь 
различные юридические последствия и трак-
товки. Таким образом, наличие различных 
определений и интерпретаций одних и тех же 
терминов в разных отраслях права усложняет 
задачу формирования единого терминологиче-
ского аппарата. 

Переходя к концепту "экономическая без-
опасность" имеет широкое применение не 
только в различных гуманитарных науках, но и 
во многих отраслях правовой науки. Однако 
особое значение этот термин приобретает в 
контексте гражданского права, особенно в 
свете современных экономических тенденций, 
когда частный сектор как самостоятельно, так и 
в рамках государственно-частного партнер-
ства, играет ключевую роль в обеспечении эко-
номического благосостояния общества. Это 
обуславливает необходимость анализа и кон-
цептуализации "экономической безопасности" 
в рамках цивилистики, поскольку именно граж-
данское право регулирует отношения между 
субъектами в частном секторе и устанавливает 
правовые рамки для функционирования биз-
неса. 

Перед тем как глубоко анализировать кате-
горию "экономическая безопасность" с позиции 
права, важно осмыслить суть понятия "без-
опасность" с общегуманитарной и философ-
ской точек зрения. В широком смысле, "без-
опасность" воспринимается как состояние от-
сутствия угрозы, сохранности и надежности, 
применяемое как к природным, так и к социаль-
ным процессам. Этот термин играет ключевую 
роль в научной картине мира, выполняя эври-
стическую функцию и позволяя глубже понять 
взаимосвязи между различными научными об-
ластями, включая философию, социологию и 
юриспруденцию. Как отмечал Х.Г. Гадамер, по-
нятие "безопасность" на уровне общественного 
сознания интерпретируется как защита от опас-
ности, что делает его важнейшим социальным 
благом и условием нормального функциониро-
вания общества [4]. Исследования в области 
национальной безопасности России, проведен-
ные Иззадустом Э.С., подчеркивают, что без-
опасность начинает рассматриваться как важ-
нейшее социальное благо, отвечающее инте-
ресам и целям людей. В юридическом контек-
сте это понятие приобретает особое значение, 
поскольку безопасность становится одним из 
основных принципов, регулирующих правовые 

отношения [5]. В.И. Митрохин определяет без-
опасность как меру защищенности жизненного 
пространства, чести, достоинства и ценностей 
личности, социальных групп и государства, 
подчеркивая ее комплексный и мультидисци-
плинарный характер [6]. 

М.И. Агалабаев, в свою очередь, анализируя 
категорию "безопасность" с гносеологической 
точки зрения, расширяет понимание этого тер-
мина, подчеркивая его значимость в объедине-
нии различных научных дисциплин. С его точки 
зрения, безопасность можно рассматривать как 
состояние, обеспечивающее отсутствие опас-
ности и сохранность жизнедеятельности в раз-
личных условиях, будь то природные или соци-
альные процессы. Этот подход позволяет углу-
бить понимание безопасности как фундамента 
для стабильности и развития общества и госу-
дарства [7]. 

В контексте права, и особенно в области 
гражданского права, безопасность можно рас-
сматривать как состояние защищенности, как 
отмечает Степашин С.В. Это состояние вклю-
чает в себя защиту от различных угроз, обеспе-
чение стабильности и поддержание поступа-
тельного развития общества.  

Рассмотрев различные подходы к понятию 
безопасность, хотелось бы отметить, что под-
ход, согласно которому безопасность рассмат-
ривается как «комплексное состояние защи-
щенности», наилучшим образом подходит для 
анализа и применения в области права, вклю-
чая гражданское право [8]. 

К сожалению, в существующем нормативно-
правовом регулировании понятие «безопас-
ность» не нашло должного отражения. Так, по-
нятие "безопасность" было впервые опреде-
лено в Законе Российской Федерации от 5 
марта 1992 года "О безопасности" как «состоя-
ние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз» [11]. При всем этом на 
текущий момент закон потерял утратил свою 
силу, поскольку был принят новый закон "О без-
опасности", который, хотя и определяет основ-
ные принципы и содержание деятельности по 
обеспечению различных видов безопасности, 
включая безопасность личности, однако не со-
держит конкретного определения самого поня-
тия "безопасность" [12]. Именно поэтому важно 
определить концепцию безопасности на док-
тринальном уровне. 

Данная задача особенно актуальная в связи 
с необходимостью правового определения та-
кой категории, как «экономическая безопас-
ность». Текущая неопределенность в понятии 
"безопасности" в законодательстве Российской 
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Федерации затрудняет разработку эффектив-
ных мер и механизмов для защиты экономиче-
ской стабильности и безопасности, как на 
уровне отдельной личности, так и в масштабе 
всего общества. Следовательно, пересмотр и 
уточнение данного понятия являются предпо-
сылками для более полного и системного под-
хода к вопросам экономической безопасности в 
правовой сфере. 

Что же такое экономическая безопасность и 
какое ее отражение находим в частном праве? 
Экономическая безопасность — это состояние, 
обеспечивающее защиту и стабильное разви-
тие частного предпринимательства, особенно 
на фоне формирования рыночных отношений. 
В условиях, когда частный сектор является дви-
жущей силой экономики, гражданско-правовое 
регулирование становится ключевым инстру-
ментом для организации и защиты экономиче-
ских отношений. В этом контексте, субъектив-
ное гражданское право играет важную роль, 
обеспечивая реализацию и защиту прав и инте-
ресов предпринимателей, способствуя таким 
образом экономической безопасности. 

В системе гражданско-правового регулиро-
вания, субъективные права выступают как фун-
даментальный элемент, обеспечивающий за-
щищенность участников экономических связей. 
Гражданское право, через свой дозволительно-
диспозитивный потенциал, позволяет участни-
кам экономических отношений самостоятельно 
формировать и реализовывать свои права и 
обязанности, что способствует достижению со-
циальных целей нормативно-правового регули-
рования, что включает в себя не только созда-
ние условий для безопасной экономической де-
ятельности, но и предоставление возможности 
для разрешения конфликтов и защиты прав в 
случае их нарушения. 

И.А. Покровский, знаменитый русский циви-
лист, уделял особое внимание роли субъектив-
ных прав в гражданском праве [13]. Он рассмат-
ривал гражданское право как право отдельной 
личности, подчеркивая, что с развитием инди-
видуального самосознания и увеличением 
роли личности в обществе, сфера субъектив-
ных прав расширяется, тем самым расширяя и 
пределы гражданского права. Это утверждение 
подчеркивает важность индивидуальных прав 
в контексте экономической безопасности, по-
скольку они предоставляют основу для защиты 
интересов отдельных лиц и предпринимателей 
в динамичной экономической среде. 

Таким образом, экономическая безопас-
ность в контексте частного права связана с 
обеспечением и защитой прав и интересов 

частных предпринимателей, что является клю-
чевым для стабильности и развития экономики. 
Гражданско-правовое регулирование, через 
механизмы субъективного права, обеспечивает 
необходимые условия для эффективной и без-
опасной экономической деятельности, способ-
ствуя тем самым экономической безопасности 
в широком смысле этого термина. 

Мы полагаем, что субъективное граждан-
ское право лежит в основе правового обеспече-
ния экономической безопасности частных 
предпринимателей и выполняет ряд ключевых 
функций в этом контексте. Во-первых, оно во-
площает дозволительно-диспозитивный харак-
тер гражданско-правового регулирования, со-
здавая условия для свободы действия и иници-
ативы предпринимателей.  

Иными словами, в современных условиях 
безопасность, получая нормативное закрепле-
ние в действующем законодательстве, перехо-
дит от статуса абстрактной идеи к конкретной 
социально-правовой категории. Это преобразо-
вание позволяет рассматривать безопасность 
не просто как основное условие для обеспече-
ния жизненно важных интересов личности и 
национальных интересов государства, но 
также как ключевой элемент в различных сфе-
рах жизни общества, включая экономическую, 
политическую и социальную сферы. Однако, 
важно отметить, что в некоторых случаях без-
опасность может конфликтовать с принципом 
свободы, поскольку ее обеспечение часто тре-
бует определенных ограничений субъективных 
прав. 

Такое противопоставление безопасности и 
свободы подчеркивает двойственную природу 
безопасности как социально-правового явле-
ния. С одной стороны, безопасность является 
необходимым условием для защиты жизненно 
важных интересов человека, обеспечения 
национальной стабильности и благополучия 
общества. С другой стороны, стремление к без-
опасности может влечь за собой необходи-
мость введения ограничений, которые могут 
влиять на степень свободы действий и реше-
ний как отдельных лиц, так и бизнеса. Таким об-
разом, правовое регулирование безопасности 
в гражданском праве должно стремиться к ба-
лансу между обеспечением безопасности и со-
хранением свободы, что является ключевым 
для устойчивого развития общества и государ-
ства. 

Иными словами, влияние категории "эконо-
мическая безопасность" заметно в каждом ас-
пекте гражданского права. Ее роль особенно 
заметна в правах, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом в 
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рамках законно осуществляемой экономиче-
ской деятельности, направленной на получе-
ние систематического дохода. Кроме того, эко-
номическая безопасность тесно связана с ин-
ститутом страхования имущества и предприни-
мательского риска, что позволяет субъектам 
предпринимательства минимизировать потен-
циальные убытки и укреплять свое финансовое 
положение. Использование охранительных 
услуг также отражает стремление к защите 
имущественных и коммерческих интересов в 
условиях рыночной экономики. 

Следующим важным аспектом экономиче-
ской безопасности является требование от 
всех участников рыночных отношений соблю-
дать основные принципы гражданско-право-
вого регулирования, что обеспечивает равные 
условия для всех субъектов экономической де-
ятельности и предотвращает злоупотребления 
и недобросовестную конкуренцию. Кроме того, 
важную роль играют требования к государ-
ственным органам, возложенные на них зако-
ном, по обеспечению экономической безопас-
ности частных предпринимателей.  

Наконец, экономическая безопасность про-
является в обеспечении защиты нарушенных 
прав, включая защиту чести, достоинства, доб-
рого имени и деловой репутации предпринима-
телей, что подчеркивает значимость соблюде-
ния договорных обязательств и предоставляет 
механизмы правовой защиты в случае наруше-
ний. Таким образом, экономическая безопас-
ность в гражданском праве охватывает широ-
кий спектр правовых инструментов и механиз-
мов, направленных на защиту и поддержку ста-
бильной и безопасной предпринимательской 
деятельности. 

В связи с этим мы полагаем, что концепт 
"экономической безопасности" обладает вари-
ативной природой и зависит от контекста кон-
кретной отрасли права. В области цивилистики, 
он отражает себя через обеспечение стабиль-
ности правовых отношений, защиту имуще-
ственных и нематериальных прав субъектов 
экономической деятельности. Важность этого 
концепта заключается в том, что он способ-
ствует созданию предсказуемой и надежной 
среды для предпринимателей и инвесторов, 
что является ключевым фактором для устойчи-
вого экономического развития. Изучение и по-
нимание экономической безопасности в рамках 
гражданского права критически важно для раз-
работки эффективных правовых механизмов 
защиты экономических интересов как на 
уровне отдельных лиц, так и в масштабе всего 
общества. 
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Conceptualization of the concept of “economic security” 
in jurisprudence: civil aspect 

Kravchenko D.R. 
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov 
The article explores in detail the concept of "economic 

security" in the context of civil law. The debatability and 
variability of this concept, its role and significance in 
stabilizing legal relations and protecting the rights of 
economic entities are highlighted. Attention is focused on 
the importance of studying economic security to create a 
reliable legal environment conducive to sustainable 
economic development. The influence of this concept on 
various institutions of civil law is analyzed, emphasizing its 
key role in the modern legal system. 

Keywords: Economic security, civil law, legal regulation, 
protection of rights, entrepreneurial activity, property 
rights, legal protection, legal stability, civil law, legal 
environment. 
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В настоящей работе рассматривается проблематика вопросов 
конституционализмами защиты экономической конкуренции, изу-
чение доктрины конституционного права и позиций Конституци-
онного Суда Российской Федерации по вопросам защиты конку-
ренции. Автор исследования приходит к выводу о необходимости 
продолжения процесса конституционализации правового регули-
рования экономической конкуренции, необходимости больше об-
ращать внимание специалистов в сфере конституционного права 
на проблемы защиты экономической конкуренции и развитие по-
ложений о конституционных правах граждан и предпринимате-
лей в данной сфере. 
Ключевые слова: Конституция, конкуренция, экономическая 
конкуренция, Конституционный суд Российской Федерации, пра-
вовые позиции Конституционного суда. 
 

                                                 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Российская газета. – № 55. –16.03.2020. 

Введение. Конституция Российской Федера-
ции2, устанавливает ст. 8 равенство форм соб-
ственности, свободу экономической и предпри-
нимательской деятельности, свободу конкурен-
ции, в качестве основ конституционного строя. 
Статьей 34 Конституции запрещено создание 
монополий, недобросовестная конкуренцию, а 
ст.75.1 установлены конституционные гарантии 
устойчивого экономического развития государ-
ства и повышения благосостояния населения. 
Конституционный Суда РФ давал толкование 
ч.1 ст.8 Конституции в постановлении от 
21.04.2003 № 6-П. Для конституционного права 
проблемы конституционализмами экономиче-
ской конкуренции и конкурентного права, так же 
чрезвычайно важны, в силу принадлежности 
права на предпринимательскую деятельность, 
как одно из основных прав гражданина3. Кратко 
остановимся на понятии «экономическая конку-
ренция». 

Вопрос о значении категории «экономиче-
ская конкуренция», с точки зрения права в це-
лом, остается достаточно актуальным и не ис-
следованным в полной мере. Даже в отноше-
нии толкования ст.8, 34, 75.1 Основного закона 
нашей страны, нет какого-бы то ни было док-
тринального единства, консенсус правоведом 
исчерпывается тезисом «Экономическая конку-
ренция – основа конституционного строя», да и 
то, это не общее место, а мнение, в лучшем 
случае большинства специалистов. Так, А.С. 
Суханов в автореферате к диссертации на со-
искание степени кандидата юридических наук 
отмечал, что основным законом закреплен 
блок норм (к выше упомянутым нормам добав-
ляя и ст.71 п. ж в части отнесения к компетен-
ции Федерации полномочий по регулированию 
конкуренции), которые обеспечивают утвер-
ждение экономической конкуренции, как ос-
новы конституционного строя4, что как нами и 
было отмечено ранее, является в целом, кон-
сенсусом и вместе с тем, отправной точкой для 
формирования убеждения автора диссертации 

 3 Сибогатулина Г.М. Понятие и содержание конституци-
онного права на занятие экономической деятельностью в 
Российской Федерации. // Безопасность бизнеса. – №5. – 
2021. – С.3-7. 
 4Сухоруков А.С. Конституционно-правовое регулирова-
ние конкуренции в Российской Федерации: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 18. 
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при развитии взгляда на экономическую конку-
ренцию. С. В. Белых5, анализируя в своей ста-
тье конституционно-правовые основы защиты 
конкуренции, отмечает взгляды Крусса В.И.6 
указывающего на противоречивость содержа-
ния ст.8 Конституции Российской Федерации, в 
противоположность приводя позицию Суха-
нова А.С. Так, первый исследователь утвер-
ждает, что закрепленные ст.8 Основного закона 
положения это главным образом гарантии, в то 
время, как второй отмечает двойственность и 
большую глубину значения, закрепляемой ка-
тегории, по-видимому добавляя к ее содержа-
нию, принцип поддержки конкуренции, после 
чего отмечая позицию Г.А. Гаджиева о том, что 
принцип поддержки добросовестной конкурен-
ции является одним из специальных конститу-
ционных принципов рыночной экономики, с чем 
автор настоящей работы так же полностью со-
глашается. Далее, Белых С.В., анализируя со-
держания постановлений и определений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
(далее – КС РФ), приходит к выводу о том, что 
юридическое содержание экономической кон-
куренции можно давать через несколько тези-
сов. Экономическая конкуренция — это соци-
альный регулятор, это предпосылка реализа-
ции права потребителей на выбор и получение 
информации, это правомерная деятельность 
хозяйствующих субъектов на товарном рынке 
по борьбе за потребителя, и наконец, это обще-
ственные отношения, складывающиеся между 
хозяйствующими субъектами7. Теперь перей-
дем к анализу понятия конституционализма. 

Что же представляет собой конституциона-
лизм? Дадим определения, содержащиеся в 
работе судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации Бондаря Николая Семеновича 
«Судебный конституционализм: доктрина и 
практика»: «В общем виде судебный конститу-
ционализм есть правовой режим политико-пра-
вового обеспечения верховенства права и пря-
мого действия Конституции, безусловного га-
рантирования конституционных ценностей на 
основе баланса власти и свободы, частных и 
публичных интересов, единство социокультур-
ных и нормативных правовых факторов консти-
туционализации экономического, социального, 
политического развития России, как демократи-
ческого, правового государства.8» И далее, да-

                                                 
 5 Белых С.В. конституционно-правовое регулирование 
конкуренции в Российской Федерации. // Конкурентное 
право. – №1. –2022. – С.2-12. 
 6 Крусс В.И. Конституционное право личности на пред-
принимательскую деятельность в Российской Федерации: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 100. 

ется определение конституционализма: «Кон-
ституционализм есть объективно складываю-
щийся порядок реальных общественных отно-
шений, которые попали в сферу конституци-
онно-правового регулирования»9. Далее, автор 
отмечает, что основные категории, задающие 
вектор воздействия конституционного права н 
общественные отношения — это триада 
власть, свобода, собственность (исходя из 
дальнейших разъяснений, собственность вос-
принимается автором как власть экономиче-
ская). Далее, отмечается, что конституциона-
лизм — это политико-правовой режим разре-
шения противоречий, складывающийся в об-
ществе во взаимодействии выше описанной 
триады10. В контексте настоящего исследова-
ния, нас наиболее интересует категория соб-
ственность (читаем, как власть экономическая). 
Николай Семенович так же отмечал, что диф-
ференциация власти экономической и полити-
ческой явила собой одно из наиболее важных 
достижений конституционализма, при этом от-
мечая, что процесс перехода от общества ин-
дустриального к постиндустриальному, спрово-
цировал новый виток конституционных проти-
воречий, приводящий к сближению власти эко-
номической и политической, сам же конститу-
ционализм следует воспринимать как средство 
разрешения противоречий между свободой, 
собственностью и властью11. Воздержимся от 
развернутого разъяснения взглядов Николая 
Семеновича на данную категорию, в связи с ее 
многомерностью и многоаспектностью. Основ-
ным для настоящего исследования становится 
следующее: во-первых, то, что это институт, 
направленный на приведение в соответствие 
Основному закону реальной правовой действи-
тельности, а также отраслевого законодатель-
ства. Во-вторых, ученым конституционалистом 
признается реальность существования власти 
экономической, что прямо позволяет выйти за 
рамки «стерильно- учебного» конституцион-
ного права, рассматривая проблематику, как 
конституционализма, так и настоящего иссле-
дования в условиях правового реализма, а не 
доктринальной теории. И наконец, в-третьих, 
конституционализм реализуется судебной вла-
стью в ходе отправления правосудия (главным 
образом в ходе отправления Конституционного 
Правосудия). КС РФ является непосредствен-

 7 Белых С.В. Указ. соч. 
 8 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и 
практика. // М.: Норма, Инфра-М. –2021 г. –С.21. 
 9 Там же. С.29. 
 10 Там же С.30 
 11 Там же. С.31. 
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ным носителем судебной власти, квазиправо-
творческий орган, субъект практической юрис-
пруденции, источник конституционной док-
трины12. Суд над властью в данном случае это 
прежде всего конституционно-правовая оценка 
действий всех ветвей власти, а также ликвида-
ция противоречий во взаимодействии данных 
ветвей власти и не определённостей в предме-
тах ведения между местным самоуправлением, 
региональной и федеральной властью13. Од-
нако, конституционализм имеет всеобъемлю-
щий характер, направлен на реализацию ос-
новного закона не только судебной системой 
или конституционным правосудием, но и всеми 
отраслями права, кроме того, судебный консти-
туционализм имеет нормативно-корректирую-
щий потенциал, характерно развитое право-
восстановительное начло, а инициатором вы-
ступает не только суд, но и граждане и органы 
государственной власти14.  

Для конституционализма имеет суще-
ственно значение содержание конституцион-
ных ценностей (не путаем с ценностями, за-
крепленными в самом Основном законе 
прямо). Это те ценности, которые выявляются 
путем истолкования, применения герменевтики 
к Основному закону (например, принцип право-
вой определенности)15. Вместе с тем, Конститу-
ция рассматривается как ценность сама по 
себе, такое же значение имеют и конституцион-
ные ценности, и международные ценности, 
ценности имеющие конституционно- правовое 
обоснование. Это имеет значение при приме-
нении конституционализма к отдельным отрас-
лям права и законодательства: характер цен-
ностных установок правоприменителя в от-
расли права и исследователя существенно 
влияет на получаемые результаты и практику. 
При этом всем никто не забывает о балансе в 
системе ценностей16. С учетом всего выше из-
доенного, автор отмечает, что Основной закон 
— это одновременно и порождение социаль-
ных противоречий, существовавших на момент 
его принятия и средство разрешения данных 
социальных противоречий, как внутренних, так 
и глобальных17. Средством разрешения же вы-
ступают содержащиеся институты, универсаль-
ные или специальные, в Основном законе.  

К ранее озвученному тезису Бондаря Н.С. о 
том, что собственность представляет собой 

                                                 
 12 Там же. С.83 
 13 Там же. С.89. 
 14 Там же. С.123-124. 
 15 Там же. С.173. 
 16 Там же .С.193. 
 17 Там же. С.200. 
 18 Там же. С.363. 

власть экономическую, нужно добавить и ука-
зание того же автора на способность власти 
экономической воздействовать или влиять на 
власть политическую тем или иным образом 
(понятно, что на любую ветвь власти), что мо-
жет порождать новые явления в конституцион-
ном праве и правовой действительности, в том 
числе и антиправовые18. Далее, в работе ука-
зывается на конституционность проблемы от-
даленности власти экономической от власти 
политической и существенной значимости дан-
ного вопроса в условиях исторического гене-
зиса российской правовой системы, экономики, 
а так же процессом перехода к рыночной эко-
номике, при этом отмечается, что это не просто 
смена экономической системы, а переход от 
одной системы власти к другой, относительно 
дестанцированной от экономики, отмечая так 
же и низкий уровень регулирования Основным 
законом вопросов рыночной экономики, что 
связывается с избыточно либеральным подхо-
дом к регулированию рынка19. Вместе с тем, от-
мечается важность формирования нового цен-
ностного аппарата, способствующего эффек-
тивному разрешению социальных противоре-
чий. В этих условиях, сущность конституциона-
лизма проявляется в форме средства согласо-
вания интересов общества и государства в ба-
лансе интересов, свободы, собственности и 
власти20. Экономические явления, подвергаясь 
конституицонализации, закреплению в основ-
ном законе, становятся элементом конституци-
онализма, принципов, прав и свобод, с их помо-
щью КС РФ, принимая решения, реализует 
принципы социально-ориентированной эконо-
мики (что явно способствует достижению ба-
ланса власти собственности и свободы)21. 

В работе «Экономический конституциона-
лизм России», отмечается важность выявления 
и изучения экономико-правового содержания 
основных элементов системы конституциона-
лизма, вместе с тем, обращается внимание на 
возможность политического значения различ-
ных экономических явлений22. Экономический 
конституционализм определялся автором как: 
«…сам процесс формирования конституцион-
ной, социально ориентированной экономиче-
ской организации государственности»23. Необ-
ходимо обратить внимание и на то что в данной 

 19 Там же. С.366. 
 20 Там же. С.374. 
 21 Там же. С.381. 
 22 Бондарь Н.С. Экономический конституционализм Рос-
сии. // М.: Норма, Инфра-М. – 2021 г. – С.15-17. 
 23 Там же С.24 
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работе был выдвинут тезис о самостоятельно-
сти бизнеса и власти (о значении чего так же 
было замечено в работе «Судебный конститу-
ционализм»), являет собой ни что иное, как кон-
ституционный принцип рыночной экономики, а 
формированию и развитию экономической кон-
куренции придается существенное значение, 
как средству десантирования власти и биз-
неса1. Арбитражному суду в системе экономи-
ческого конституционализма отводится задача 
реализации и применения норм Основного за-
кона за пределами формального подхода, так 
как деятельность его отправлению правосудия 
не должна сводиться к сухому правопримене-
ние: дискретция в полномочиях дана для воз-
можности выхода за рамки формального под-
хода2. И вновь возвращаемся таким образом, 
на круги своя, к судебной системе, но уже в ра-
боте того же автора «Правосудие: ориентация 
на Конституцию», в которой отмечается особая 
значимость воздействия институтов правосу-
дия на реализацию и применения Основного 
закона3, а вместе с тем и средство преобразо-
вательного воздействия на правовую жизнь об-
щества4.  

Хармушин В.В.5 в автореферате к кандидат-
ской диссертации, отмечал, что арбитражный 
суд, реализует процессуальные гарантии субъ-
ектов предпринимательства в цивилистиче-
ском процессе и обеспечивает защиту и реали-
зацию прав и свобод предпринимателей, при 
этом, деятельность арбитражного суда обла-
дает достаточно большой спецификой, а дея-
тельность по защите конституционных прав 
предпринимателей может охарактеризоваться 
как сложный, межотраслевой правовой инсти-
тут, который связан с деятельностью судебных 
органов по реализации положений Основного 
закона, причем для защиты прав предпринима-
телей выделяются специальные процессуаль-
ные гарантии. Рассмотрев проблематику эко-
номического конституционализма, перейдем к 
вопросам конституционной экономики. 

Судья Конституционного Суда Российской 
Федерации, заведующий кафедрой конституци-
онного права НИУ ВШЭ Гадис Абдулаевич Га-
джиев исследовал вопросы конституционной 
экономики в одноименной работе6. Прежде 

                                                 
 1 Там же. С.77. 
 2 Там же. С.90-106. 
 3 Бондарь Н.С. Правосудие: ориентация на Конституцию. 
М.: Норма, Инфра-М. –2022. –С.39. 
 4 Там же. С.93-97. 
 5 Храмушин В. В. Арбитражные суды в механизме защиты 
щиты конституционных прав субъектов предприниматель-
ской деятельности // Автореферт дисс. … канд. юрид. 
наук. – Саратов., 2017. –С.23. 

всего, укажем на определение конституцион-
ной экономики: «Конституционная экономика — 
это научное направление, изучающее прин-
ципы оптимального сочетания экономической 
целесообразности с достигнутым уровнем кон-
ституционного развития, отраженным в нормах 
конституционного права, регламентирующих 
экономическую и политическую деятельность в 
государстве7.» То есть, экономический консти-
туционализм – то как обеспечить соответствие 
экономики и отраслевых законов Конституции, 
конституционная экономика – то как мы обеспе-
чиваем экономическую целесообразность в 
правовых рамках Основного закона и выявле-
ние ее экономико-правового содержания, по-
средством применения не только правовых ме-
тодов толкования, воздействие экономики на 
государство, выявление конституционно-пра-
вовых предпосылок эффективного развития 
экономики, влияние глобальной мировой эко-
номики и экономических кризисов на государ-
ство8. Экономический анализ права, это про-
цесс выявления экономического содержания 
правовых норм и явлений, выявления их эконо-
мических последствий. Вернемся непосред-
ственно, к исследуемой работе. 

Г.А. Гаджиев так же отмечает существенное 
значение толкованию экономических статей 
Основного закона, указывает на характер изме-
нения государственного строя, в связи с пере-
ходом к рыночной экономике и либеральность 
1 и 2 глав Основного закона и контекст его при-
нятия.  

Судебная система в контексте конституци-
онной экономики так же имеет достаточно 
большое значение: «В процессе толкования су-
дья применяет не изолированную норму, а 
норму, находящуюся в российском конституци-
онно-правовом пространстве. При истолкова-
нии положений закона, регулирующих экономи-
ческие отношения, судья должен исходить из 
корректирующего воздействия на них конститу-
ционных принципов, таких как равенство прав 
собственников, неприкосновенность собствен-
ности, недопустимость произвольного вмеша-
тельства в частные дела, а также вытекающих 
из них принципов эквивалентности и возмезд-
ности отношений между собственниками»9. 
Снова мы обнаруживаем существенную роль 

 6 Гаджиев Г.А. Конституционная экономика // М.: Юсти-
цинформ — 2010. — С.256. 
 7 Там же. С.11. 
 8 Там же. С.21. 
 9 Там же. С.36. 
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правосудия в претворении в жизнь, как консти-
туционных принципов, так и принципов рыноч-
ной экономики и необходимость оторваться от 
сугубо формального подхода к правопримене-
нию. Далее, в рассматриваемой нами работе, 
развивается положение о закреплении в Ос-
новном законе принципов рыночной экономики 
(которые там уже закреплены но не всеми об-
наруживаются), дается разъяснение о приме-
нении принципов рыночной экономики: сораз-
мерности, равенства, справедливости, пропор-
циональности, недопустимости злоупотребле-
ния правом, добросовестности (во многом сов-
падает с принципами частного права). Надо за-
метить, что в отличие от Бондаря Н.С. Гадис 
Абдулаевич не рассматривает собственность в 
контексте власть экономическая, однако, ука-
зывается н право собственности и право зани-
маться предпринимательством, как на основ-
ные естественно-экономические права чело-
века1. По поводу же конкуренции указывается 
следующее: «Конкуренция является основой 
функционирования рыночной экономики — а 
значит, и основой конституционного строя, по-
скольку создает механизм, устанавливающий 
на рынке равновесные цены на товары и услуги 
в зависимости от соотношения спроса и пред-
ложения на них. Конкуренции противостоит мо-
нополия, когда число продавцов становится 
столь малым, что каждый продавец в состоя-
нии оказывать влияние через регулирование 
предложения товаров на их цену, что в конеч-
ном итоге приводит к неэффективному распре-
делению ресурсов…. Помимо этого, конкурен-
ция подпадает и под такую категорию конститу-
ционных общественно значимых целей, как за-
щита прав и законных интересов других лиц, 
поскольку возможность ее неправомерного 
ограничения нарушает конституционно уста-
новленные экономические права и свободы 
других субъектов хозяйственного оборота»2. 
Так же мы считаем необходимым указать на по-
зицию Гадиса Абдулаевича, выраженную в од-
ной из его статей: право способно находить ба-
ланс между экономическими и социальными 
ценностями, при чем в зависимости от харак-
тера ситуации приоритет получает или эконо-
мическая ценность или этическая, средством 
уравновешивания выступает рационализм, 
предполагающий несколько вариантов: равен-
ство ценностей, толкование с выявлением 
смысла одной из ценностей, который приводит 
                                                 
 1 Там же С.109. 
 2 Там же. С.113. 
 3 Гаджиев Г.А. Новые конституционные ценности: концеп-
ция устойчивого экономического роста, с точки зрения 

к усилению и другой или избыточное усиление 
одной из ценностей: «Пожалуй, самое важное в 
этой модели взаимоотношения различных со-
циальных норм следующее: юридические 
нормы, особенно нормы о правах человека, яв-
ляются оболочкой как этических, так и экономи-
ческих норм, в результате и первые, и послед-
ние оказываются содержанием всеобщей воли 
– права. И тогда в обществе появляется специ-
альная площадка для поиска баланса между 
юридическими нормами, заключающими в себе 
либо экономические цели о ценности, либо эти-
ческие, появляется возможность найти баланс 
между с одной стороны материальной выгодой, 
эффективностью как нормой, с другой – одной 
из нравственных ценностей конкретного обще-
ства.» 3 

Так что же мы имеем на основании проанали-
зированного материала? Как ранее отмечалось, 
отправной точкой все так же остается факт при-
знания экономической конкуренции основой кон-
ституционного строя. Далее, этот тезис допол-
няет толкование экономической конкуренции в 
контексте права: как естественное экономиче-
ское право, обязанность государства по защите 
этого права и поддержанию конкуренции на то-
варных рынках, в взаимосвязи с другими эконо-
мическими правами, фундаментальной принцип 
рыночной экономики, социальный регулятор, 
форма общественных отношений защищаемая и 
развиваемая Федеральным законом от 
27.06.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее –ЗоЗК)4, объект государственной поли-
тики, административно-правового регулирова-
ния, объект уголовно-правовой охраны, предпо-
сылка реализации права потребителей на выбор 
и получение информации, правомерная деятель-
ность хозяйствующих субъектов на товарном 
рынке по борьбе за потребителя, и наконец, это 
общественные отношения, складывающиеся 
между хозяйствующими субъектами. Вместе с 
этим, в контексте экономического конституциона-
лизма можно предполагать, что экономическая 
конкуренция является одним из элементов, опре-
деляющих взаимоотношения внутри триады 
«власть, свобода собственность», дистанцирую-
щая власть экономическую от власти политиче-
ской и от правоприменителя (в контексте корруп-
ции, при высоком уровне конкуренции), могущей 
служить одним из элементов защиты отраслей 
власти от внешнего воздействия и являться эле-
ментом системы сдержек и противовесов при 

юридической капитализации. // Журнал российского 
права. – №1. –2020 г. –С.16-28. 
 4 Федеральный закон от 27.06.2006 № 135 ФЗ «О защите 
конкуренции» (ред. от 01.04.2022) // СЗ РФ. – № 31. – 2006. 
– ст. 3434. 
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учете существования в данной системе власти 
собственности (экономической) и власти полити-
ческой). Так же это сфера общественных отно-
шений, подлежащая глубокой конституционали-
зации, кроме того, экономическая конкуренция — 
это конституционная ценность сама по себе и 
естественно-экономическое право человека (или 
что, наверное, было бы боле привычно часть 
права на занятие предпринимательством, ведь 
эффективное предпринимательство предпола-
гает реализацию своих способностей в условиях 
рыночной свободы и борьбы с другими предпри-
нимателями за потребителя), и наконец, элемент 
конституционной экономики, порождающий одни 
и нивелирующий другие социальные противоре-
чия, как независимый судья разрешающий дело, 
потребитель, за которого борется предпринима-
тель, разрешает спор между ними, чье произво-
димое благо выгоднее и ценнее. КС РФ и Арбит-
ражные суды реализуют положения основного 
закона, разрешая споры между предпринимате-
лями, защищая тем самым товарный рынок от 
монополизации, так как последний приведет к 
ограничению свободы предпринимательства: 
любой предприниматель пытается занять боль-
шую долю рынка, «свято место пусто не бывает», 
не говоря уже о прибыльном, поэтому, вопрос 
лишь в справедливости занятия «пустого места». 
Логично было бы предположить, что заняв пу-
стое место, предприниматель постарается не 
пускать туда как можно дольше оппонентов, по-
этому, для одного и того же хозяйствующего 
субъекта, это и право, позволяющее законно по-
лучить долю на товарном рынке и при избыточ-
ном расширении обязанность не препятствовать 
другим законными методами сместить его с при-
быльного места, что демонстрирует явные при-
знаки дуалистического характера содержания 
экономической конкуренции. Доля на товарном 
рынке (скорее большая часть товарного рынка 
чем доля), по сути своей, это потенциально реа-
лизуемое право занимать определенную часть 
товарного рынка законно и экономически обосно-
ванно, до тех пор, пока ее не заняли (если это 
нарушает АМЗ и не обосновано экономически), 
немедленно переходит от занявшего доминиру-
ющее положение к другим участникам рынка, для 
доминанта становится или обязанностью (при 
нарушении АМЗ (например, принудительное раз-
деление)) или потенциальной перспективой ли-
шиться фактического положения доминанта (так 
как заняв доминирующее положение он это 
право немедленно утратил), и подобная борьба 
за возможность реализовать это экономическое 
                                                 
 1 Постановление Конституционного суда Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2022 г. № 7-П «по делу о проверке 
конституционности статей 14.8 и 51 федерального закона 

право постоянна (по крайней мере в условиях 
идеальной модели правового товарного рынка 
где все действуют в рамках закона, правосудие 
идеально и антимонопольный орган не дремлет). 
Далее, рассмотрим еще несколько важных аспек-
тов, связанных с исследуемой нами проблемати-
кой. 

В особенной части, ранее рассмотренной 
нами работы «Экономического конституциона-
лизма России» Н.С. Бондаря, рассматриваются 
вопросы отдельных социально-экономических 
явлений, в частности, налогов, бюджета, прива-
тизации, однако, об экономической конкурен-
ции не говорится кроме ранее замеченного 
практически ничего. Это заставляет заду-
маться: насколько глубоко на данный момент 
проведена конституционализация конкурент-
ного права, и иного законодательства, подве-
домственного ФАС России? К сожалению, от-
вет в целом можно считать не утешительным, 
поскольку в отличие от вопросов того же бюд-
жета или налогов, решений на много меньше. 
Самый простой пример: в ЗоЗК, несмотря на то, 
что он был принят еще в 2006 году, по сей день 
отсутствуют принципы применения как тако-
вые, что явно не соответствует принципу пра-
вовой определенности и не способствует эф-
фективности правоприменения. Понятно, что 
количество обращений по вопросам АМЗ 
несравнимо меньше, скажем, с налоговым пра-
вом, но все же хотелось бы обратить внимание 
конституционалистов и специалистов в сфере 
конкурентного права на проблему обеспечения 
соответствия положений ЗоЗК Основному за-
кону и принципам права, однако, работа Кон-
ституционным судом в данном направлении ве-
дется, хотя и медленно. 

В ряде определений Конституционного Суда 
Российской Федерации рассматривались во-
просы, связанные с экономической конкурен-
цией: Определение Конституционного Суда РФ 
16.11. 2000 №237-О, 21.12.2006 №619-О, Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 4 мая 
2015 №176-О рассматривали право граждан на 
экономическую конкуренцию, обязанность госу-
дарства поддерживать предпринимательство и 
экономическую конкуренцию, правомерность 
контроля в данной сфере и возможность приме-
нения ограничений (в т. ч. ст.55 Конституции). 

Так, в Постановлении Конституционного 
суда Российской Федерации от 17 февраля 
2022 г. № 7-П1 «по делу о проверке конституци-
онности статей 14.8 и 51 федерального закона 

«О защите конкуренции» в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью «Медэксперт» // [Элек-
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«О защите конкуренции» в связи с жалобой об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Медэксперт», рассматривались вопросы соот-
ветствия Конституции положений ст.14.8 ЗоЗК 
и ч.3 ст.51 ЗоЗК: данные положения были при-
знаны соответствующим Конституции, как са-
мостоятельно, так и во взаимосвязи. Положе-
ния ст.14.8 ЗоЗК не противоречат основному 
закону, поскольку квалификация осуществля-
ется через общие признаки недобросовестной 
конкуренции, а исчерпывающий перечень огра-
ничивал бы правоприменителя, не позволяя 
адекватно реагировать на многообразие форм 
недобросовестной конкуренции. 

В другом Постановлении Конституционного 
суда Российской Федерации от 30.03.2023 «по 
делу о проверке конституционности части 8 
статьи 11 и пункта 1 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона «О защите конкуренции» в 
связи с жалобой акционерных обществ «Специ-
ализированный Застройщик «Кошелев-проект 
Самара» и «Кошелев-проект»1 рассматривался 
вопрос о соответствии ч.8 ст.11 и п.п.ч.1ст.17 
ЗоЗК Конституции. Положения ч.8 ст.11 ЗоЗК 
были признаны конституционными, так как при-
знаки контроля деятельности одного хозяй-
ствующего субъекта другим установлены ис-
черпывающе возможность квалификации дея-
ния, как картеля по ч.7 той же статьи, в осталь-
ной части производство прекращено. 

В еще одном Постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 17.04.2023 
«По делу о проверке конституционности части 
первой и пункта «в» части второй статьи 178 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
также пункта 1 примечаний к данной статье в 
связи с жалобой гражданина С.Ф.Шатило»2, 
Конституционный Суд указал на обязатель-
ность исчисления размера соглашения об огра-
ничении конкуренции на торгах в чистом виде, 
то есть на момент заключения договора. 

Выводы. Исходя из выше приведенных при-
меров становится понятно, что Конституцион-
ный Суд, наконец, обратил внимание на во-

                                                 
тронный ресурс].–Официальный портал правовой инфор-
мации.–URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012022022
20015 (Дата обращения 01.10.2023). 
 1 Постановлении Конституционного суда Российской Фе-
дерации от 30.03.2023 «по делу о проверке конституцион-
ности части 8 статьи 11 и пункта 1 части 1 статьи 17 Фе-
дерального закона «О защите конкуренции» в связи с жа-
лобой акционерных обществ «Специализированный За-
стройщик «Кошелев-проект Самара» и «Кошелев-проект» 
// [Электронный ресурс].–Официальный портал правовой 
информации.–URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012023033
10001 (Дата обращения 01.10.2023). 

просы конституционализации антимонополь-
ного законодательства, хотя неконституцион-
ных норм не выявлялось. Процесс конституци-
онализации экономической конкуренции, а 
также законодательства, подведомственного 
ФАС России должен быть продолжен (основы, 
как мы видим, уже заложены судьями Конститу-
ционного суда и самим Конституционным су-
дом в целом ряде решений), как со стороны 
доктрины, так и со стороны Конституционного 
суда (к этому же выводу приходили Тенишев 
А.П. и Хазиев Ш.Н. в своей статье, однако, за-
мечая необходимость исследований в данной 
сфере и представителями наук уголовного 
права, уголовного процесса и административ-
ного права)3. Это будет способствовать разви-
тию конкуренции и предпринимательства, раз-
витию антимонопольного законодательства, и, 
возможно, будет способствовать так же и коди-
фикации отрасли конкурентного права. Отдель-
ного и подробного изучения, с точки зрения ци-
вилистического процесса, требует вопрос об 
участии арбитражных судов в защите экономи-
ческой конкуренции, изучение которого будет 
способствовать развитию правосудия и судеб-
ной системы в нашей стране. 
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This paper examines the problems of constitutionalism in the 

protection of economic competition, the study of the 
doctrine of constitutional law and the positions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation on the 
protection of competition. The author of the study 
concludes that it is necessary to continue the process of 
constitutionalization of the legal regulation of economic 
competition, the need to pay more attention to specialists 
in the field of constitutional law on the problems of 
protecting economic competition and the development of 
provisions on the constitutional rights of citizens and 
entrepreneurs in this area. 
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Защита данных и приватности в цифровую эпоху 
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Статья изучает вопросы защиты данных и приватности с точки 
зрения современных технологических и правовых проблем, осве-
щается вопрос идентификации и защиты персональных данных, 
в том числе ФИО, адреса, контактные данные, и другую инфор-
мацию, которая позволяет установить личность человека. Автор 
рассматривает приватность как защиту неразглашения личной 
информации без согласия субъекта и отмечает роль информаци-
онной безопасности для обеспечения конфиденциальности, це-
лостности и доступности информации.  
Освещены как международные, так и российские нормативные 
акты, влияющие на защиту данных и приватности, такие как 
GDPR и Федеральный закон "О персональных данных", приво-
дятся примеры последних крупных кибератак, и делается упор на 
современные проблемы (изменение законодательства под но-
вые технологии – искусственный интеллект и блокчейн).  
В заключении статьи автор пишет о том, что защита данных ста-
новится всё более сложной задачей из-за растущей угрозы кибе-
ратак и утечек данных, в связи с этим требуется постоянное со-
вершенствование методов киберзащиты. 
Ключевые слова: персональные данные, приватность, инфор-
мационная безопасность, GDPR, Федеральный закон "О персо-
нальных данных", кибератаки, блокчейн, международные норма-
тивные акты, защита данных. 
 
 

В современной правовой практике понятие 
"персональные данные" говорит о любой ин-
формации прямо или косвенно связанную с фи-
зическим лицом, которое можно идентифици-
ровать, к таким данным относятся, например, 
ФИО, дата и место рождения, паспортные дан-
ные, адреса проживания и пребывания, кон-
тактные телефоны, и иные сведения, позволя-
ющие установить личность человека, инте-
ресно, что под персональные данные попадают 
даже такие вопросы, как номера банковских 
счетов или идентификационный номер налого-
плательщика. 

Приватность, в свою очередь, защищает 
право индивидуумов на неразглашение инфор-
мации о личной жизни без их согласия, сюда 
входит не только физическая изоляция от вме-
шательства, но и право контролировать рас-
пространение информации, которая касается 
частной жизни человека, то есть приватность 
тесно связана с концепцией информационной 
безопасности, которая предусматривает за-
щиту любых данных от несанкционированного 
доступа, использования, раскрытия или уни-
чтожения. 

Информационная безопасность же — это 
комплекс мер, направленных на обеспечение 
конфиденциальности, целостности и доступно-
сти информации, данные меры включают тех-
нические средства защиты, процедурные пра-
вила, правовые и организационные меры, 
обеспечивающие защиту данных от случайных 
или умышленных угроз, так, информационная 
безопасность затрагивает коммерческую, фи-
нансовую, медицинскую информацию, и дан-
ные, связанные с национальной безопасно-
стью. 

Существует множество международных и 
российских нормативных актов, которые 
направлены на защиту данных и приватности, 
но в числе основных выделим: 

1. Мадридская декларация о неприкосно-
венности личной жизни (2009 год), в которой 
призывается к установлению общемировых 
стандартов в данной области. 

2. Руководящие принципы ОЭСР (1980 год) 
и последующие дополнения, направленные на 
унификацию подходов к защите приватности и 
трансграничным потокам данных. 
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3. Европейская директива о защите данных 
95/46/EC (1995 год) и Общий регламент по за-
щите данных (GDPR, 2018 год), которые уста-
навливают обязательные требования к защите 
данных в ЕС, в том числе требования к обра-
ботке данных системами искусственного интел-
лекта. 

4. Федеральный закон "О персональных 
данных" № 152-ФЗ (2006 год) – основные тре-
бования к обработке персональных данных. 

5. Федеральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации" № 149-ФЗ (2006 год), который опреде-
ляет общие принципы обработки информации. 

6. Указы Президента и постановления Пра-
вительства, регламентирующие особенности 
обработки и защиты данных в различных секто-
рах, в том числе в информационно-телекомму-
никационных сетях и государственных учре-
ждениях [3]. 

Выделим также тот факт, что международ-
ные акты, такие как Конвенция о защите физи-
ческих лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных, принятые другими стра-
нами, могут быть ратифицированы Россией и 
стать частью национального законодательства 
с целью расширения рамок международного 
правового поля для российских субъектов и 
операторов персональных данных. 

Как уже было упомянуто ранее, в России ре-
гуляция обработки персональных данных осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных данных», 
который был принят в 2006 году, данный закон 
устанавливает правила обработки, хранения, 
использования и распространения персональ-
ных данных и требует соблюдения конфиден-
циальности и защищенности данных на всех 
этапах их обработки [1]. Со временем законо-
дательство было дополнено поправками, кото-
рые уточняют нормы обработки данных, напри-
мер, требование о хранении данных россий-
ских граждан на территории России. 

На международном уровне GDPR устанав-
ливает строгие требования к защите персо-
нальных данных, правила об их обработке, пе-
редаче и хранении, так, регламент обязывает 
компании обеспечивать законность, справед-
ливость и прозрачность обработки данных, ми-
нимизацию данных, точность, ограничение хра-
нения, целостность и конфиденциальность; 
также GDPR предписывает компаниям уведом-
лять о любых нарушениях в обработке данных 
в течение 72 часов после их обнаружения [7]. 

В обоих случаях, российском и европейском, 
законодательство направлено на усиление кон-
троля за обработкой персональных данных и 

повышение ответственности организаций, ра-
ботающих с такими данными, но с другой сто-
роны, российские нормы больше делают упор 
на обязательной локализации данных и расши-
ренном контроле государства, а GDPR на 
права субъектов данных и трансграничной пе-
редаче информации. Само направление разви-
тия законодательства в области защиты дан-
ных продолжают эволюционировать с учетом 
новых технологических и социальных вызовов, 
например, в последние годы особое внимание 
уделяется следующим принципам: 

一 Страны по всему миру работают над 
внедрением и модификацией законодатель-
ства о защите данных, которые часто связаны 
с приспособлением к новым технологическим 
реалиям, таким как искусственный интеллект и 
большие данные. 

一 Интернационализация, например, GDPR, 
который стал эталоном для многих стран, стре-
мящихся усилить защиту личной информации 
своих граждан. 

一 В связи с бурным развитием технологий 
искусственного интеллекта многие страны 
начали внедрять законодательные акты, 
направленные на регулирование данной 
сферы, Европейский акт об искусственном ин-
теллекте (AI Act) — один из примеров такого 
рода инициатив, который предусматривает но-
вые правила, руководства и запреты, касающи-
еся разработки и применения ИИ в ЕС. 

一 Новые законодательные инициативы, та-
кие как Digital Charter Implementation Act в Ка-
наде и изменения в законодательстве Австра-
лии для обеспечения приватности в цифровую 
эпоху, и которые направлены на укрепление 
контроля над доступом и использованием лич-
ной информации в частном секторе. 

Сейчас современные технологии шифрова-
ния используют различные методы для защиты 
данных от несанкционированного доступа, 
например, симметричное шифрование, кото-
рое основано на использовании одного и того 
же ключа для шифрования и расшифровки дан-
ных, пример такого шифрования — AES 
(Advanced Encryption Standard), который обес-
печивает высокую стойкость к атакам и исполь-
зуется в широком диапазоне приложений, от 
защиты данных в сети Интернет до хранения 
информации на локальных устройствах. 

Применяется также асимметричное шифро-
вание, которое в свою очередь, использует 
пару ключей — публичный и приватный – пуб-
личный ключ может быть свободно распростра-
нен для шифрования данных, в то время как 
приватный ключ используется для их расшиф-
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ровки и должен оставаться в секрете у получа-
теля, по сравнению с симметричным шифрова-
нием данный метод более медленный, но обес-
печивает более удобный обмен ключами без 
необходимости их защиты, например, алгоритм 
RSA, который применяется для защиты он-
лайн-транзакций и обмена данными между 
устройствами [2]. 

Дополнительно, существуют специализиро-
ванные методы шифрования: 

ㅡ  Шифрование эллиптической кривой 
(ECC) – использует алгоритмы на основе эл-
липтических кривых, обеспечивающие высокую 
стойкость при меньшем размере ключа по 
сравнению с RSA. 

ㅡ  Гибридное шифрование сочетает пре-
имущества симметричного и асимметричного 
методов и обеспечивает продуктивность сим-
метричного шифрования при безопасной пере-
даче ключей с помощью асимметричного шиф-
рования. 

Для защиты личной информации (приватно-
сти) при сохранении функциональности данных 
для анализа и исследований применяется ме-
тод анонимизации данных, который заключа-
ется в удалении или изменении такой инфор-
мации, которая может быть использована для 
идентификации конкретного лица, ведь данный 
процесс делает идентификацию лица невоз-
можной, не только непосредственно, но и кос-
венно, с помощью агрегации данных или де-
тального анализа. Примеры анонимизации: 
удаление личных идентификаторов, замена их 
на артефакты или разбиение данных на менее 
точные категории. 

С другой стороны, применяется псевдоними-
зация (процесс замены идентифицирующей ин-
формации на псевдонимы или уникальные 
идентификаторы, которые не раскрывают лич-
ность пользователя, но позволяют связывать 
различные данные с одним и тем же субъектом 
данных без раскрытия его личности), в про-
цессе которого псевдонимы создаются таким 
образом, чтобы их было сложно связать с ори-
гинальными данными без использования до-
полнительной защищенной информации, такой 
как ключи шифрования, что делает псевдони-
мизацию обратимым процессом, в отличие от 
анонимизации, которая является необратимой 
[4]. 

С точки зрения безопасности данных в об-
лачных технологиях, то здесь речь идет о за-
щите данных, обеспечении целостности и до-
ступности информации, защите от разнообраз-
ных киберугроз, соблюдении законодательных 
и регулятивных требований относительно дан-
ных. Применяются различные технологические 

и процедурные меры, такие как шифрование 
данных, аутентификация пользователей, меж-
сетевые экраны, системы обнаружения и 
предотвращения вторжений, мониторинг и реа-
гирование на инциденты, но в то же время об-
лачные технологии имеют свои уязвимости. 
Среди наиболее распространенных угроз — 
утечки данных, которые происходят из-за не-
санкционированного доступа, взлома учетных 
записей, ошибок в конфигурации системы или 
недостаточной аутентификации и управления 
доступом, далее опасность представляют 
DDoS-атаки, которые делают облачные сер-
висы недоступными для пользователей. 

Хакеры используют различные методы для 
доступа к данным, в том числе социальную ин-
женерию, фишинг, вредоносное ПО и SQL-инъ-
екции, например, атаки на базы данных, где по-
хитители данных используют компрометацию 
учетных данных, уязвимости в приложениях и 
ошибки конфигурации системы для доступа к 
ценной информации. 

На самом деле, нарушения данных могут 
иметь серьезные последствия как для компа-
ний, так и для отдельных лиц, поэтому для ком-
паний прямые расходы, связанные с наруше-
нием данных касаются и затрат на обнаруже-
ние, локализацию и реагирование на инцидент, 
например, такие как привлечение внешних экс-
пертов по кибербезопасности, проведение фо-
рензических исследований и уведомление по-
страдавших сторон. Косвенные расходы могут 
быть еще более ощутимыми и трудно поддаю-
щимися оценке, поскольку здесь речь идет о 
долгосрочных финансовых последствиях нару-
шения данных (потеря доходов из-за ухода кли-
ентов, повреждение репутации и уменьшение 
конкурентного преимущества), далее для ком-
паний может возникнуть проблема с увеличен-
ными расходами на страхование кибербезопас-
ности, постоянный мониторинг и устранение 
последствий, инвестиции в новые технологии 
безопасности и программы обучения. 

Для физических лиц последствия наруше-
ний данных могут стать катастрофическими, 
так как личная информация, раскрытая в ходе 
нарушений, приводит к краже личности и фи-
нансовому мошенничеству, например, наруше-
ние данных в реестре рождений Онтарио при-
вело к тому, что медицинские данные миллио-
нов людей стали доступны неавторизованным 
лицам [8]. 

Более того, юридические последствия, несо-
блюдение законов о защите данных, таких как 
GDPR в Европе или CCPA в Калифорнии при-
водят к крупным штрафам, например, согласно 
GDPR, компании могут быть оштрафованы на 
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сумму до 4% от их глобального годового обо-
рота или 20 миллионов евро, что обойдется им 
в несколько раз дороже, если они не обеспечат 
адекватную защиту данных. 

Так, в 2023 году наблюдался рост количе-
ства и масштабов кибератак и утечек данных, 
которые были вызваны как развитием методов 
атак, так и усилиями по их предотвращению, 
например, в октябре 2023 года одним из самых 
крупных инцидентов стала утечка данных Ин-
дийского совета медицинских исследований, 
когда из базы данных COVID-тестирования 
были украдены личные данные 815 миллионов 
жителей Индии и были выставлены на продажу 
в теневом интернете, а компания 23andMe 
столкнулась с атакой, в результате которой 
были скомпрометированы данные около 20 
миллионов пользователей [6]. 

Среди других крупных инцидентов упомянем 
атаки на такие компании, как GoDaddy и MGM 
Resorts – GoDaddy столкнулась с многолетней 
утечкой, в ходе которой злоумышленники полу-
чили доступ к исходному коду и установили на 
серверах вредоносное ПО; MGM Resorts по-
страдала от массовой атаки программы-вымо-
гателя, которая затронула их IT-системы, веб-
сайты, системы онлайн-бронирования и казино 
[5], также была зафиксирована атака на сервис-
ные устройства Barracuda, где хакеры исполь-
зовали уязвимость zero-day для установки вре-
доносного ПО. 

Сейчас наиболее актуальным способом 
обеспечения приватности является использо-
вание технологии блокчейн, которая предла-
гает повышенную безопасность за счет своих 
главных особенностей [9]: 

1) Децентрализации – управление иденти-
фикацией и данными распределяется среди 
множества узлов, уменьшая риск централизо-
ванных данных нарушений (дает пользовате-
лям больший контроль над своими персональ-
ными данными). 

2) Криптографической безопасности – блок-
чейн использует сложные алгоритмы шифрова-
ния, которые защищают данные, делая их до-
ступными только для авторизованных пользо-
вателей, и даже если данные перехватыва-
ются, без соответствующего ключа их невоз-
можно расшифровать. 

3) Неизменности данных – однажды внесен-
ные в блокчейн записи не могут быть изменены 
без согласия всех участников сети, так обеспе-
чивается их подлинность и защита от мошенни-
чества. 

Еще одним инновационным подходом в об-
ласти приватности, использующим блокчейн 
является самоуправляемая идентификация 

(Self-Sovereign Identity, SSI), которая позволяет 
пользователям самостоятельно управлять сво-
ими идентификационными данными без необ-
ходимости посредников, то есть пользователи 
могут предоставлять доступ к своим данным по 
своему усмотрению, тем самым улучшается 
управление приватностью и уменьшается 
риски утечки данных. 

Далее, блокчейн предоставляет платформу 
для создания и применения умных контрактов, 
которые способны автоматически выполнять, 
контролировать или документировать юриди-
чески значимые события и действия в соответ-
ствии с условиями контракта, то есть обеспечи-
вает дополнительный уровень безопасности и 
прозрачности. Хоть инновации в области блок-
чейна и самоуправляемой идентификации яв-
ляются качественными способами защиты при-
ватности, но их использование сопровожда-
ются строгим соблюдением норм данных и ре-
гуляторных требований. 

Подводя итог, отметим, что уровень угрозы 
кибербезопасности остается высоким, и многие 
атаки продолжают использовать сложные ме-
тоды для достижения своих целей, поэтому 
борьба с ними становится особенно трудной и 
требует постоянного усовершенствования ме-
тодов киберзащиты. 
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Правовое регулирование применения полицией мер 
административного принуждения в деятельности  
по охране общественного порядка 
 
 
Крупин Владимир Александрович 
старший преподаватель кафедры тактико-специальной подго-
товки, Сибирский юридический институт МВД России, kru-
vova1975@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 
существующей в Российской Федерации системы правового ре-
гулирования применения органами полиции мер административ-
ного принуждения в связи с реализацией полномочий по охране 
общественного порядка; выделен ряд изъянов, присущих такой 
системе, и сделаны выводы о необходимости её совершенство-
вания путем осуществления трансформации комплекса соответ-
ствующих правовых норм и их объединения в рамках единого 
нормативно-правового акта. В этой связи автором также рассмот-
рены разновидности средств и правовых инструментов, исполь-
зуемых органами правопорядка в рамках административного за-
конодательства в целях обеспечения общественного порядка, 
выделены особенности, характерные для мер административно-
правового принуждения и дифференцирующие такие меры от 
всего множества средств принуждения, используемых органами 
исполнительной власти. На основании критического анализа су-
ществующих в отечественной юридической науке подходов к 
определению содержания категории «общественный порядок» 
предложено её авторское определение.  
Ключевые слова: административное принуждение, обществен-
ный порядок, общественная безопасность, полиция, система мер 
административно-правового принуждения, государственное при-
нуждение. 
 
 
 

Введение. 
Решение задачи обеспечения обществен-

ного порядка и законности на территории Рос-
сийской Федерации предполагает применение 
комплекса разнородных организационно-пра-
вовых инструментов, оказывающих различное 
воздействие на все стороны соответствующих 
правоотношений. При этом избрание конкрет-
ных разновидностей таких инструментов, кото-
рые могут быть дифференцированы на такие 
разновидности как принуждение и убеждение, 
обуславливается ролью и местом участников 
публично-правовых отношений в организации 
управления, стоящих перед ними задач, а 
также тем, являются ли те или иные проявле-
ния их деятельности правомерными или проти-
воправными.  

Полиция в Российской Федерации является 
наиболее универсальным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим правоохра-
нительную деятельность, и в этой связи в ходе 
таковой реализует комплекс методов стимули-
рования и принуждения, направленных на 
обеспечение исполнения законодательно уста-
новленных ограничений и запретов физиче-
скими и юридическими лицами. Данное обстоя-
тельство позволяет утверждать, что централь-
ное место в деятельности органов полиции, 
имеющей своей целью противодействие совер-
шению уголовно-наказуемых деяний и админи-
стративных правонарушений, занимает си-
стема мер государственного принуждения.  

Одновременно с этим необходимо указать 
на то, что правовое регулирование системы 
мер государственного принуждения не явля-
ется совершенным, поскольку не в полной мере 
отражает концептуальные выводы о содержа-
нии феномена административного принужде-
ния, о сущности и составе норм, регламентиру-
ющих конкретные механизмы такого принужде-
ния, а также имеющие место основания и про-
цедуры их реализации. Данное обстоятельство 
в некотором роде может быть объяснено тем, 
что в необходимой степени ясное представле-
ние о мерах административного принуждения, 
не являющихся административными наказани-
ями, в теории административного процесса от-
сутствует. Что, в свою очередь, приводит к не-
тривиальности вопросов, связанных с форми-
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рованием предложений, направленных на со-
вершенствование комплекса соответствующих 
правовых норм, а значит - свидетельствует об 
актуальности отмеченной проблематики. 

 
Анализ литературных источников. 
Проблемы дефиниции и классификации, а 

также правового регулирования мер админи-
стративного принуждения уже длительное 
время активно обсуждаются отечественными 
юристами и учеными.  

Так, уже в конце XIX в. и начала XX в. раз-
личные аспекты проблематики полицейского 
принуждения рассматривались А.М. Клише-
ром, В.В. Ивановским, И.Е. Андреевским, С.С. 
Студенкиным, А.И. Елистратовым. 

В современное время указанные проблемы 
исследовались Ю.М. Козловым, А.А. Кармолиц-
ким, Д.Н. Бахрах, И.А. Галаган, С.Ф. Милюко-
вым, В.М. Горшеневым, И.А. Склчровым, Н.В. 
Макарейко, А.В. Малько, М.В. Никифоровым, 
Ю.И. Стариловым, В.Г. Розенфельдом и мно-
гими другими. 

Специализированные аспекты реализации 
мер административного принуждения в деятель-
ности органов полиции стали предметом трудов 
А.П. Шергина, В.А. Тюрина, А.В. Карагодина, В.Д. 
Ардашкина, Б.Т. Базылева, М.И. Еропкина, А.П. 
Клюшниченко, В.С. Новикова и проч. 

 
Методология.  
Совокупность использованных в настоящей 

работе методов и инструментов основана на 
применении такого фундаментального подхода 
к оценке социально-правовых реалий, как диа-
лектико-материалистической теории познания. 
В ходе проведения исследования автором при-
менялся ряд общенаучных методов: синтез и 
анализ, дедукция и индукция, абстрагирование 
и системный метод, а также такие частные ме-
тоды, используемые в юридических исследова-
ниях, как сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический подходы. 

Нормативное основание данного исследова-
ния включает в себя Конституцию РФ; её адми-
нистративное и административно-процессу-
альное законодательство, а также отдельные 
ведомственные нормативные акты, регламен-
тирующие правоприменение в рассматривае-
мой области. 

Теоретической базой работы выступили 
научные труды перечисленных выше ученых и 
специалистов в области права.  

 
Основная часть. 
Представляется очевидным, что админи-

стративно-правовое принуждение, выступая в 

качестве одного из важных и неотъемлемых 
элементов существующего в рамках отече-
ственной правовой системы института государ-
ственного принуждения, несет на себе отпеча-
ток основных признаков, присущих таковому. 
Вместе с тем, рассматриваемая категория 
имеет и ряд свойственных только ей особенно-
стей, ключевые из которых приведены на ри-
сунке 1. 

Данный тип принуждения, представляя со-
бой один из видов правового принуждения, за-
ключается в применении субъектами исполни-
тельной (а в ряде случаев – и судебной) власти 
установленных административно-правовыми 
нормами мер в связи с теми или иными непра-
вомерными действиями. Важно отметить, что 
административно-правовое принуждение явля-
ется одним из важнейших элементов охраны 
общественного правопорядка, а также профи-
лактики административных правонарушений.  

 

 
Рисунок 1 – Характерные особенности мер администра-
тивно-правового принуждения (источник – составлено авто-
ром на основании [4],[10]) 

 
Механизмы административно-правового 

принуждения включают в себя достаточно раз-
нообразный спектр средств и инструментов, ис-
пользование которых имеет своей целью пре-
кращает противоправных действий, предотвра-
щение наступления вредных последствий та-
ких действий либо возмещенного причиненного 
ими ущерба (рисунок 2). При определенных об-
стоятельствах такие средства и правовые ин-
струменты могут применяться к субъектам, со-
вершившим незначительные правонарушения 
впервые. В таком случае указанные инстру-
менты, представляя собой важное звено си-
стемы профилактики противоправного поведе-
ния, способны существенно снизить вероят-
ность будущего совершения правонарушений. 
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Рисунок 2 – Система мер административно-правового при-
нуждения  

 
Следует отметить, что деятельность, 

направленная на охрану общественного по-
рядка, была и в настоящее время остается од-
ним из ключевых и наиболее активно дискути-
руемых в рамках административно-правовой 
науки вопросов. Указанное обстоятельство в 
значительной степени обусловлено не только 
первостепенной важностью такой деятельно-
сти для нормального функционирования си-
стемы социального управления и существова-
ния демократического гражданского общества, 
как такового, но и осуществлением системати-
ческого реформирования данной сферы при-
менительно к органам местного самоуправле-
ния и внутренних дел, необходимого для совер-
шенствования соответствующих правовых ме-
ханизмов и обеспечения их адекватности 
непрерывно трансформирующимся социально-
правовым реалиям.  

При этом под правовое регулирование дея-
тельности органов внутренних дел в отноше-
нии охраны общественного порядка подпадают 
лишь общественные отношения, находящиеся 
в границах правовой рамки, а избрание кон-
кретного метода регулирования общественных 

отношений и, соответственно, воздействия на 
участников таких отношений в каждой конкрет-
ной жизненной ситуации обуславливается ха-
рактером противоправности их поведения и со-
вокупностью действующих в каждый конкрет-
ный момент времени относимых к таким отно-
шениям правовых норм. 

Важно указать, что, не смотря на то, что в 
отечественной системе законодательных нор-
мативных правовых актов отсутствует опреде-
ление категории «общественный порядок», уго-
ловным Кодексом РФ и Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ предусмот-
рены наказания за преступления и правонару-
шения, посягающие на общественный порядок. 
Некоторые из существующих в рамках научного 
дискурса определений данной категории отра-
жены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Определения категории «общественный порядок» 
(источник – составлено автором на основании [7],[6],[8],[9],[5]) 

 
Синтетический подход к приведенным выше 

определениям дефиниции «общественный по-
рядок» позволяет констатировать, что назначе-
нием обеспечения общественного порядка яв-
ляется охрана жизни, здоровья, чести и досто-
инства, имущества, а также иных охраняемых 
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законом интересов человека, и кроме того – 
формирование комплекса условий, способству-
ющих стабильному функционированию госу-
дарственных, частных и общественных пред-
приятий и организаций. 

Говоря об организации правового регулиро-
вания охраны общественного порядка, в це-
лом, и применения органами полиции мер ад-
министративного принуждения в ходе соответ-
ствующей деятельности, в частности, следует 
отметить, что законодательство, действующее 
на территории РФ всецело отвечает целям и 
задачам обеспечения общественной безопас-
ности и охраны общественного порядка. 

Так, уголовный Кодекс РФ называет охрану 
общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности в качестве одной из 
своих задач, наряду с охраной более общих, но 
неотделимых от них ценностей: «прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, консти-
туционного строя и окружающей среды» [2].  
 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в совершенно анало-
гичном УК РФ порядке, декларирует, что зада-
чами соответствующего ему раздела законода-
тельства РФ являются: «защита личности, 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан, санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, за-
щита общественной нравственности, охрана 
окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти, собственности, защита законных экономи-
ческих интересов физических и юридических 
лиц, общества и государства от администра-
тивных правонарушений, а также предупрежде-
ние административных правонарушений» [1]. 

Закон о полиции прямо указывает обязанно-
сти полиции по охране общественного порядка, 
в ст. 1 установлено, что «Полиция предназна-
чена для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, для проти-
водействия преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и для обеспече-
ния общественной безопасности» [3]. 

Следует подчеркнуть, что осуществление 
правоохранительной деятельности органами 
государственной власти предполагает вид дея-
тельности государства, реализуемый специ-
альными правоохранительными органами для 
охраны и защиты прав применением юридиче-
ских мер, т. e. на законодательном уровне 
предусмотрено, что при осуществлении право-
охранительной деятельности могут быть в ка-

кой-то мере ограничены права и свободы пра-
воохраняемых субъектов. Причем главной це-
лью правоохранительной деятельности явля-
ются пресечение правонарушений, розыск и 
привлечение к ответственности правонаруши-
телей. 
 Правовая основа деятельности, осуществляе-
мой полицией в РФ в сфере охраны обществен-
ного порядка и применения в ходе такой дея-
тельности мер административного принужде-
ния составлена как федеральными норматив-
ными правовыми актами, так и законами субъ-
ектов Российской Федерации. При этом мно-
гими исследователями отмечается, что регио-
нальное регулирование некоторой доли пуб-
личных отношений в данной области способ-
ствует обретению полицией дополнительных 
возможностей к решению соответствующих за-
дач, в частности, их раздела, связанного с 
обеспечением административного законода-
тельства субъектов Российской Федерации. 

Одновременно с тем, сегодня совершен-
ствование законодательного обеспечения рас-
сматриваемой области деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации пред-
ставляется необходимым. Одним из важней-
ших направлений приложения усилий в указан-
ной сфере, по нашему мнению, должна стать 
разработка и принятие единого законодатель-
ного акта, способного на системной основе 
сформировать правовую базу использования 
полицией в деятельности по охране обще-
ственного порядка мер административного 
пресечения. Вывод о необходимости появле-
ния такого акта связан с тем, что в настоящее 
время соответствующие правовые нормы не 
обладают сколь-либо системным характером и, 
по сути, рассредоточены в целом ряде норма-
тивно-правовых актов, зачастую относящихся к 
практически непересекающимся аспектам 
национального правового поля РФ. 

Практическая реализация отмеченных дей-
ствий, направленных на совершенствование 
системы правового регулирования применения 
полицией мер административного принужде-
ния в деятельности по охране общественного 
порядка и общественной безопасности, может 
осуществляться различными путями, одним из 
которых может стать формирования единого 
правового акта, регулирующего данную сферу 
правоприменения и на синтетической основе 
объединившего в себе все нормы, посвящен-
ные административному принуждению. Таким 
актом, например, может стать новая специаль-
ная глава в КоАП РФ либо отдельный феде-
ральный закон об административно принужде-
нии. 
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Выводы. 
Подводя итоги изложенного следует указать 

на то, что административно-правовое принуж-
дение, являясь одним из ключевых компонен-
тов существующего в рамках правовой си-
стемы Российской Федерации института госу-
дарственного принуждения, обладает основ-
ными качествами, присущими последнему, но 
вместе с тем имеет и ряд уникальных качеств, 
позволяющих дифференцировать его из всего 
множества законодательно определенных тре-
бований и процедур, направленных на обеспе-
чения различных аспектов общественного по-
рядка и общественной безопасности. Указан-
ное обстоятельство, а также факт отсутствия в 
отечественном законодательстве единого нор-
мативного правового акта, регулирующего дан-
ную сферу деятельности органов полиции, слу-
жат необходимости разработки и принятия та-
кого акта.  

 
Заключение. 
Необходимо отметить, что современное со-

стояние разделов законодательства, регла-
ментирующих административное принуждение 
и применение органами полиции его средств 
для обеспечения общественного порядка, в 
значительной степени обусловлено имевшими 
место в последние десятилетия организаци-
онно-структурными изменениями в системе ис-
полнительной власти. При этом указанные из-
менения далеко не всегда являются доста-
точно обоснованными с научных позиций. В 
этой связи в последующей практике реформи-
рования законодательного обеспечения рас-
смотренной в настоящей работе отрасли права 
предлагается ограничить применение подхода, 
предполагающего широкое использование 
практики отраслевого и статутного законотвор-
чества и порождающего необходимость изме-
нения целого ряда законодательных актов при 
организационно-структурной трансформации 
органов исполнительной власти. 
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Legal regulation of the use of administrative coercion 

measures by the police in activities to protect public 
order 

Krupin V.A. 
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia 
The article examines the theoretical and applied aspects of 

the existing system of legal regulation in the Russian 
Federation of the use of administrative coercion measures 
by police authorities in connection with the exercise of 
powers to protect public order; identifies a number of flaws 
inherent in such a system, and concludes that it needs to 
be improved by transforming the complex of relevant legal 
norms and combining them within a single regulatory 
framework.a legal act. In this regard, the author also 
examines the varieties of means and legal instruments 
used by law enforcement agencies within the framework 
of administrative legislation in order to ensure public order, 
highlights the features characteristic of administrative and 
legal coercion measures and differentiating such 
measures from the entire set of means of coercion used 
by executive authorities. Based on a critical analysis of 
existing approaches in Russian legal science to 
determining the content of the category "public order", its 
author's definition is proposed. 

Keywords: administrative coercion, public order, public safety, 
police, a system of administrative and legal coercion 
measures, state coercion. 
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Суверенеизация как одна из современных проблем 
института признания государств 
 
 
 
Голушков Святослав Васильевич 
аспирант Самарского государственного экономического универ-
ситета, goluschkoff.swiatoslaw@yandex.ru  
 
В данной работе автором рассматривается принцип самоопреде-
ления на историческом промежутке начиная с момента оконча-
ния Первой мировой войны до наших дней. В рамках проводи-
мого исследования отмечается, что отсутствует единое опреде-
ление принципа самоопределения, а также механизмы его реа-
лизации. В связи с существующей неопределённостью принцип 
самоопределения не только начинает ассоциироваться исключи-
тельно с сецессии, что с возросшими тенденциями к суверениза-
ции, несёт значительные риски разрушения многонациональных 
государств, но также начинает восприниматься как инструмент 
воздействия заинтересованных государств. Анализируется кри-
тика применения сецессии и принципа самоопределения, на ос-
новании чего делаются выводы о необходимости переосмысле-
ния принципа самоопределения, поиска альтернативных спосо-
бов его применения, которые позволят в перспективе обеспечить 
защищенность прав национальных меньшинств, при этом не до-
пуская по возможности разрушения полиэтнических государств. 
Ключевые слова: международное право, юриспруденция, при-
знание государства, суверенизация, сецессия, самоопределе-
ние, территориальная целостность, ремедиальная сецессия. 
 

Как отмечается многими исследователями 
принцип самоопределения находит свое при-
менение на завершающих этапах Первой миро-
вой войны, ввиду разрушения европейских им-
перии, и появления целого ряда новых моло-
дых государств, однако помимо актов совет-
ского правительств, он не получает какого-либо 
иного закрепления. 

Уже только во времена разработки устава 
ООН, вопрос закрепления принципа самоопре-
деления, поднимается вновь, по инициативе 
Советского Союза. На конференции в Сан-
Франциско в 1945 году, данная инициатив, не 
получила единогласного одобрения. Объясня-
лось это тем, что, закрепление принципа само-
определения как механизма скорейшего дости-
жения полной независимости государствами, 
по мнению многих представителей западных 
сран, приведет к своего рода расчленению гос-
ударств и поощрению сепаратизма. Такую 
осторожную позицию заняли не только дер-
жавы имеющие колониальные владения, но 
также и не колониальные государства. Объяс-
няя позицию Советского Союза, министр ино-
странных дел В.М. Молотов заявлял, что миро-
вое сообщество должны прежде всего позабо-
титься о том, чтобы все страны, находящиеся в 
зависимом положении, получили возможность 
как можно скорее встать на путь национальной 
независимости [1, 72]. 

Всё же в результате долгих переговоров был 
найден компромиссный вариант, который 
предусматривал закрепление самоопределе-
ния в статье 1, в которой обозначались цели ор-
ганизации и в статье 55 Устава ООН, в которой 
подчёркивалось уважение принципа самоопре-
деления.  

Однако следует заметить, что текст устава 
не называет, что подразумевается под терми-
ном самоопределение народов, а также не 
устанавливает то, как он реализуется. Некото-
рые ученые даже высказывают позицию, что 
закрепление принципа самоопределения но-
сило чисто формальный характер, поскольку 
статьи, в которых упомянут данный принцип, 
содержат исключительно общие положения, и 
по своей сути не охватывают в полной мере 
принцип самоопределения как таковой.  

Можно сказать, что Устав ООН, отражает 
крайне осторожный подход к данному принципу 
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со стороны Франции и Великобритании – самых 
крупных колониальных империи того периода.  

В дальнейшем самоопределение, опять по 
инициативе Советского Союза, получает за-
крепление в двух Международных пактах, кото-
рые были посвящены гражданским и политиче-
ским правах и экономическим, социальным и 
культурным правам [2, 62]. В настоящее время 
данные пакты носят, по сути, всеобъемлющий 
и универсальный характер. Хотя данные пакты 
и укрепили позиции самоопределения, у многих 
государств данный принцип вызывал серьез-
ные опасения. 

Ведомые опасностью утраты части своей 
территории, многие государства поддержали 
всестороннее ограничение применения прин-
ципа самоопределения, по их мнению, в ста-
тьях указанных Пактов самоопределение при-
менимо только к народам, находящимся под 
иностранным господством, а не к суверенным 
или независимым государствам. 

Также представителями многих государств, 
высказывалось мнение о необходимости раз-
работки общих стандартов, направленных на 
достижение единообразия в вопросах примене-
ния принципа на самоопределение.  

В качестве одного из таких стандартов уче-
ными называется Декларацию 1960 года, по-
священную вопросам предоставления незави-
симости колониальным территориям и наро-
дам, находящимся под колониальным гнетом. 
В тексте данной декларации прямо провозгла-
шалось, что окончательной целью самоопреде-
ления наций и народов является обретение не-
зависимости [3].  

Тем самым можно сказать, что самоопреде-
ление, стало ассоциироваться вплоть до насто-
ящего времени с сецессией, то есть подразуме-
вается, что самоопределение будет осуществ-
ляться посредством отделения от материн-
ского государства [4, 52].  

Единого определения сецессии не суще-
ствует, и ученые-правоведы интерпретируют 
сецессию по-разному. Так преимущественно 
западными учеными юристами утверждается, 
что вопрос о сецессии возникает в те моменты, 
когда значительная часть населения, прожива-
ющая на конкретно определенной территории, 
являющейся частью государства, выражает 
своё непосредственное желание словом или 
делом стать самостоятельным суверенным 
государством или же войти в состав другого 
государства и стать соответственно стать его 
частью. Однако следует обратить внимание, 
что такое понимание не до конца отражает всю 
суть сецессии, поскольку упускает один значи-
мый фактор, а именно отсутствие одобрения со 

стороны родительского государства в вопросах 
предоставления отделяющемуся образованию 
независимости или присоединения к другому 
государству. 

В целях более полного понимания сецессии 
следует отличать её от: 

1. Разделения, в виду того, оно осуществля-
ется мирно, либо по согласованию, как это 
было в случае с Чехословакией. 

2. Распада, в данном случае родительское 
государство, окончательно перестает суще-
ствовать, в то время как на его территории воз-
никает ряд новых государств, наглядным при-
мер здесь выступают Советский Союз и Юго-
славия.  

3. Передача полномочий, подразумевает со-
гласие материнского государства на постепен-
ный выход из состава государства.  

4. Аннексия, процесс подрезывающий, что 
отделившееся образование не становится но-
вым государством, а сразу интегрируется в со-
став другого уже существующего государства. 

Следует учитывать, что если рассматривать 
сецессию в плане проведения деколонизации, 
то подавляющее число государств, были едины 
в своей позиции и поддерживали независи-
мость бывших колониальных областей, и с те-
чением времени по мере того, как они получали 
свою независимость, они получали и свое при-
знание. 

Однако если говорить о сецессии в не коло-
ниальных регионах, позиция государств, за ис-
ключением некоторых случаев, исходит, 
прежде всего, из сохранения территориальной 
целостности исходного государства.  

Принцип территориальной целостности за-
прещает государствам применять силу против 
других государств или вмешиваться в их дела. 
Следовательно, он запрещает другим государ-
ствам нарушать территориальную целостность 
государства, но прямо не говорит о запрете 
меньшинствам, проживающим в этом государ-
стве, отделяться. 

Ввиду этого некоторыми учеными отделение 
рассматривается как сугубо внутренний акт и, 
следовательно, должно подпадать под дей-
ствие национального законодательства. 

В таком случае признание такого нового гос-
ударства, образовавшегося путем отделения 
от материнского государства, можно будет рас-
сматривать как непосредственное вмешатель-
ство в дела государства, относящиеся исклю-
чительно к его внутренним, и как следствие 
нарушение принципа территориальной целост-
ности государства и невмешательства в его 
внутренние дела [5, 468].  
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Тем не менее как отмечалось выше, суще-
ствуют исключительные случае, когда страны в 
вопросах признания нового государства, могут 
пренебречь как суверенитетом, так и террито-
риальной целостностью материнского государ-
ства.  

В западной правовой науке, сформирова-
лась даже целая доктрина, под названием 
remedial secession (ремедиальная или исправи-
тельная сецессия), или как её можно назвать 
«отделение как средство защиты» [6, 143].  

Remedial secession, подразумевает созда-
ние нового независимого государства путем от-
торжения неотъемлемой части территории у 
существующего государства, осуществляемое 
постоянно проживающим населением этой ча-
сти территории, либо без согласия родитель-
ского государства, либо без внутреннего кон-
ституционного разрешения, но в качестве по-
следнего средства правовой защиты от серьез-
ной последствий, которые были причинены не-
гуманными действиями властей родительского 
государства [7, 7].  

Впервые термин remedial secession был вве-
ден в обиход Ли К. Буххейтом, по его мнению, 
отделение следует рассматривать как инстру-
мент освобождения угнетенного сообщества от 
государства, которое совершает массовые и 
грубые нарушения прав человека [8, 223].  

С точки зрения данной доктрины считается, 
что если государство на постоянно основе угне-
тающее какое-либо национальное меньшин-
ство, то в таком случае она утрачивает право 
управлять данным меньшинством. И в таком 
случае создание и последующее признание но-
вого государства, можно рассматривать как 
восстановление права, нарушенного родитель-
ским государством.  

Несмотря на те высокоморальные основа-
ния, которые закладывались в доктрину 
remedial secession, применение её на практике 
крайне спорным и играет только на руку заин-
тересованным государствам, что подтвер-
ждает пример, ранее упомянутого, признания 
Косово. Где одним из главных аргументов со 
стороны признающих западных государств 
было совершение военных преступлений си-
лами Югославии в отношении косовских албан-
цев, в то время как факты совершения преступ-
лений в отношении сербского меньшинства и 
по сути геноцида в данном регионе не брались 
в расчет [9, 113]. 

Исходя из того, что сложившаяся тенденция 
к суверенизации в международном поле, несет 
в себе значительную угрозу и может выступать 
как средство манипуляции и принуждения от-

дельных государств, у некоторых ученых сло-
жилась позиция о необходимости ограничения 
права народов на самоопределение, по их мне-
нию концепция, дающая народам право на са-
моопределение, является кране неоднознач-
ной и даже опасной, ввиду того, что изначально 
была основана на политике так называемых 
двойных стандартов, что, по их мнению, только 
на оборот способствует эскалации напряжён-
ности и препятствует мирному разрешению 
конфликта, тем самым причиняя вред как госу-
дарству, так и народу, который изъявил жела-
ние воспользоваться правом на самоопределе-
ние [10, 107-108]. 

Как можно было уже увидеть ранее, ряд гос-
ударств уже высказывался в пользу, того, что 
самоопределение — это право наций и наро-
дов, находящихся в колониальной зависимо-
сти, тем не менее, можно констатировать, что 
самоопределение уже давно вышло за пре-
делы инструмента деколонизации. 

В связи со сложившейся ситуацией, целым 
рядом исследователей даже предлагает пере-
осмыслить право на самоопределение, в 
пользу культурного самоопределения, предпо-
лагающего разработку механизмов, направ-
ленных на привлечение этнических и нацио-
нальных групп к активной работе с органами 
государственной власти, разработке государ-
ственных программ направленных на интегра-
цию национальных меньшинств [11, 35], а 
также повышения уровня репрезентации мень-
шинств в региональных и государственных за-
конодательных органах власти, даже путем 
введения отдельных квот для их представите-
лей.  

На основании вышеизложенного, принимая 
во внимание критику закрепленного принципа 
самоопределения и потенциальные риски, ко-
торые несёт суверенизация, нельзя не сделать 
вывод о необходимости переориентации прин-
ципа самоопределения и прекращения его ас-
социации исключительно с процедурой сецес-
сии. Следует уточнить, что сделанные выводы 
не говорят о наложения полного запрета на се-
цессию, либо какого иного ограничения прин-
ципа самоопределения, однако указывают на 
необходимость реализации принципа само-
определения в тех рамках, которые позволят 
не допустить, либо минимизировать возмож-
ность разрушения полиэтнических государств. 
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Аннотация. В статье представлены функции и процессы, проте-
кающие на финансовых рынках. Представлены формы взаимо-
действия субъектов финансового рынка. Представлен перечень 
субъектов финансового рынка (инвесторы, кредиторы, брокеры, 
эмитенты, центральные банки и регуляторы, инвестиционные и 
хедж-фонды, трейдеры). Сделан вывод о том, что международ-
ное регулирование становится критически важным по мере гло-
бализации финансовых рынков. Представлена история междуна-
родно-правового регулирования: опыт Европейского Союза. Опи-
сан текущий статус системы регулирования деятельности инве-
стиционных компаний в Европе. 
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Введение 
Современный этап цивилизационного раз-

вития невозможно представить без обращения 
денежных средств, привлечения заемного ка-
питала, реализации платёжных и валютных 
транзакций, функционирования институтов ин-
вестирования и страхования рисков. Эффек-
тивность работы игроков финансового рынка 
является важнейшим элементом и условием 
макроэкономического развития государств [1, 
с. 107].  

Состояние финансового рынка во многом 
определяет не только макроэкономическую ди-
намику, но и развитие производства, социаль-
ной сферы, повышение качества жизни населе-
ния. При этом финансовые рынки подвержены 
влиянию различных современных тенденций и 
факторов, которые могут быть как положитель-
ными, стимулирующими, так и оказывать де-
структивное воздействие.  

Важнейшим компонентом финансового 
рынка выступают инвестиционные компании. 
Регулирование их деятельности детермини-
рует уровень финансовой стабильности страны 
и в ряде случаев – глобальную финансовую 
стабильность [3]. Именно нормативный право-
вой массив фиксирует стандарты и требования 
для защиты интересов инвесторов, устанавли-
вает четкие требования по управлению рис-
ками для инвестиционных компаний, опреде-
ляет требуемый уровень финансовой прозрач-
ности. Эффективное регулирование способ-
ствует стабильности финансовых рынков путем 
предотвращения манипуляций, возникновения 
рисков и других неблагоприятных явлений. 

 
Методология исследования 
В исследовании был проведен обзор науч-

ных статей, монографий, законодательных ак-
тов, отчетов и других источников. Исходя из те-
матики исследования были выбраны методы: 
анализ и синтез данных, классификация и си-
стематизация, сопоставительный анализ, исто-
рический метод. Анализ собранных данных с 
использованием выбранных методов исследо-
вания позволил сформулировать выводы отно-
сительно влияния правового регулирования ин-
вестиционных компаний на финансовую ста-
бильность страны. 
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Ключевые субъекты финансового 
рынка 

Финансовый рынок представляет собой от-
расль экономики, в рамках которой осуществ-
ляются операции заимствования и купли-про-
дажи финансовых активов. Финансовый рынок 
играет важную роль в экономике, обеспечивая 
эффективное распределение капитала, сниже-
ние рисков и создание возможностей для инве-
стирования и финансирования. Он также явля-
ется ключевым элементом механизма реализа-
ции монетарной политики и регулирования эко-
номики. 

Финансовые рынки выступают в качестве ин-
дикаторов и одновременно – регуляторов эко-
номики. Чем эффективнее функционируют фи-
нансовые рынки, тем быстрее развивается эко-
номика, т.к. ее механизмы приводятся в движе-
ние потоками капитала, циркулирующего на 
финансовом рынке.  

В состав финансового рынка входит не-
сколько компонентов: 

 
 

 
Рисунок 1 – Компоненты финансового рынка 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
Сегменты финансового рынка могут функци-

онировать в различных формах. К примеру, в 
рамках деятельности организованных рынков 
(бирж) сделки совершаются посредством 
строго регламентированной инфраструктуры с 
системой клиринга и взаимных расчётов через 
централизованный депозитарий. Кроме того, 
существуют такие формы функционирования 
финансового рынка, как корпоративные согла-
шения (межбанковский рынок); розничные вза-
имоотношения (банк – клиент) [8]. 

На финансовом рынке действуют различные 
субъекты, играющие выделенные им роли в об-
мене финансовыми активами и определении их 
ценностей (Таблица 1). 

Как видно из Таблицы 1, одним из субъектов 
финансовых рынков выступают регуляторы. 
Следует отметить, что регулирование финан-
совых услуг, в особенности в инвестиционной 

деятельности, приобретает все большее зна-
чение. Инвестиционный сектор представляет 
собой одно из ключевых направлений, обеспе-
чивающих стабильное развитие других отрас-
лей экономики.  

 
Таблица 1  
Субъекты финансового рынка 

Тип субъ-
ектов 

 
Характеристика деятельности 

 
 
Инве-
сторы 

Лица или организации, которые вкладывают 
деньги в финансовые активы с целью получения 
прибыли или роста капитала. Инвесторы могут 
быть индивидуальными или институциональными 
– пенсионные фонды, инвестиционные фонды, 
страховые компании и т. д. 

 
Креди-
торы 

Лица или организации, предоставляющие кре-
диты или займы другим участникам рынка. Креди-
торами могут выступать частные лица, банки, фи-
нансовые институты и т. д. 

 
 
Брокеры 

Промежуточные посредники, которые обеспечи-
вают выполнение сделок между инвесторами и 
эмитентами финансовых инструментов. Брокеры 
предоставляют доступ к рынку, оказывают кон-
сультационные услуги по инвестициям и обеспе-
чивают исполнение сделок. 

 
 
Эмитенты

Компании, правительственные органы или другие 
организации, выпускающие финансовые инстру-
менты для привлечения капитала. Эмитенты мо-
гут выпускать акции, облигации, депозитные сер-
тификаты и другие ценные бумаги. 

 
Централь-
ные банки 
и регуля-
торы 

Органы, ответственные за мониторинг и регули-
рование финансовых рынков. Центральные банки 
устанавливают денежную политику и контроли-
руют денежное предложение, в то время как регу-
ляторы накладывают правила и стандарты на 
участников рынка для обеспечения стабильности 
финансовой системы и защиты инвесторов. 

 
Инвест-
фонды и 
хедж-
фонды 

Организации, которые собирают средства от ин-
весторов и инвестируют их в широкий спектр фи-
нансовых активов в соответствии со стратегией 
инвестирования 

 
Трейдеры 

Лица или организации, которые специализиру-
ются на краткосрочной покупке и продаже финан-
совых активов с целью получения прибыли от из-
менения цен. 

Примечание: источник – собственная разработка 
 
По мере углубления интеграционных про-

цессов и стирания границ между финансовыми 
рынками разных стран становится очевидно: 
государства больше не могут существовать 
изолированного, поэтому особенно важным яв-
ляется международно-правовое регулирова-
ние оказания финансовых услуг. 

 
История международно-правового регу-

лирования: опыт Европейского Союза 
История международно-правового регулиро-

вания началась достаточно давно. Одним из 
первых документов в данной сфере стал Устав 
МВФ, утвержденный в 1944 г. Можно также от-
метить Статьи соглашения Международного 
Валютного Фонда от 1944 г., Конвенцию об 
учреждении Европейской ассоциации свобод-
ной торговли, Итоговый документ Венской 
встречи 1986 г. представителей государств-
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участников СБСЕ, Соглашение об учреждении 
Европейского банка реконструкции и развития. 
Тем не менее, долгое время единственным 
универсальным документом, регулирующим 
сферу финансовых услуг, являлся Устав МВФ. 

Особый интерес с точки зрения междуна-
родно-правового регулирования вызывает 
опыт Европейского Союза, ведомства которого 
смогли достигнуть довольно высокого уровня 
детализации в регулировании финансовых 
услуг. Европейский Союз как таковой возник как 
результат сложных международных отношений 
и эволюционного развития этого мирового эко-
номического центра [6].  

Ключевым этапом истории регулирования 
финансового сектора Европейского Союза 
можно считать План действий в сфере финан-
совых услуг (1999 г.). План предусматривал 
разработку общей для стран Союза норма-
тивно-правовой базы и отразил единую поли-
тику Европы в сфере финансовых услуг. 

Как показало дальнейшее развитие собы-
тий, европейская рыночная инфраструктура 
оказалась не готова к проблемам, которые по-
влек за собой мировой финансовый кризис 
2007-2009 гг. Кризис привел к экономической 
рецессии всех стран Европейского Союза, по-
влиял на увеличение доли безработных объё-
мов внешнего долга государств-членов. Финан-
совые рынки оказались на грани коллапса. С 
целью преодоления деструктивных послед-
ствий глобального кризиса в 2010 г. Еврокомис-
сия подготовила масштабную реформу по из-
менению подходов к регулированию европей-
ских финансовых рынков.  

Одним из главных факторов, повлиявших на 
развитие кризиса, стали злоупотребления, допу-
щенные инвестиционными компаниями. В дан-
ной связи Еврокомиссия предусмотрела созда-
ние надзорного органа в инвестиционном сек-
торе – Европейский орган по ценным бумагам и 
рынкам (2011 г.). Приоритетным направлением 
деятельности ЕОЦБР стала разработка проектов 
нормативно-правовых актов в финансовой 
сфере. ЕОЦБР обеспечивает стабильность на 
финансовых рынках, беспрепятственное заклю-
чение сделок и защиту от кризисных ситуаций. 
Конечной целью данного ведомства стала за-
щита общественных интересов для обеспечения 
средне- и долгосрочной стабильности и эффек-
тивности финансовой системы [4, c. 105]. 

 
Текущий статус системы регулирова-

ния деятельности инвестиционных ком-
паний в Европе 

На сегодняшний день правовой массив Ев-
ропейского Союза описывает детализирован-
ный и достаточно эффективный правовой ре-
жим в отношении инвестиционных компаний [7, 
c. 178]. Система регулирования деятельности 
инвестиционных компаний, сформированная в 
Европейском Союзе, имеет трехуровневую 
структуру (Рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Структура регулирования деятельности ин-
вестиционных компаний в Европейском Союзе 
Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием данных [2, с. 37] 

 
Следует отметить, что европейское законо-

дательство фактически имеет интеграционный 
характер, и к нему относятся правовые акты 
первичного и вторичного уровней. Националь-
ное законодательство регулирует лишь те во-
просы, которые не урегулированы на вышеука-
занных уровнях. Основным актом первичного 
законодательства Европейского Союза в 
сфере экономических взаимоотношений госу-
дарств-участников ЕС выступает Соглашение о 
создании Европейского Экономического Сооб-
щества 1957 г. с последующими дополнениями 
и изменениями. 

Деятельность инвестиционных компаний мо-
жет оказать значительное влияние на стабиль-
ность финансовой системы Евросоюза. Так, к 
примеру, инвестиционные компании инвести-
руют в широкий спектр финансовых инструмен-
тов. Неправильное управление рисками, не-
адекватное распределение капитала и недо-
статочные механизмы контроля могут привести 
к системным рискам, которые могут распро-
страниться на финансовую систему в целом. 
Инвестиционные компании играют ключевую 
роль в обеспечении ликвидности на финансо-
вых рынках [5]. Неспособность этих компаний 
обеспечить достаточный уровень ликвидности 
может вызвать финансовые трудности и рас-
пространиться на других участников рынка, со-
здавая нестабильность. Также следует сказать, 
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что инвестиционные компании оказывают вли-
яние на динамику цикличности и волатильно-
сти финансовых рынков посредством реализа-
ции своих инвестиционных стратегий. Крупные 
продажи или покупки активов со стороны этих 
компаний могут усилить рыночные колебания и 
привести к нестабильности. 

Для обеспечения стабильности финансовой 
системы Евросоюза необходимо эффективное 
регулирование и надзор за деятельностью ин-
вестиционных компаний, а также соблюдение 
ими высоких стандартов корпоративного управ-
ления, риск-менеджмента и прозрачности. Без-
условно, надежный механизм правового регу-
лирования является важнейшим условием для 
продолжительного успешного развития рынка 
инвестиционных услуг ЕС. Обобщив НПА в рас-
сматриваемой нами сфере, можно прийти к вы-
воду о том, что право ЕС устанавливает следу-
ющие ключевые принципы инвестиционной де-
ятельности: (1) наличие единого регулируемого 
рынка инвестиционных услуг; (2) система авто-
ризации, позволяющей предоставлять инве-
стиционные услуги на основании разрешений 
(«единых паспортов»); (3) предоставление вы-
сокого уровня защиты прав и интересов инве-
сторов, в т.ч. гарантии компенсаций и вкладов 
инвесторов; (4) предоставление инвесторам 
ключевой информации о инвестиционном 
фонде [6]. 

Обратимся к рассмотрению конкретных ме-
ханизмов регулирования деятельности инве-
стиционных компаний. В рамках Европейского 
союза инвестиционные компании подпадают 
под нормы, устанавливаемые Директивой о 
рынках финансовых инструментов (MiFID) и Ди-
рективой об альтернативных инвестиционных 
фондах (AIFMD). 

Директива о рынках финансовых инструмен-
тов регулирует предоставление инвестицион-
ных услуг и деятельность инвестиционных 
фирм в рамках ЕС. Она устанавливает стан-
дарты для защиты инвесторов, обеспечивает 
прозрачность рынка и регулирует механизмы 
конкуренции между инвестиционными компани-
ями. MiFID II (Markets in Financial Instruments 
Directive II [10]), принятая впоследствии, внед-
рила дополнительные требования – расширен-
ная отчетность о сделках и более строгие пра-
вила в области исполнения сделок. 

Директива об альтернативных инвестицион-
ных фондах (AIFMD, Directive 2011/61/EU on 
Alternative Investment Fund Managers [11]) регу-
лирует деятельность альтернативных инвести-
ционных фондов и их управляющих. Данная 
Директива была принята в целях обеспечения 

стабильности и прозрачности функционирова-
ния альтернативного инвестиционного сектора, 
включая хедж-фонды, частные капиталовложе-
ния и проч. Помимо Директивы о рынках фи-
нансовых инструментов (MiFID) и Директивы об 
альтернативных инвестиционных фондах 
(AIFMD), инвестиционные компании в рамках 
Европейского союза (ЕС) также подпадают под 
другие правовые акты, которые регулируют их 
деятельность.  

Регламент о требованиях к капиталу (CRR, 
575/2013 – EN – Capital Requirements Regulation 
[13]) устанавливает требования к достаточно-
сти капитала и ликвидности для финансовых 
учреждений, включая инвестиционные компа-
нии. Данный документ, кроме того, регулирует 
капиталовложения и риски, с которыми сталки-
ваются инвестиционные компании в ходе своей 
деятельности.  

Регламент о рейтинговых агентствах (CRA, 
Regulation No 1060/2009 on credit rating agencies 
[14]) регулирует деятельность рейтинговых 
агентств, которые оценивают кредитоспособ-
ность компаний и финансовых инструментов. 
Инвестиционные компании опираются на дан-
ные рейтинговых агентств при принятии инве-
стиционных решений. 

Регламент о рыночной инфраструктуре 
(EMIR, Regulation (EU) No 648/2012 on OTC 
derivatives, central counterparties and trade 
repositories [15]) регулирует деятельность ин-
фраструктурных учреждений, контрагентов и 
торговых платформ, которые обеспечивают 
функционирование финансовых рынков. 

Директива о раскрытии информации 
(Transparency Directive, Directive 2004/109/EC 
on the harmonisation of transparency 
requirements in relation to information about 
issuers whose securities are admitted to trading on 
a regulated market and amending Directive 
2001/34/EC [12]) устанавливает требования к 
раскрытию информации о ценных бумагах, ко-
торые торгуются на регулируемых рынках в ЕС 
[9, с. 90]. 

Таким образом, инвестиционные компании, 
действующие в пределах ЕС, обязаны соблю-
дать требования данных директив и регламен-
тов – требования к лицензированию, отчетно-
сти, защите инвесторов, управлении рисками и 
другим аспектам операционной деятельности.  

 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет 

прийти к следующим выводам: 
- Эффективность работы игроков финансо-

вого рынка является важнейшим элементом и 
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условием макроэкономического развития госу-
дарств. Деятельность инвестиционных компа-
ний может оказать значительное влияние на 
стабильность финансовой системы Евросоюза. 
Для обеспечения стабильности финансовой си-
стемы Евросоюза необходимо эффективное 
регулирование и надзор за деятельностью ин-
вестиционных компаний, а также соблюдение 
ими высоких стандартов корпоративного управ-
ления, риск-менеджмента и прозрачности 

- Основные НПА в рассматриваемой нами 
сфере: Директива о рынках финансовых ин-
струментов (MiFIDII), Директива об альтерна-
тивных инвестиционных фондах (AIFMD), Ре-
гламент о требованиях к капиталу (CRR), Ре-
гламент о рейтинговых агентствах (CRA), Ре-
гламент о рыночной инфраструктуре (EMIR), 
Директива о раскрытии информации 
(Transparency Directive). 
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Legal regulation of the activities of investment companies 

in the system for regulating stability of the financial 
market of the european union 

Sulimova E.A. 
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov 
The article presents the functions and processes occurring in 

financial markets. The forms of interaction between 
financial market subjects are presented. A list of financial 
market subjects is presented (investors, lenders, brokers, 
issuers, central banks and regulators, investment and 
hedge funds, traders). It is concluded that international 
regulation is becoming critically important with the 
increasing globalization of financial markets. The history of 
international legal regulation is presented: the experience 
of the European Union. The current status of the system 
for regulating the activities of investment companies in 
Europe is described. 
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Предпосылки радикализации заключенных в местах 
лишения свободы на территории Российской Федерации  
и в зарубежных странах  
 
 
 
Давлетгараев Юрис Нафкатович 
аспирант кафедры уголовного права и процесса, Казанский ин-
новационный университет имени В.Г. Тимирясова, 
yu12ris@yandex.ru 
 
В статье рассматривается актуальная в настоящее время про-
блема возникновения идеологии радикализма, которая может пе-
рерасти в проявление экстремизма или терроризма среди осуж-
денных в местах лишения свободы. Важно отметить, что радика-
лизация заключённых может привести к серьезным послед-
ствиям, как внутри учреждений, так и за их пределами. Поэтому 
необходимо разработать эффективные подходы к предотвраще-
нию и устранению радикализации в исправительных учрежде-
ниях. Для этого необходимо провести теоретический анализ ре-
зультатов исследований отечественных и зарубежных специали-
стов, посвященных проблеме радикализации заключённых. Та-
кой обзор позволит выявить общие тенденции и особенности 
процесса радикализации, а также определить наиболее эффек-
тивные подходы к ее предотвращению. 
Автором анализируются труды ученых в сфере пенитенциарной 
науки, а также выявляются внутренние и внешние предпосылки 
возникновения идеологии радикализма среди осужденных, нахо-
дящихся в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации, 
США и стран Европейского Союза. В статье предлагаются про-
граммы и пути решения для минимизации распространения ра-
дикальных течений среди осужденных в местах лишения сво-
боды. Предлагаются конкретные действия, направленные на де-
радикализацию осужденных в местах лишения свободы. 
Ключевые слова: идеология, радикализм, экстремизм, терро-
ризм, осужденные, пенитенциарные учреждения. 
 
 
 

В настоящее время в пенитенциарных учре-
ждениях Российской Федерации и в исправи-
тельных учреждениях зарубежных стран при-
сутствует негативная тенденция распростране-
ния радикальных идеологий среди заключен-
ных осужденных к отбыванию наказания в ме-
стах лишения свободы. Такая радикальная 
идеология, заключающаяся в поддержании 
терроризма и экстремизма, является одним из 
актуальных направлений для изучения нацио-
нальной и зарубежной пенитенциарной наукой 
и криминологией. Это означает тот факт, что на 
сегодняшний день обозначенная проблема 
процесса радикализации личности осужден-
ного к отбыванию наказания в местах лишения 
свободы является весьма актуальной. 

Отметим, что радикализм — это явление, ко-
торое часто ассоциируется с крайними и непри-
миримыми взглядами и идеями. Оно обычно 
проявляется в социально-политической сфере 
жизни и предполагает стремление к резким и 
радикальным изменениям в обществе [3]. Та-
кие люди, как правило, настроены на полное 
преобразование существующей ситуации и не 
готовы идти на компромиссы. Часто радикаль-
ные идеи возникают в периоды кризиса и неста-
бильности, когда общество сталкивается с тя-
желыми историческими событиями и нужда-
ется в перемене. Однако, не всегда радикализм 
приводит к позитивным результатам, и часто 
может привести к конфликтам и разрушениям. 

Радикальные идеи могут быть выражены в 
конкретной идеологии, но они не имеют силь-
ного воздействия на существующие процессы в 
обществе. При этом, когда начинается призыв 
к действиям насильственного характера 
направленных на искажение и уничтожение ос-
нов установленного в определенный период 
социального, политического или иного строя, то 
это является предпосылкой экстремизма. Это 
выражается в конкретных действиях, направ-
ленных на нарушение общественной безопас-
ности и порядка [4]. 

Самая крайняя форма экстремизма - терро-
ризм. Он является силовым методом достиже-
ния целей экстремистов и часто приводит к ги-
бели людей, разрушению объектов инфра-
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структуры и другим общественно опасным по-
следствиям. По словам Кузьминой Е. К. и Латы-
повой Э. Ю, «на практике встречаются ситуа-
ции, когда в числе конечных целей экстреми-
стами ставится свержение или насильственное 
изменение конституционного строя Российской 
Федерации либо нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации» [5]. Тер-
роризм основывается на запугивании органов 
власти и нарушении общественной безопасно-
сти. Как отмечает Н. Н. Окутина, «в настоящее 
время террористическая деятельность во мно-
гом характеризуется повышением уровня ее 
организованности» [8]. 

Активное возникновение «тюремных джа-
маатов» и проведение процедуры привлечения 
и внедрения в преступную ячейку новых участ-
ников радикальной идеологии было зафиксиро-
вано в пенитенциарных учреждениях Россий-
ской Федерации, Европы, Азии, США, а также 
во многих других государствах мирового сооб-
щества.  

Исследователи в области пенитенциарной 
науки, а также в области наук уголовного права 
и криминологии, в своих трудах рассмотрели 
обозначенные выше проблемы возникновения 
и распространения идеологии радикализма 
среди осужденных. К примеру, ученые П. В. 
Агапов [1], В. В. Меркурьев [1] и П. Н. Казберов 
[3] в своих работах рассматривали возникнове-
ние данной идеологии в рамках исправитель-
ных учреждений, которые находятся на терри-
тории Российской Федерации. Д.А. Нечитайло 
[7] в своих работах осветил проблему радика-
лизма в исправительных учреждениях США и 
отдельных государств Европейского Союза. 

Необходимо отметить, что отечественные и 
зарубежные эксперты обращают внимание на 
то, что исправительные учреждения играют 
важную роль в популяризации идей радикаль-
ного характера. Основной темой проведенных 
исследований стал вопрос о том, что наилуч-
шим способом дерадикализации личности 
осужденных в местах лишения свободы станет 
своевременное предотвращение последствий 
внедрения идеологии радикализма среди за-
ключенных, а также пресечение проявления 
негативных настроений заключенных, перерас-
тающих в экстремизм и терроризм. 

Однако, среди наиболее часто упоминае-
мых причин можно выделить социально-эко-
номические факторы, негативный опыт взаи-
модействия с правоохранительными орга-
нами, религиозные и национальные убежде-
ния, а также влияние интернета и социальных 
сетей. 

Важно отметить, что радикализация заклю-
чённых может привести к серьезным послед-
ствиям, как внутри учреждений, так и за их пре-
делами. Поэтому необходимо разработать эф-
фективные подходы к предотвращению и 
устранению радикализации в исправительных 
учреждениях. Для этого необходимо провести 
теоретический анализ результатов исследова-
ний отечественных и зарубежных специали-
стов, посвященных проблеме радикализации 
заключённых. Такой обзор позволит выявить 
общие тенденции и особенности процесса ра-
дикализации, а также определить наиболее 
эффективные подходы к ее предотвращению. 

Большинство специалистов согласны с тем, 
что именно тюремная среда является благо-
приятной для распространения радикальных 
идей. Благодаря опыту ученых со всего мира 
удалось выявить типичные предпосылки за-
рождения радикальных настроений среди за-
ключенных. Для удобства изучения их можно 
разделить как на внутренние, которые непо-
средственно связаны с пенитенциарными учре-
ждениями, так и на внешние, которые напря-
мую не зависят от специфики работы пенитен-
циарных заведений. 

К примеру, одной из внешних предпосылок 
продвижения идеологии религиозного радика-
лизма в исправительных учреждениях Россий-
ской Федерации и зарубежных стран является 
увеличение количества осужденных, которые 
придерживаются идеологии радикального ис-
лама. Данный фактор непосредственно связан 
с активной миграцией различных конфессион-
ных групп, национальных и этнических сооб-
ществ. Такой тип миграции внедряет в устояв-
шийся устрой преступного общества новые 
установки в мировоззрении осужденных. 

Во — вторых, это может быть недостаточная 
работа среди заключённых по пропаганде то-
лерантности и уважения к различным религиям 
и культурам. В пенитенциарных учреждениях 
часто отсутствует эффективная программа по 
просвещению и пропаганде толерантности и 
уважения к различным религиям и культурам. 
Это может привести к формированию негатив-
ного отношения к другим религиям и культурам, 
а также к усилению радикальных взглядов 
среди заключённых. 

В — третьих, важным фактором в распро-
странении радикального ислама среди заклю-
чённых является недостаточная работа по их 
реабилитации и ресоциализации. Отсутствие 
перспектив на будущее и недостаток возможно-
стей для возвращения в общество могут приве-
сти к поиску идентичности и поддержки в ради-
кальных исламских группировках. 
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В — четвертых, негативное влияние соци-
альных сетей и интернета. Современные тех-
нологии позволяют радикальным исламским 
группировкам активно использовать социаль-
ные сети и интернет для пропаганды своих 
идей и привлечения новых сторонников. Заклю-
чённые, находящиеся в изоляции от общества, 
могут стать легкой мишенью для такой пропа-
ганды и поддаться влиянию радикальных ис-
ламских идей. 

В целом, активное внедрение радикальной 
религиозной идеологии в рамках исправитель-
ных учреждений Российской Федерации, стран 
ЕС и США является сложной проблемой, кото-
рая требует комплексного подхода и совмест-
ных усилий со стороны государства, общества 
и религиозных организаций. Необходимо про-
водить эффективную работу по пропаганде то-
лерантности. 

Проанализировав данные о преступности в 
Российской Федерации и в зарубежных странах 
за последние несколько лет [8], автор отмечает 
тот факт, что зачастую преступления, носящие 
экстремистский и террористический характер 
были совершены радикальными исламистами 
желающими изменить существующие устои 
государств и создать на их территориях свои 
порядки. Данный фактор связан с простотой и 
доступностью религиозного радикализма, в том 
числе и среди заключённых, находящихся в пе-
нитенциарных учреждениях.  

В процессе исследования данного вопроса 
зарубежные и отечественные учёные сошлись 
во мнении, что идеология религиозного радика-
лизма по большей части откликается тем, кто в 
настоящий момент является недовольным об-
становкой и государственными устоями, окру-
жающими такого индивида [10. c 3]. 

В большинстве случаев заключённые имеют 
лишь начальное образование, при этом, необ-
ходимо отметить, что уровень религиозного об-
разования и воспитания заключённых в стенах 
пенитенциарных учреждений в некоторых стра-
нах является низким. 

Совпадение ценностных конструкций ради-
кал-исламистов с "определениями" преступной 
среды выявляется в их пренебрежении к пра-
воохранительным органам и правительству в 
целом, отвержении демократических ценно-
стей и принципов. Это также влечёт к объеди-
нению организованных криминальных форми-
рований с радикальными бандами, включая 
экстремистские. 

Согласие осуществления преступлений про-
тив неверных благодаря искажённым трактов-
кам мировоззренческих догм ислама является 

актуальной проблемой. Процедуры с отрыв-
ками Корана и Сунны, извлечение фраз из кон-
текста и радикальная трактовка оригинальной 
концепции разрешают создавать специфиче-
ские взгляды на общественно-политические, 
социокультурные и религиозные события. Это 
ведет к помощи и партнёрству с радикальными 
коалициями и самооправданию осуществления 
преступных деяний против неверных. 

Игнорирование признанных межгосудар-
ственных и национальных норм и стандартов 
различия радикализации заключённых харак-
теризуется серьезной проблемой, которая 
осложняет их самоидентификацию и содей-
ствует восполнению рядов экстремистов. Для 
большинства индивидов нахождение в тюрь-
мах заключённых-мусульман уже само по себе 
рассматривается опасностью экстремизации в 
стенах исправительных учреждений. Для 
остальных эти механизмы соединены с радика-
лизацией заключённых. Например, с их вербов-
кой в исламистские группировки. В некоторых 
случаях, в пенитенциарных учреждениях не 
случается заблаговременной идентификации 
террористов. Зачастую персонал тюрьмы не ак-
центирует надлежащего внимания на отметины 
на теле заключённого, которые определённо 
удостоверяют о его склонности к радикализму 
и вступлении в ряды экстремистских коалиций. 

Это может привести к тому, что заключен-
ные, которые уже прошли процесс инициации, 
могут продолжать свою деятельность внутри 
тюрьмы и даже после освобождения. Необхо-
димо разработать единые критерии для иден-
тификации радикализации заключённых и обу-
чить персонал тюрьмы распознавать признаки 
экстремизма, чтобы предотвратить распро-
странение этой опасной идеологии внутри мест 
лишения свободы. 

Субъективными предпосылками радикали-
зации заключённых, по нашему мнению, явля-
ется малоэффективная организация отдыха и 
исправительной деятельности. В настоящее 
время вопрос полноценной занятости осужден-
ных, которые отбывают срок в местах лишения 
свободы, является злободневным как для зару-
бежных стран, так и для России. 

Профессор Н. Н. Дерюга отмечает, что 
«большинство заключенных вынуждены прово-
дить свое время в праздности во время отбы-
вания наказания. Это серьезный феномен, ко-
торый не может не вызывать тревогу и опасе-
ния. Исторически было доказано, что безделье 
может привести к социальным конфликтам, как 
на свободе, так и в условиях заключения» [2]. 
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Проблема общественно продуктивной заня-
тости осужденных затрагивает множество фак-
торов, включая социальные, психоэмоциональ-
ные и другие категории. Без устранения этих 
проблем сложно говорить о приоритете исправ-
ления осужденных и их стремлении к вольной 
жизни. 

Актуальной проблемой в сфере исполнения 
наказания также является факт применения 
пыток и методов, унижающих достоинство лич-
ности заключённых. Из года в год количество 
негативных инцидентов по отношению к заклю-
чённым происходящих в пенитенциарных заве-
дениях России и зарубежных стран возрастает.  

Зачастую в некоторых странах нет проце-
дуры привлечения священнослужителей для 
оказания помощи осужденным в процессе ис-
полнения наказания. При этом, недостаточно 
контролируемым процессом остается факт ини-
циации обрядов, которые могут негативно ска-
заться на сознании личности, отбывающей нака-
зания в пенитенциарных учреждениях различных 
государств, а также внедрению и активному рас-
пространению идеологии радикализма. 

Таким образом, важно сказать о том, что для 
того, чтобы минимизировать проявление идео-
логии радикализма среди осужденных в местах 
лишения свободы необходимо законодательно 
закрепить возможность инициации религиоз-
ных обрядов квалифицированными специали-
стами в данной области, которые будут осу-
ществлять данную деятельность на постоян-
ной, а не на временной основе. Такая мера по-
может искоренить проблему пыток и насилия в 
отношении заключённых, а также обеспечить 
исполнение наказания в полной мере. 

Следующей мерой борьбы с радикализмом 
станет изучение опыта в данной области в за-
рубежных странах. Исходя из этого возможно 
выявить и внедрить в национальную систему 
актуальные и эффективные методы дерадика-
лизации. Полученные результаты будут иметь 
приоритетное значение в УИС РФ. 

Также это обеспечит стабильность и безопас-
ность внутри и за пределами пенитенциарных 
учреждений, повысит эффективность их работы. 
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The article examines the currently relevant problem of the 

emergence of the ideology of radicalism, which can 
develop into a manifestation of extremism or terrorism 
among convicts in places of deprivation of liberty. It is 
important to note that the radicalization of prisoners can 
lead to serious consequences, both inside and outside 
institutions. Therefore, it is necessary to develop effective 
approaches to the prevention and elimination of 
radicalization in correctional institutions. To do this, it is 
necessary to conduct a theoretical analysis of the results 
of research by domestic and foreign experts on the 
problem of radicalization of prisoners. Such a review will 
help identify general trends and features of the 
radicalization process, as well as identify the most 
effective approaches to its prevention. 
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The author analyzes the works of scientists in the field of 
penitentiary science, as well as identifies the internal and 
external prerequisites for the emergence of the ideology of 
radicalism among convicts in penitentiary institutions of 
the Russian Federation, the United States and the 
European Union. The article suggests programs and 
solutions to minimize the spread of radical movements 
among convicts in places of deprivation of liberty. Specific 
actions aimed at deradicalization of convicts in places of 
deprivation of liberty are proposed. 
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convicts, penitentiary institutions. 
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Безопасность государственная – состояние незыблемости, проч-
ности политических и экономических основ государства и обще-
ства, неприкосновенности его границ. До начала 90-х гг. такое по-
нимание было господствующим в теории и на практике.1 
Характерной чертой современного периода общественных отно-
шений проблемы криминогенной составляющей, когда мораль-
ные ценности обесцениваются, эпидемия разложения влияет на 
все стороны жизни гражданского общества существования госу-
дарства. Открывшиеся возможности технического прогресса по-
рождают и увеличивают преступность, и вокруг этого нешуточ-
ные страсти и спекуляции, тенденциозные ее оценки без учиты-
ваемого мнения ученых и практиков. Цели и механизмы идущего 
преобразования уголовного законодательства решаются отме-
ной, изменениями и дополнениями уголовно-правовых мер по 
трем направлениям – реструктурирование, оптимизация и усо-
вершенствование системы уголовно-правовых норм.  
Ключевые слова: социально-экономические и политические 
процессы, правонарушения, криминологическая обстановка, 
национальная безопасность, уголовное законодательство.  
 
 

                                                 
1 Изд-во НОРМА-ИНФРА*М; Москва, 2000 г. С. 66 
2 Россия опустилась на 113-е место в рейтинге верховен-
ства права. // 23 октября 2023 г. 
https://pravo.ru/news/249513/. 

Происходящие у нас в последнее время соци-
ально-экономические и политические про-
цессы негативно влияют на сферу охраны об-
щественного порядка и организации борьбы с 
преступностью. Эффективность мероприятий, 
направленных на борьбу с правонарушениями 
без изучения ее причин, разработки мер по пре-
дупреждению невозможны без систематиче-
ского анализа реальной социально-правовой и 
криминологической обстановки в стране.2 

Реструктурирование предусматривает, с од-
ной стороны, изменение или исключение уста-
ревших ном, а с другой – внесение новых, соот-
ветствующих современным потребностям 
обеспечения национальной безопасности. 
Если цели реструктурирования уголовного за-
конодательства в известной мере очевидны, то 
механизм их достижения заслуживает кримино-
логического исследования. Стал привычным 
упрек законодателей в том, что они научились 
формулировать, что надо делать, но дальше не 
всегда представляют, как достичь обозначен-
ных целей, то есть механизм действия закона. 
Адекватно реагировать на криминологическую 
обстановку, из-за появления новых механиз-
мов в экономической преступности без разра-
ботки новых форм борьбы с ней, разработки 
научных подходов к проблеме с точки зрения 
современных условий, низким уровнем техни-
ческой оснащенности, наличия специальных 
мер обусловливающих изменение причин и 
условий - правоохранительные органы ведут 
борьбу на поверхностном уровне и не справля-
ются. Карта преступности стала активно ис-
пользоваться и в политических целях, вмеша-
тельством в их деятельность, что не только ме-
шает, но и способствует ей. Например, прежде-
временное обнародование оперативных дан-
ных, противоречит презумпции невиновности, 
способствует раскрытию конфиденциальных 
сведений, предупреждению правонарушителей 
о необходимости сокрытия следов преступле-
ния.3  

Исследование теории и практики позволяет 
остановится на том, что правоохранительные 

3 Взятки, ссоры и покровительство: громкие судейские ис-
тории 2023 года. // 23 января 2024 г. 
https://pravo.ru/story/250539/. 
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органы на протяжении веков были и в настоя-
щее время остаются необходимым элементом 
государственного механизма национальной 
безопасности, отвечающем потребностям об-
щества. Констатация факта роста преступно-
сти и каким же образом воздействовать на нее 
и какие цели ставить при ее преодолении обя-
зывает ответить на эти вопросы. И прежде чем 
ответить, как нам представляется, необходимо 
выяснить через принятому в криминологии де-
лению мер воздействия на преступность - об-
щие и специальные меры социального преду-
преждения, что обеспечит понимание эффек-
тивности предупредительных мер.  

Необходимо отметить, что сегодня совокуп-
ность факторов, с которыми соотносятся меры 
общего социального предупреждения, крайне 
благоприятна для роста преступности. И при 
таком положении применительно к будущему 
возможно говорить только о сокращении тем-
пов роста преступности и ее возможной стаби-
лизации, а в ближайшее время рассчитывать 
только на специальные меры социального пре-
дупреждения.4  

Потребности общества в правоохранитель-
ных органах имеют объективный характер, хотя 
недостаточно учитываются законодателем, 
либо приносятся в жертву политическим инте-
ресам, хотя направления деятельности опре-
деляются политическими, экономическими, со-
циальными условиями жизнедеятельности об-
щества – (состояние правопорядка, законно-
сти, должностной и общественной дисциплины, 
взаимоотношения центра и субъектов РФ, тен-
денции законодательного регулирования и 
т.п.). Концепция организации и деятельности 
правоохранительных органов учитывает осо-
бенности общественного развития и реальные 
возможности экономических отношений, а в 
государственно-правовой сфере – период со-
ответствующих правовой системы и механизма 
обеспечения законности и правопорядка. Кри-
минологические же данные являются важным 
фактором, влияющим на процесс уголовного 
законодательства и дают возможность выяв-
лять пробелы в уголовном законодательстве, 
вносить те или иные изменения в существую-
щие нормы в связи с появлением новых обще-
ственно опасных явлений. В связи с этим они 
должны отслеживаться постоянно при совер-
шенствовании действующего законодатель-
ства из-за «новых» криминологических явле-
ний, требующих восполнения пробелов в за-
коне. Например, осуществляя свои надзорные 
                                                 
4 Финразведка предотвратила вывод в теневой сектор 320 
млрд руб. // 30 ноября 2023 г. 
https://pravo.ru/news/250167/. 

полномочия, прокуратура выявляет и опроте-
стовывает ежегодно десятки тысяч незаконных 
правовых актов органов областного и муници-
пального уровня. Осуществляя правозащитную 
деятельность, т.к. суды рассматривают дела о 
правонарушениях только на основании надле-
жаще оформленных и поступивших к ним в 
установленных законом порядке материалов и 
качественно отличается от контроля за соблю-
дением законов со стороны представительной 
и исполнительной власти.5 

В этой связи нам хотелось бы высказаться 
на происходящие реформы законодательства, 
связанные с изменениями в социально-эконо-
мическом строе, некоторым объяснением зако-
нодательной эволюции взглядов на торговый и 
коммерческий бизнес, часто вовлеченный в те-
невую экономику и активно оказывает влияние 
на такой фактор, как политика. Не устраняя 
пробелы и избыточность, бессистемность, 
нарушение правил законодательной техники 
целесообразность противопоставляется закон-
ности, а не требованиям участников обще-
ственных отношений. На практике приходится 
констатировать что действительность в обес-
печении законности и обоснованности право-
вой защиты граждан, а также судебных актов 
далеко не безупречны в значительной степени 
из-за качества кодифицированного акта – от-
сутствие системности.  

Не опираясь на криминологические исследо-
вания, которые дают материал для совершен-
ствования действующего законодательства не 
только в части факторов, влияющих на крими-
нализацию и декриминализацию правонаруше-
ний. На содержание уголовного законодатель-
ства прежде всего оказывают влияние явления 
социального, экономического, социально-пси-
хологического характера, а также системно-
правовые явления, предполагающие соответ-
ствие уголовного законодательства с конститу-
ционным, административным, гражданским, 
трудовым и иным отраслевым законодатель-
ством. Под влиянием этих факторов происхо-
дят изменения в формировании источников 
уголовного права, дифференциация уголовной 
ответственности, формирование новых видов 
наказания. 

В обозначенной постановке темы рассмот-
рим некоторые стороны законодательной дея-
тельности, обстоятельства, принадлежащие 
многообразным сферам общественных отно-
шений, затрагивающие функции конвенциаль-
ного развития уголовного законодательства, 

5 Генпрокуратура проследит за бизнесом и налоговиками. 
//15 ноября 2023 г. https://pravo.ru/news/249866/. 
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процессов, которые остановить невозможно, но 
минимизировать необходимо. Заслуживают 
внимания вопросы выявления новых форм пре-
ступного поведения и их последствий, которые 
превращаются в опасную угрозу для нацио-
нальной безопасности.6 

Научное совершенствование уголовного за-
конодательства в среднесрочной перспективе 
представляется в криминологическом исследо-
вании нетяжких преступлений, их категориза-
ции, расширения системы мер уголовно-право-
вого характера, противоположных лишению 
свободы, укрепление норм о деятельном рас-
каянии, устранения пробелов, избыточности, 
нарушений правил законодательной техники. 
Соответствует необходимости и своевремен-
ности введения категории «уголовный просту-
пок», и не такое уж нововведение, если вспом-
нить Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., которое содержало 
нормы о преступлениях и уголовных проступ-
ках. Противоборство с преступностью исклю-
чает возможность истолкование как некоего 
наблюдения извне.7  

Особое сожаление обусловливает игнориро-
вание законодателем научных основ кодифика-
ции уголовного законодательства и вариантов 
взаимодействия научных работников с практи-
ческой составляющей законопроектной ра-
боты, что не повышает эффективность практи-
ческой деятельности без научной основы, каса-
ющейся борьбы с преступностью. 

В обоснование выше сказанного, отметим 
что содержанием процесса правотворчества 
значится конкретная дефиниция между право-
мерным и противоправным поведением. Во-
прос о критериях и факторах, учитываемых в 
этом процессе, является многоплановым, хотя 
названная проблема является общей для всех 
без исключения отраслей права, а ее разра-
ботки происходят более чем неравномерно и 
применительно к разным отраслям права с раз-
личной степенью интенсивности. В настоящее 
время, более всего продвигается изучение 
объективных процессов и факторов правотвор-
ческой деятельности в области уголовного 
права. Объясняется это прежде всего тем, что 
тщательная проработка институтов и норм уго-
ловного законодательства имеет значение для 
гарантий неприкосновенности личности и за-
щиты государственных интересов, где основ-

                                                 
6 Власть: криминологические и правовые проблемы. Россий-
ская криминологическая ассоциация. М., 2000 г – 400 с. 
7 Закономерности преступности, стратегия борьбы и за-
кон. Российская криминологическая ассоциация. 2001 г. – 
576 с. 

ное - определение границ криминализации (де-
криминализации) и разработка конкретного пе-
речня деяний, признаваемых преступными и 
уголовно-наказуемыми.  

В сегодняшней ситуации нужны не лишен-
ные реального содержания объявить войну 
преступности (с ней никогда не было мира), 
принять жесткие меры (преступления и пре-
ступники бывают разные, и во многих случаях 
принцип справедливости как раз исключает 
жесткие меры), а стратегия и тактика на основе 
реальных целей и с учетом реальных возмож-
ностей. Перекладывание вины за рост преступ-
ности на правоохранительные органы оши-
бочно, т.к. из примерно 240 социальных факто-
ров, влияющих на преступность, правоохрани-
тельные органы контролируют не более 50 
факторов, и даже при этом этот контроль зна-
чительно сдерживает тенденции в динамике 
преступности.8  

Для принятия решения о причислении того 
или иного противоправного поступка к преступ-
ному и наказуемому, в обязательном порядке 
необходимо особо выделить конкретные воз-
никшие конфликты и действительно ли суще-
ствует потребность (необходимость) в законо-
дательном запрещении подобных поступков, а 
также допустимо ли это запрещение в рамках 
существующей социально-экономической фор-
мации и правовой системы и выполнимо ли оно 
с практической точки зрения, учитывая при 
этом целесообразно ли запрещение с учетом 
совокупности всех иных социальных, политиче-
ских, психологических обстоятельств. Совре-
менная проблема соотношения уголовного за-
конотворчества в уголовной политике нацио-
нальной безопасности не понимается как опти-
мальное сокращение в норме о целях наказа-
ния восстановление социальной справедливо-
сти и гуманизма, наказание преимущественно 
нацелено восстановить причиненный ущерб, 
социальный материальный, моральный. 

Механизмы уголовно-правовой охраны 
обеспечения национальной безопасности, т.е. 
средства и способы достижения целей требуют 
криминологического анализа современного со-
стояния преступности для решения задач уго-
ловного права, уголовно-правовых принципов 
для обеспечения стабильности законодатель-
ства.  

Рассмотрим эти факторы подробнее, необ-
ходимость в запрете. Для основания появления 

8 Преступность, национальная безопасность, бизнес. М., 
Российская криминологическая ассоциация, 2012 г. – 650 с. 



 100 

№
 2

 2
0
2
4

  

необходимости в законодательном запреще-
нии действия определенного вида является его 
общественная опасность, под которой чаще 
всего понимается степень вреда, причиненного 
этим действием государственным обществен-
ным или личным интересам. Но в то же время 
размер непосредственного вреда еще не явля-
ется однозначным основанием для запрета 
того или иного поступка. Такие деяния осо-
бенно проявляются в технической сфере, так 
как многие из них представляют элементы дея-
тельности, в целом жизненно важной для об-
щества (управление самолетами, кораблями, 
использование атомной или электрической 
энергии и т.п.). И как следствие, что для призна-
ния необходимости запрета необходимо учиты-
вать и другие обстоятельства, а к ним отно-
сится достаточно высокий показатель распро-
страненности данного рода явлений. Опас-
ность и распространенность деяния находятся 
в тесной связи. Запрет деяния оправдан, если 
при относительно небольшой опасности дея-
ние достаточно распространено, и наоборот, 
если редко встречающееся деяние обладает 
достаточно высокой степенью общественной 
опасности. Важным показателем потребности в 
запрете является также невозможность реали-
зовать запрет данного деяния гражданско-пра-
вовыми, организационными, воспитательными 
средствами. Уголовно-правовой запрет, необ-
ходимо особо выделить - рассматривать как 
субсидиарный и необходимо применять лишь в 
качестве последнего метода. 

Известно, что действующий УК РФ за время 
своего существования изменился в каждой вто-
рой-третьей норме, количество новаций в ряде 
статей не поддается «подсчету». Как правило, 
к «косметическому» изменению норм обраща-
ются в силу тактических, политических, конъ-
юнктурных представлений. Практически все 
принимаемые законодателем нормы начина-
ются словами «об усилении уголовной ответ-
ственности» и содержат нормы, направленные 
на расширение применения тяжести наказания, 
системность кодекса естественно разруша-
ется, эффективность его применения снижа-
ется, а мнения ученых во внимание не всегда 
принимается.9  

Допустимость запрета. Даже если запрет по-
ступка в общественных интересах предлага-
ется необходимым, это меньше чем нужно для 
его реализации в законе. Целесообразно про-
анализировать допустимость такого решения с 
политической, экономической, нравственной и 
                                                 
9 ФПА: Госдума медлит со смягчением наказаний за эко-
номические преступления. 14.01.2024 г. // 
https://pravo.ru//news/250961/. 

правовой точек зрения. Не рассматривая все 
эти аспекты по существу, обратим внимание 
лишь на юридический аспект, который предпо-
лагает допустимость запрета с учетом: консти-
туции страны, действующей системы законода-
тельства, международных соглашений, обще-
ственных норм и принципов права. Представ-
ляется не бесполезен и исторический экскурс – 
когда принята норма, каковы были мотивы за-
конодателя, обоснованность принятия. Из-
вестны авторы научно обоснованных предло-
жений института условного осуждения с обяза-
тельным привлечением к труду и отсрочкой ис-
полнения приговора, но не известны авторы ин-
ститута замены уголовного наказания админи-
стративной ответственностью, с расплывчатым 
понятием то ли преступления, то ли про-
ступка.10  

При решении практической значимости за-
прета надлежит обсудить технологическую воз-
можность конструирования правовой нормы и в 
достаточной степени информировать об этом 
гражданское общество. Исследовать возмож-
ность обнаружения, регистрации правонаруше-
ния и розыска правонарушителя, оценить воз-
можность эффективного расследования дела, 
судебного или административного, его рас-
смотрения, оценить возможность предупре-
ждения рецидива. По отношению к практике 
необходимо указать на два фактора запрета - 
само по себе нарушение правовых норм далеко 
не во всех случаях может быть обнаружено 
юридическими методами, обнаружение и рас-
следование некоторых видов правонарушений, 
хотя в принципе и возможно, но политически 
или экономически невыгодно. Бесспорно, сте-
пень вреда, причиняемого теми или иными по-
ступками, и расходы на борьбу с ними могут 
быть несопоставимы по значимости. Напри-
мер, когда вред причиняется личности гражда-
нина или политическим, экономическим, соци-
альным и иным важным интересам общества. 
В этих случаях затраты на расследование не 
должны быть препятствием для криминализа-
ции деяния. Но может быть и иная ситуация: 
очевидная сопоставимость вреда и расходов, и 
тогда это соотношение требуется учитывать. 
Запрет должен основываться не только на доб-
росовестном социальном и криминологическом 
анализе состояния общественного развития, но 
и на прогностической оценке его в будущем. 
Несомненно, уголовно-правовой прогноз за-

10 Последствия неверного толкования диспозиции, преду-
смотренной ст. 163 УК. // 16.01.2024 г. 
https://pravo.ru/story/250964/. 
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труднителен, но вполне реален, если базиру-
ется на криминологическом, экономическом и 
социальном прогнозах.11  

Целесообразность запрета. В случае, когда 
законодатель получил положительный ответ на 
вопросы о полезности запрета: его политиче-
ской, экономической, нравственной, юридиче-
ской необходимости и практической возможно-
сти проведения такого решения в практику, то 
остается рассмотреть конечный фактор – опре-
делить «риски» запрета с учетом социальных 
факторов и обстоятельств, число таких факто-
ров не пересчитаешь и кроме того, они не оди-
наковы для разных категорий дел. К ним необ-
ходимо отнести возможные и второстепенные 
последствия запрета, например такие как свер-
тывание производственно-технической и соци-
альной активности, уход квалифицированных 
специалистов из данной сферы производства и 
т.д. Предполагаемая социально-психологиче-
ская реакция граждан, хозяйствующих субъек-
тов, экономическая оценка системы мероприя-
тий, которые связаны с предстоящим запреще-
нием деяния и дальнейшие перспективы 
борьбы с данными деяниями как в социальном, 
так и в правовом аспектах.  

Потребность в дискуссии о проблемах пре-
ступности и контроля над ней всегда определя-
ется происходящими переменами, возникаю-
щими в социально–политической ситуации со-
ответствующих типов индивидуального и груп-
пового поведения при изменении структуры 
преступности. Необходимость обновления об-
щественного и научного сознания обязываю-
щим предпринять специальные усилия для 
осознания происходящих процессов требует от 
специалистов в области уголовного права, кри-
минологии и смежных дисциплин выработки со-
ответствующих подходов и понятийного аппа-
рата, освоения иной информационной базы 
для осознания социально-экономической ре-
альности. При этом необходимо зафиксиро-
вать в науке необходимость исследования пре-
ступности в ситуации социального перелома 
для разграничения правового и противоправ-
ного, социально полезного и вредного для ре-
шения уголовно-правовых и криминологиче-
ских проблем.12  

Подводя итог сказанному, резюмируя и 
обобщаем требования -потребность в запре-
щении поступка (размер вреда, распространен-
ность, невозможность предотвратить другими 
                                                 
11 Курс на гуманизацию: Пленум ВС разъяснил, как смяг-
чать наказание через переквалификацию. // 16.05.2018 г. 
//https://pravo.ru/news/202842/. 

средствами); допустимость запрета (политиче-
ская, экономическая, нравственная, правовая 
(внутренняя), международная); практическая 
возможность реализации запрета (побочные 
последствия, психологическая реакция населе-
ния, экономическая оценка, перспективы (ре-
зультаты); суммарная оценка целесообразно-
сти запрета - решения принимаемое законода-
телем с учетом всех выше перечисленных (и, 
возможно, иных) факторов и обстоятельств, 
возможен быть таким: а) юридическая ответ-
ственность за деяние эффективна, когда непо-
средственно связана с выявлением закономер-
ностей динамики системы права; б) отказаться 
от запрета когда методологическую значимость 
характеристики динамики системы права имеет 
анализ взаимодействия частного и публичного 
как межотраслевые образования, выражающие 
различные по своему содержанию интересы 
общества; в) отложить решение вопроса до из-
менения тех или иных факторов, в том числе и 
конъюнктурными причинами, влекущими рас-
согласование отраслей права.  

Кодификация нашего законодательства для 
обеспечения национальной безопасности вы-
ражается в реструктурировании, оптимизации 
и усовершенствовании системы уголовно-пра-
вовых норм, путем нормотворчества где одним 
из средств достижения целей выступает науч-
ная обоснованность, т.е. материализация до-
стижений теории криминологии и уголовного 
права, путем плодотворного сотрудничества 
науки и практики.13  

Если принятие каждого из этих решений бу-
дет вырабатываться на основе криминологиче-
ских исследований и оценки вышеназванных 
факторов, требующих проведения научных ис-
следований, с использованием международ-
ного опыта применения закона в аналогичных 
ситуациях, вопросы национальной безопасно-
сти от преступности будут решены в части уни-
фикации законодательства. Рассматривая ши-
рокий круг вопросов уголовной политики, состо-
яния и перспектив законодательства и практики 
его применения - исходим из того, что право-
вые запреты вводятся с осторожностью и в 
ограниченных пределах.  

Механизм устойчивости уголовного законо-
дательства должен сопровождаться в пара-
дигме не изменения институтов и норм, эффек-
тивность которых подтверждена временем. 

12 Криминологические проблемы становления правовой 
системы России. – Ростов-на-Дону. ИУБиП. 2000 г. – 123 
с. 
13 Пленум ВС объяснит, как применять отсрочку отбыва-
ния наказания. 21.11.2023г. https://pravo.ru/story/249961/. 
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Конъюнктурная, тактическая ломка ранее дей-
ствовавших норм, приводит к нарушению си-
стемы уголовного законодательства и внесе-
ния терминологической многозначности, что 
естественным образом влияет на обеспечении 
национальной безопасности не в лучшую сто-
рону.14  
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Criminology and criminal law in ensuring national 
security 

Zatsepin M.N., Zatsepin A.M. 
Ural State Law University 
State security is a state of inviolability, the strength of the 

political and economic foundations of the state and 
society, the inviolability of its borders. Until the early 90s, 
this understanding was dominant in theory and in practice. 

A characteristic feature of the modern period of public 
relations is the problem of the criminogenic component, 
when moral values are devalued, the epidemic of 
decomposition affects all aspects of the life of civil society 
and the existence of the state. The opportunities of 
technological progress that have opened up generate and 
increase crime, and around this there are serious passions 
and speculations, tendentious assessments of it without 
taking into account the opinions of scientists and 
practitioners. The goals and mechanisms of the ongoing 
transformation of criminal legislation are solved by the 
abolition, amendments and additions of criminal law 
measures in three directions - restructuring, optimization 
and improvement of the system of criminal law norms. 

Keywords: socio-economic and political processes, offenses, 
criminological situation, national security, criminal 
legislation. 
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Профилактика преступного насилия  
в образовательных организациях  
 
 
 
 
Подорожний Павел Константинович  
аспирант кафедры прокурорского надзора и криминологии, Сара-
товская государственная юридическая академия, 
morror92@rambler.ru 
 
В статье исследуется проблематика профилактики преступного 
насилия в образовательных организациях Российской Федера-
ции. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена уча-
стившимися случаями совершения преступлений в отношении 
обучающихся и преподавателей, которые, по своей тяжести и же-
стокости, обществом нередко сравниваются с террористическим 
актом. Особо внимание государственной власти к решению ука-
занной проблематики вызвало необходимость среди теоретиков 
и практиков в выработке концептуально новых подходов к фор-
мированию правомерного поведения несовершеннолетних, кото-
рые являются основными субъектами совершения преступлений. 
Автором приводятся принципы по решению вопроса девиантно-
сти поведения обучающихся, раскрывается особенность каждого 
из них, а также выделяется роль родителей и педагогических ра-
ботников в указанной деятельности, который, при позитивном от-
клике у несовершеннолетних, позволит существенным образом 
снизить факты совершения противоправных деяний в образова-
тельных организациях. 
Ключевые слова: профилактика, преступное насилие, педагоги-
ческие работники, родители, правомерное поведение, принципы. 
 
 

Участившиеся инциденты противоправных де-
яний в отношении обучающихся и преподава-
тельского состава в школах, техникумах, колле-
джах и высших учебных заведениях поставили 
на повестку дня вопросы безопасности образо-
вательных организаций в Российской Федера-
ции, а также необходимость своевременной 
профилактики девиантных проявлений среди 
указанной категории лиц. 

Следует отметить, что актуальность этого 
вопроса обусловлена особой жестокостью со-
вершаемых противозаконных действий, кото-
рая характеризуется большим количеством 
жертв и демонстративным совершением пре-
ступлений, что, зачастую, в обществе сравни-
вается с совершением различного рода терро-
ристических актов. 

Своевременное установление и ликвидация 
причин, которые являются движущим факто-
ром совершения подобного рода преступле-
ний, является одной из приоритетных задач 
государственной власти, которая разрешение 
указанной проблематики поставила перед 
практической и теоретической юриспруден-
цией, а также криминологией, как главенствую-
щей науке в вопросах особенности личности 
преступников. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» определяет профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в качестве системы социальных, пра-
вовых, педагогических и иных мер, направлен-
ных на выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, осу-
ществляемых в совокупности с индивидуаль-
ной профилактической работой с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении [2]. Указанные соци-
альные, правовые и педагогические меры яв-
ляются ключевыми при разрешении вопроса о 
профилактических воздействиях на несовер-
шеннолетних, формирования у них правомер-
ного поведения и исключения фактов соверше-
ния ими противозаконных деяний. 



 104 

№
 2

 2
0
2
4

  

Воспитательное воздействие указанных мер 
следует рассматривать как определенную 
форму педагогического и воспитательного вли-
яния на личность, которые различаются кон-
кретными методами применения и последстви-
ями их использования. Выделяя правовые 
меры, следует отметить, что они подкреплены 
обязательными для соблюдения и исполнения 
нормами права, а, в свою очередь, педагогиче-
ские определяются непосредственным воздей-
ствием, убеждением и внушением, применяе-
мыми в отношении лица. Вместе с тем, резуль-
тативность педагогических мер напрямую зави-
сит от надлежащего правового регулирования 
отношений между людьми. 

Профилактика преступного насилия в обра-
зовательных организациях содержит в себе 
две взаимосвязанных особенности – внешнюю 
и внутреннюю: 

- внешняя характеризуется необходимостью 
решения вопроса пропускного режима в учре-
ждение который должен осуществляться спе-
циально подготовленными сотрудниками, име-
ющими навыки владения огнестрельным ору-
жием и оснащенными техническими сред-
ствами, позволяющими пресечь и предотвра-
тить противоправные деяния; 

- внутренняя характеризуется необходимо-
стью выработки определенной манеры поведе-
ния, что подразумевает под собой решение за-
дачи по формированию поведенческих ориен-
тиров правомерного поведения и их реализа-
ции в процессе обучения. 

Следует отметить, что формированием пре-
ступного поведения никто, как правило, специ-
ально не занимается, но следует признать, что 
в насильственных преступлениях, совершае-
мых обучающимися, существует доля вины пе-
дагогов и родителей, которые отвечают за вос-
питание, т.е. за формирование мотивации по-
ведения, как определяющего элемента струк-
туры механизма преступного поведения [3]. 

Федеральный закон № 273 от 28.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливает, что воспитание является осно-
вополагающей частью обучения. Однако ана-
лизом практической реализации указанного 
принципа установлено, что в процессе образо-
вания воспитанию внимание уделяется по 
остаточному принципу, отдавая предпочтение 
непосредственному обучению подростка. Нега-
тивным последствием указанного недостатка 
является запоздалое реагирование на девиа-
нтное поведение обучающегося.  

При этом, формирование правопослушной 
мотивации, как и противоправной, не происхо-
дит единомоментно, а является длительным 

процессом. Таким образом, с учетом того, что 
несовершеннолетний в процессе обучения про-
водит довольно большой отрезок своего вре-
мени, где формируются задатки его мотивации, 
на педагогов возложена важная миссия по его 
воспитанию с целью обеспечения надлежа-
щего поведения в обществе и исключению фак-
тов девиантных проявлений. 

Для достижения указанного, необходимо вы-
работать общепонятные для несовершенно-
летнего принципы, придерживаясь которых, он 
сможет в полной мере влиться в социум. 

Предлагаются следующие принципы: 
- принцип адекватности – обязательное реа-

гирование на любые проявления девиантного 
поведения обучающегося с целью своевремен-
ной превенции и выработки у него навыков по-
ведения в обществе; 

- принцип единства – общее воздействие 
коллектива образовательной организации на 
обучающегося, взаимодействие с родителями 
которые в первую очередь знают характерные 
особенности своего ребенка. 

Приоритет семейного воспитания преду-
смотрен в Семейном кодексе Российской Феде-
рации [1].  

Таким образом, взаимодействие родителей 
и педагогов, которые обладают необходимыми 
знаниями и навыками, позволит не допустить 
совершение обучающимся противоправных 
действий и устранить саму причину волевого 
проявления девиантности у подростка. 

- принцип активного вовлечения - вовлече-
ние обучающегося в работу различных секций 
и кружков с целью заполнения пустоты его сво-
бодного времени. 

Главной целью указанного принципа явля-
ется заполнение несовершеннолетнего пози-
тивными эмоциями, чтобы негативное воздей-
ствие не имело на него разрушающего эф-
фекта. 

Краеугольным камнем в реализации всех 
указанных принципов в своей совокупности яв-
ляется в настоящее время отсутствие количе-
ственных показателей оценки поведения обу-
чающегося с целью своевременного внесения 
корректировок в процесс воспитания. Это опять 
подтверждает необходимость общей работы 
всего педагогического состава образователь-
ной организации с целью обеспечения свое-
временной реакции на любые негативные про-
явления поведения обучающегося. 

Таким образом, обеспечение правомерной 
мотивации поведения обучающегося в первую 
очередь может быть достигнуто путем тесного 
взаимодействия родителей и педагогических 
работников. Пустив этот процесс на «самотек», 
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в итоге российское общество столкнется с по-
вальными фактами девиантных проявлений в 
образовательных организациях, каждый из ко-
торых будет будоражить российскую действи-
тельность, а также подтверждать существен-
ные недостатки, которые в настоящее время 
имеют место быть в системе образования. 
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В статье представлен анализ развития системы уголовного 
права Франции в периоды Нового и Новейшего времени. Обозна-
чены основные черты законодательных систем на каждом из эта-
пов. Описаны сущностные черты Уголовных Кодексов 1791 г, 
1810 г., Конституции 1958 г., Уголовного Кодекса 1992 г. Сделан 
вывод о наличии трех условных этапов в становлении уголовного 
законодательства: (1) период до буржуазных революций; (2) пе-
риод буржуазного переустройства уголовного законодательства; 
(3) современный период, которому свойственна гуманизация уго-
ловного законодательства и регламентация новых сфер право-
отношений и введение наказаний за новые виды преступлений. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовный кодекс, буржуаз-
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Уже со Средневековья французское законода-
тельство начало приобретать свои современ-
ные очертания. Формирование национального 
законодательного массива было обусловлено 
обретением независимости королевства Фран-
ции. В XVI – XVII вв. западноевропейские 
страны вступили в сложный процесс формиро-
вания буржуазных отношений, вспыхивали 
многочисленные восстания в городах и кре-
стьянские бунты на периферии. Существую-
щая система феодального права не могла бо-
лее удовлетворять новые потребности и за-
просы общества [3, с. 14]. Одни страны Европы 
стали принимать точечные нормативные акты, 
направленные на временную нейтрализацию 
общественных настроений, другие же присту-
пили ко глобальным кодификационным меро-
приятиям по переработки всей системы уголов-
ного законодательства. Одной из таких стран 
стала Франция.  

Основной чертой уголовного права данного 
периода была жесткая система наказаний, 
включая смертную казнь, телесные наказания 
и конфискацию имущества. Де юре суды рас-
сматривали уголовные дела в соответствии с 
применимыми законами и обычаями, но де 
факто судебные процессы часто имели фор-
мальный характер и не всегда обеспечивали 
применение справедливой меры наказания для 
обвиняемых. В течение XVII в. уголовное зако-
нодательство Франции начало трансформа-
цию, вызванную различными социальными и 
политическими факторами. В частности, укреп-
ление абсолютной монархии и централизация 
власти, произошедшие в период правления ко-
роля Людовике XIV, сказались на укреплении 
монархического контроля над судебной систе-
мой и принятии новых законов и указов. 

В конце XVIII – начале XIX вв. уголовное 
право в странах Западной Европы вступило в 
новый этап своей эволюции. Ключевой тенден-
цией развития уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства на данном этапе 
стала гуманизация – смягчение и либерализа-
ция уголовного права. Франция, можно сказать, 
стала лидером в развитии системы уголовного 
законодательства, и ее опыт впоследствии был 
перенят многими европейскими и другими стра-
нами.  
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Переход к новому этапу в развитии уголов-
ного права реализовывался на базисе фунда-
ментального постулата классической школы 
уголовного права, представители которой 
единственным источником права и правосудия 
считали уголовный закон. Доминирующим 
принципом классической школы уголовного 
права считается принцип «нет преступления, 
нет наказания без указания в законе» (nullum 
crimen, nulla poena sine lege), пришедший на 
смену принципу «наказания в этом королевстве 
назначаются по усмотрению» (les peins sont 
arbitraires dans ce royaume) [6, c. 5].  

Уголовное право и судопроизводство, кото-
рые функционировали во Франции в дореволю-
ционную эпоху (речь идет о цикле Буржуазных 
революций 1789-1799 гг.), общественный дея-
тель М. Лепелетье де-Сан-Фаржо описывает 
как «бесформенный хаос наших старых учре-
ждений», где «почти на каждом шагу оскорбля-
лась нравственность и человечность» [цит. по 
6, с. 11]. Подозрение в совершении преступле-
ния зачастую являлось достаточным основа-
нием для назначения наказания.  

Можно также сказать, что уголовное право 
Франции до конца XVIII в. представляло собой 
совокупность несвязных положений, принятых 
в различные эпохи, под влиянием потребно-
стей конкретного исторического периода. Бес-
системность уголовно-правовой системы усу-
гублялась вышеописанной жестокостью нака-
заний и произволом органов суда.  

С целью отразить актуальную социально-по-
литическую динамику французского общества 
и нейтрализовать проблемные аспекты, имев-
шиеся в уголовном праве дореволюционного 
этапа, в 1791 г. был принят Уголовный кодекс 
(Code pénal de 1791). 

Уголовный Кодекс 1791 г. отражал многие гу-
манистические идеи эпохи Просвещения, ста-
вил акцент на соблюдении законности и огра-
ничил степень уголовных репрессий. Принятие 
данного кодифицированного акта привело к 
резкому снижению случаев применения смерт-
ной казни; было, кроме того, отменено пожиз-
ненное лишение свободы, исключены члено-
вредительские наказания, а некоторые пре-
ступления – в особенности религиозные – были 
декриминализованы. С целью сокращения зло-
употреблений со стороны обвинения и суда за-
конодательные нормы были предельно дета-
лизированы – так, чтобы доля судейского 
усмотрения сократилась до минимума.  

Период Французской революции характери-
зуется популяризацией и развитием концепции 
естественного права, признаки которой можно 

усмотреть во всех актах, относящихся к уголов-
ному праву на данном этапе. Можно также от-
метить, что французское уголовное законода-
тельство периода буржуазной революции во-
брало в себя политико-правовые учения Руссо, 
Монтескье, Робеспьера, Марата и иных выдаю-
щихся философов.  

Важным источником уголовного закона дан-
ного этапа можно считать также Декларацию 
прав и свобод человек и гражданина, принятую 
26 августа 1789 г. (Déclaration des droits de 
l'Homme et du citoyen de 1789). Декларацию 
принято считать важнейшим памятником эпохи 
Великой французской буржуазной революции, 
который, помимо прочего, заложил фундамен-
тальные основы формирования важнейших за-
конодательных принципов в период кардиналь-
ного переустройства французского общества.  

В Декларации было впервые сформулиро-
вано понятие преступления и описаны его ма-
териально-содержательные свойства. Дея-
нием, которое можно классифицировать как 
правонарушение или преступление, можно счи-
тать лишь то, которое имеет очевидно вредо-
носный характер в отношении общества. Сле-
довательно, закон может запрещать лишь те 
деяния, которые представляют общественную 
опасность [3, с. 14]. По мнению Ш. Л. де Мон-
тескье, закон вправе карать только внешние 
действия, признанные преступными, но не 
мысли и не намерения. 

Некоторые положения, отраженные в Декла-
рации 1789 г., оказали влияние на развитие 
французской конституционной системы и си-
стемы уголовного права. В перечень системо-
образующих постулатов принято, к примеру, 
включать ст. 6: «Законодательные установле-
ния едины для всех», ст. 7: «Никто не может 
подлежать обвинению, аресту, заключению под 
стражу кроме обозначенных законодательно 
случаев», ст. 9: «Лицо предполагается неви-
новным, пока не будет иметься законодатель-
ного признания обратного» и некоторые другие 
положения указанного правового акта [7, с. 
139]. 

Процесс кодификации французского уголов-
ного права продолжился во времена правления 
Наполеона Бонапарта (1804-1815 гг.). На дан-
ном этапе были созданы, помимо прочего, 
гражданский, торговый, гражданско-процессу-
альный, уголовный, уголовно-процессуальный 
кодексы. Следует отметить, что Гражданский 
кодекс Франции (т.н. «Кодекс Наполеона»), 
принятый в 1804 г., оказал колоссальное влия-
ние на европейское континентальное право и 
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стал образцом для формирования граждан-
ского права во многих странах и других конти-
нентов. 

Важную роль в кодификации имел также и 
Уголовный кодекс от 1810 г. (Code pénal 
impérial). Даже современные специалисты-пра-
воведы говорят о том, что Уголовный Кодекс от 
1810 г. является образцом высокого уровня ка-
чества кодификации. Его ключевой особенно-
стью является предельная детализация видов 
правонарушений, преступлений, наказаний, 
субъектов и т. п. [10]. 

Структурно Уголовный Кодекс 1810 г. вклю-
чает в себя 4 части. В первой книге, именуемой 
«О наказаниях уголовных и исправительных» 
раскрывается сущность и содержание уголов-
ных наказаний. Наказания дифференцирова-
лись по трем категориям: «мучительные» (де-
портация, смерть, каторга, смирительный дом) 
и «позорящие» (нахождение у позорного 
столба, лишение гражданских прав, изгнание), 
«исправительные» (тюремное заключение, 
временное лишение некоторых политических, 
гражданских или семейных прав, штраф). Вто-
рая книга «О лицах наказуемых, освобожден-
ных от ответственности или ответственных за 
преступления или проступки» раскрывалась 
сущность категорий «соучастие», «недонесе-
ние» и устанавливался возраст наступления 
уголовной ответственности (с 16 лет) [1]. В рам-
ках третьей части «О преступлениях, преступ-
никах и их наказании» были представленные 
положения, которые в современном контексте 
можно понимать как особенная часть Уголов-
ного Кодекса. Кодекс, помимо прочего, преду-
сматривал учет смягчающих обстоятельств при 
назначении наказания. В четвертой книге «По-
лицейские нарушения и наказания» раскрыт 
порядок наложения административных взыска-
ний [3, с. 15]. 

Бесспорно, Уголовный Кодекс 1810 г. стал 
наиболее совершенным актом уголовного 
права в Западной Европе. Многие подходы, 
принципы, механизмы и категории, которые 
были введены Кодексом 1810 г., заимствованы 
законодателями Испании (УК 1822 г.), Брази-
лии (УК 1830 г.), Швейцарии (УК 1853 г.), Бель-
гии (УК 1867 г.) и других стран. По мнению спе-
циалистов, косвенные принципы заимствова-
ния правовых конструкций из французского Ко-
декса 1810 г. можно усмотреть также и в отече-
ственном Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г.  

Система французского уголовного права 
стала одной из первых, в рамках которой был 
зафиксированы принципы равенства всех 
граждан перед уголовным законом и равной 

уголовной ответственности для всех граждан, 
вне зависимости от происхождения и социаль-
ного статуса. Мера ответственности зависела 
исключительно от характера и тяжести совер-
шенного преступления.  

Уголовный Кодекс 1810 г. был пересмотрен 
в 1832 г. Новая редакция Кодекса предусматри-
вала ряд наказаний, альтернативных лишению 
свободы, что в целом свидетельствует об оче-
редной попытке либерализации уголовного 
права в стране. Наказанием могло быть, к при-
меру, возвращение предметов, компенсация 
вреда или издержек [4, c. 50]. 

В последующем развитие уголовного права 
во Франции протекало под влиянием двух про-
тивоположных по своей сути тенденций: следо-
вания неоклассическому подходу к правовой 
системе и следования концепции «новой соци-
альной защиты» [2, с. 97]. Согласно первому из 
обозначенных подходов, наказание являет со-
бой закономерную и пропорциональную обще-
ственную реакцию на совершение преступного 
деяния, направленную на достижение целей 
воздаяния и устрашения. В рамках второго из 
подходов постулируется иная приоритетная 
цель уголовной системы: исправление и ресо-
циализация преступника.  

В первой половине XX в. кардинальных из-
менений в системе уголовного права, сопоста-
вимых с буржуазной перестройкой права и об-
щества в целом, не наблюдалось. Правитель-
ства, которые приходили ко власти в период 
Третьей республики, были достаточно неустой-
чивыми, и реализация ощутимых уголовно-пра-
вовых реформ сталкивалась со множеством 
политических барьеров. Изменения, произо-
шедшие в Уголовном кодексе в первой поло-
вине ХХ в., затрагивали лишь частные аспекты 
(обман во время проведения государственных 
экзаменов и конкурсов, злоупотребления в ка-
зино, проституция, разрушение памятников ис-
торического значения и т. д.). 

Во второй половине ХХ в. правовая система 
Франции пополнилась множеством отраслевых 
кодексов, в содержание которых включались и 
уголовно-правовые установления. Так, к при-
меру, выделим Кодекс военной юстиции, уста-
навливающий уголовную ответственность за 
воинские преступления, Таможенный кодекс, 
Налоговый кодекс, Ордонанс Временного пра-
вительства «О преследовании военных пре-
ступников» от 28 августа 1944 г., декреты пра-
вительства [7, с. 139]. 

В 1958 г. была принята Конституция Фран-
ции, в содержание которой были включены по-
ложения Декларации прав и свобод человека и 
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гражданина от 1789 г. Правовая система Фран-
ции, в частности, ст. 55 Конституции, зафикси-
ровала положение о приоритете междуна-
родно-правовых норм над национальными, что 
в реальной практике привело к невозможности 
законодательного применения некоторых поло-
жений французского уголовного законодатель-
ства. 

В конце 50-х и середине 70-х гг. XX в. были 
пересмотрены институты как Общей, так и Осо-
бенной части УК Франции 1810 г. В частности, 
изменены составы преступлений против госу-
дарства и общественного порядка; введен ряд 
дополнительных наказаний (лишение прав, 
конфискация автомобиля и пр.). В 1980-е гг. 
расширилась сфера условного осуждения. 

Следует отметить, что Уголовный Кодекс, 
принятый в 1810 г. и отредактированный в 1832 
г., был постепенно модернизирован на протя-
жении следующего столетия. В частности, за-
конодатель предпринял попытки дальнейшей 
гуманизации гуманизация уголовных наказа-
ний, были декриминализированы деяния, свя-
занные с социальным неравенством женщин. В 
1981 г. во Франции была отменена смертная 
казнь. Существенно расширена практика при-
менения наказаний, не связанных с лишением 
свободы (ограничение свободы, исправитель-
ные работы, штрафы). 

Новый Уголовный Кодекс был выработан в 
1992 г. (вступил в силу в 1994 г.). Среди новелл 
можно выделить введение уголовной ответ-
ственности юридических лиц [5, с. 975]. Струк-
тура нового Уголовно Кодекса существенно от-
личается от структуры предыдущего. Общая 
часть содержится в книге первой; Особенная 
часть – в 2-6 книгах; в книгу седьмую включены 
нормы-положения, применяемые на заморских 
территориях. Многие положения Общей части 
УК Франции 1992 г. сфокусированы на описа-
нии института преступления, тогда как в Уго-
ловном Кодексе 1810 г. акцент ставился на ин-
ституте наказания.  

По мере появления новых видов преступной 
деятельности и новых деструктивных тенден-
ций глобального общества (терроризм, кибер-
преступность, наркотрафик и проч.) законода-
тель Франции весьма тщательно прорабаты-
вал соответствующие сегменты уголовно-пра-
вовой системы. Франция, по мнению правове-
дов, обладает весьма эффективным законода-
тельством в области борьбы с наркопреступно-
стью. Осуществляя противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, французский законодатель в 
приоритет возводит аспекты, связанные с про-

филактикой и предупреждением наркопреступ-
лений, с реабилитацией наркозависимых лиц 
[7, с. 140].  

Важной чертой нового Уголовного Кодекса 
Франции стала индивидуализация наказаний и 
расширение спектра ситуаций, в который дей-
ствует т. н. режим полусвободы [9]. Уголовно-
правовая система Франции с 1992 г. по настоя-
щее время развивается под влиянием совре-
менных демократических и либеральных идей, 
сохраняя при этом некоторые черты и традиции 
буржуазного уголовного законодательства [8, с. 
139]. Система уголовного законодательства 
Франции строится на принципах приоритета 
охраны личности; использования норм-компро-
миссов с освобождением лица, совершившего 
преступление, от наказания либо со значитель-
ным его смягчением [7, c. 138]. При этом наблю-
дается перманентное ужесточение уголовной 
ответственности за совершение тяжких пре-
ступлений против собственности и государ-
ства. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет прийти к следующим выводам. Ана-
лиз эволюционных изменений уголовно-право-
вой системы Франции в Новое и Новейшее 
время позволяет сделать вывод о наличии трех 
условных этапов в становлении уголовного за-
конодательства: (1) период до буржуазных 
революций, во время которого: а) действо-
вали отдельные законы для представителей 
различных сословий; б) сохранялась высокая 
роль монарха в законотворческом процессе и в 
судопроизводстве; в) поддерживались весьма 
тяжелые виды наказаний, назначаемые даже в 
условиях подозрения на совершение преступ-
ного деяния; (2) период буржуазного пере-
устройства уголовного законодатель-
ства, для которого свойственны следующие 
черты: а. целостный пересмотр существующей 
уголовной системы; б) обеспечение равенства 
закона для представителей всех сословий; в) 
первые попытки гуманизации уголовно-право-
вой системы; г) детализация видов преступле-
ний и наказаний за их совершение; (3) совре-
менный период: а) дальнейшая гуманизация 
уголовного законодательства; б) регламента-
ция новых сфер правоотношений и введение 
наказаний за новые виды преступлений. 
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Систематизация преступлений, направленных на незаконный 
захват имущественных комплексов юридических лиц 
(рейдерства) 
 
 
 
Дорошенко Даниил Валерьевич 
соискатель кафедры уголовного права, УрГЮУ имени В.Ф. Яко-
влева, daniil.doroshenko.97@mail.ru 
 
В научной статье проведён анализ доктринальных, законотвор-
ческих и правоприменительных аспектов систематизации пре-
ступлений, направленных на незаконный захват имущественных 
комплексов юридических лиц (рейдерства). 
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Выдвинуто предложение о целесообразности дополнения соста-
вов вспомогательных по отношению к рейдерству преступлений 
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Ясность в вопросах систематизации преступле-
ний, направленных на незаконный захват иму-
щественных комплексов юридических лиц (рей-
дерства), имеет существенное значение как в 
доктринальном, так в законотворческом и пра-
воприменительном отношениях. 

Результативное уголовно-правовое проти-
водействие совершению рейдерских захватов 
предполагает необходимость выявления, а 
также чёткого и однозначного описания в уго-
ловном законе всех общественно опасных дея-
ний, направленных на незаконное установле-
ние контроля над деятельностью и активами 
юридического лица. Вне системного научного 
познания рейдерских посягательств невоз-
можна их точная криминализация, учитываю-
щая все перепады и вариации степени и харак-
тера общественной опасности деяния в зависи-
мости от наличия того или иного признака. Кон-
сенсус в доктрине уголовного права по базо-
вым вопросам понимания специфики и круга 
преступлений, направленных на незаконный 
захват имущественных комплексов юридиче-
ских лиц, служит условием не только их эффек-
тивной криминализации, но и залогом предот-
вращения ошибок при их уголовно-правовой 
квалификации. 

К сожалению, можно констатировать, что в 
научной литературе не только отсутствует еди-
нодушие по обозначенным вопросам, но и, в 
целом, они остаются без должного внимания, 
которое бы учитывало современные тенденции 
эволюции рейдерской преступности. Перма-
нентно видоизменяются не только способы со-
вершения рейдерства, но и обновляются 
сферы интересов злоумышленников. Объек-
том криминального интереса рейдеров всё 
чаще становятся коммерческие организации, 
владеющие цифровыми активами. Связанная с 
этим специфика, наряду с прочим, должна быть 
своевременно рационализирована на научном 
и отражена на законодательном уровнях. 

Учитывая изложенные общие замечания, 
следует обратиться к представленным в науч-
ных публикациях точкам зрения. 

Так, А.В. Воеводкин исходит из того что, рей-
дерство посягает на отношения по управлению 
корпорацией, которые подразделяются «на 
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частноправовые отношения, т.е. на отношения 
по управлению корпорацией, и посягательства 
на публично-правовые отношения, т.е. на отно-
шения по поводу порядка ведения Единого гос-
ударственного реестра юридических лиц, учета 
прав на ценные бумаги, права инвесторов» [1, 
с. 109]. К преступлениям, посягающим на отно-
шения первой группы, автор относит деяния, 
ответственность за совершение которых 
предусмотрена ст. 185.4 и ст. 185.5 УК РФ. Пре-
ступления второй группы учёный ограничивает 
деяниями, предусмотренными ст. 170.1 УК РФ. 

Думается, что данный подход несёт в себе 
немалое противоречие. А именно, отношения 
по управлению корпорацией, в видении А.В. 
Воеводкина, охватывают частноправовые от-
ношения, которые автор именует отношениями 
по управлению корпорацией, а также публично-
правовые отношения. То есть, иными словами, 
отношения по управлению корпорацией исчер-
пываются частноправовыми отношениями, что 
можно предположить из идентичного наимено-
вания подсистемы и системы.  

Также не вполне ясно, почему автор оставил 
без внимания ч. 3 ст. 185.2 УК РФ, хотя преду-
смотренное в ней деяние криминализовано 
«антирейдерским» Федеральным законом от 1 
июля 2010 г. № 147-ФЗ15, наряду с деяниями, 
предусмотренными ст. 170.1, 185.5 и 285.3 УК 
РФ. 

П.А. Григорьев, выделяя в обособленную 
группу уголовные запреты в сфере государ-
ственной регистрации гражданских прав, при-
знаёт, что «фальсификации сведений, которые 
содержатся в ЕГРН и ЕГРЮЛ, приводят не 
только к искажению информации, доступной 
неограниченному кругу лиц, и не только вводят 
в заблуждение участников рынка относительно 
экономических сведений, но и посягают на кор-
поративные права и право собственности как 
таковое» [3, с. 64]. К названным учёный относит 
уголовно-правовые запреты, предусмотренные 
статьями 170, 170.1, 170.2, 173.1, 173.2, 285.3 
УК РФ. 

Соглашаясь с автором относительно общно-
сти предусмотренных уголовно-правовыми 
нормами данных статей посягательств, сле-
дует отметить, что они явно не исчерпывают 
всего многообразия способов криминального 
передела собственности. Учитывая, что под-
вергающиеся рейдерской атаке предприятия 
нередко имеют организационно-правовую 
форму акционерного общества, совершаемые 
в отношении них посягательства подпадают 
                                                 
15 См.: Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

под ч. 3 ст. 185.2 и ст. 185.5 УК РФ. В научной 
литературе подчёркивается взаимосвязь рей-
дерства и корпоративного шантажа посред-
ством злоупотребления акционерными пра-
вами. Такая неблаговидная практика имену-
ется гринмейлом. Так, по оценке, Г.А. Дёмина, 
«неудачный рейдерский проект, запущенный 
такого рода фирмами, часто переходит в грин-
мейл. И, напротив, удачный гринмейл порой пе-
рерастает в явный захват бизнеса» [4, с. 104]. 

На взгляд С.Д. Степанова, «в зависимости 
от метода, применённого при рейдерской 
атаке, преступников могут осудить и проводить 
расследование более чем по 10 статьям (ст. 
179 УК РФ, ст. 170 УК РФ, ст. 170.1 УК РФ, ст. 
173.1 и 173.2 УК РФ, ст. 183 УК РФ, ст. 185.5 УК 
РФ, ст. 186 УК РФ, ст. 196 УК РФ, ст. 197 УК РФ, 
ст. 299 УК РФ, ст. 303 УК РФ, ст. 327 УК РФ). В 
судебной практике самая распространенная – 
ст. 159 УК РФ» [8, с. 29]. Причём далее автор, 
кроме того, называет деяния, предусмотрен-
ные статьями 185.2, 185.3, 185.4 УК РФ [см.: 8, 
с. 43-44]. 

Приведённая трактовка рейдерства пред-
ставляется чрезмерно широкой. Правоприме-
нительная практика свидетельствует об огром-
ном многообразии применяемых рейдерами 
средств и способов. Поэтому, использование 
при систематизации преступлений, направлен-
ных на незаконный захват имущественных ком-
плексов юридических лиц, лишь такого крите-
рия, как способ совершения преступления 
неизбежно ведёт к неоправданному расшире-
нию числа рейдерских посягательств и их сме-
шению с иными составами преступлений.  

В основу систематизации преступлений, 
направленных на незаконный захват имуще-
ственных комплексов юридических лиц, 
должна быть положена дефиниция рейдер-
ства, отражающая все значимые в уголовно-
правовом отношении нюансы юридической 
сущности данного криминального явления. 
Представляется целесообразным исходить из 
следующего понимания: рейдерские захваты – 
это совершаемые ненасильственными спосо-
бами преступления, выраженные в нарушении 
легальных правил осуществления экономиче-
ской деятельности и преследующие цель неза-
конного установления контроля над деятельно-
стью и активами юридического лица. При реше-
нии вопроса об отнесении того или иного пося-
гательства к числу рейдерских преступлений 
необходимо принимать во внимание ряд прису-
щих рейдерству признаков: 

дерации и в статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 05.07.2010. № 27. Ст. 3431. 
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 объект преступления, в качестве которого 
выступают общественные отношения в сфере 
экономической деятельности, складывающи-
еся в связи с корпоративным слиянием и погло-
щением, а также сменой руководства юридиче-
ских лиц и собственников их имущественных 
комплексов; 

 ненасильственный способ совершения 
преступления; 

 бланкетный способ описания диспозиций 
рейдерских статей уголовного закона, предпо-
лагающий нарушение виновным правил и тре-
бований, установленных иноотраслевым зако-
нодательством; 

 цель, состоящая в незаконном установле-
нии контроля над деятельностью и активами 
юридического лица. 

Это основные признаки, отражающие уго-
ловно-правовую сущность анализируемого кри-
минального явления. Кроме того, при система-
тизации преступлений, направленных на неза-
конный захват имущественных комплексов 
юридических лиц, следует учитывать факуль-
тативные признаки рейдерства, характеризую-
щие скорее его криминологическую сущность, 
но, тем не менее, имеющие значение и при ре-
шении вопроса об отнесении того или иного по-
сягательства к числу рейдерских:  

 каскадный характер рейдерской атаки, со-
четающий как легальные, так и уголовно, и ад-
министративно наказуемые способы воздей-
ствия на захватываемое предприятие; 

 сочетание нескольких преступлений, объ-
единённых целью направленности на одно и 
тот же выступающее предметом криминаль-
ного интереса предприятие;  

 групповой и организованный характер 
рейдерских преступлений; 

 маскировка преступной деятельности по-
средством мнимых гражданско-правовых сде-
лок и использования подставных лиц, скрыва-
ющих истинных бенефициаров криминального 
захвата предприятия и его активов. 

Представленное понимание юридической 
сущности и признаков рейдерства даёт основа-
ния для классификации направленных на неза-
конный захват имущественных комплексов 
юридических лиц преступлений на две группы:  

 собственно рейдерские преступления, 
для которых свойственны все имманентные 
рейдерству признаки (объект, способ и цель со-
вершения преступления); 

 вспомогательные (сопутствующие) рей-
дерству преступления, обслуживающие цель 
незаконного установления контроля над дея-
тельностью и активами юридического лица.  

К собственно рейдерским преступлениям 
необходимо относить посягательства, преду-
смотренные ст. 170, ст. 170.1, ч. 3 ст. 185.2, ст. 
185.4, ст. 185.5 УК РФ.  

В зависимости от способа достижения цели 
собственно рейдерских преступлений, они мо-
гут быть подразделены на совершаемые: 

 посредством фальсификации документов 
и реестров, закрепляющих право осуществле-
ния контроля над деятельностью и активами 
юридического лица (ст.ст. 170.1, 185, 185.2 УК 
РФ); 

 посредством воспрепятствования корпо-
ративному управлению (ст.ст. 185.4, 185.5 УК 
РФ). 

По образному выражению О.С. Вороновой, 
«мастерство рейдера в случае с фальсифика-
цией сведений в ЕГРЮЛ состоит именно в том, 
чтобы провести данную криминальную схему с 
минимальной публичностью, что не предусмат-
ривает силовых акций» [2, с. 120]. 

Как вспомогательные (сопутствующие) рей-
дерству преступления могут рассматриваться 
посягательства, предусмотренные ст. 119, ст. 
163, ст. 167, ст. 173.1, ст. 173.2, ст. 179, ст. 183, 
ст. 186, ст. 185.3, ст. 196, ст. 197, ст. 285.3, ст. 
286, ст. 299, ст. 327, ст. 330 УК РФ. 

Вспомогательные (сопутствующие) рейдер-
ству преступления, в свою очередь, целесооб-
разно подразделять на следующие группы: 

 направленные на подготовку рейдерской 
атаки (ст. 183, ст. 186 УК РФ); 

 направленные на содействие достиже-
нию рейдерской цели посредством использова-
ния нелегальных способов осуществления эко-
номической деятельности (ст. 185.3, ст. 196, ст. 
197 УК РФ); 

 направленные на содействие достиже-
нию рейдерской цели коррупционными сред-
ствами (ст. 285.3, ст. 286, ст. 299 УК РФ); 

 направленные на содействие достиже-
нию рейдерской цели посредством нарушения 
установленного порядка управления (ст. 327, ч. 
1 ст. 330 УК РФ); 

 направленные на содействие достиже-
нию рейдерской цели посредством использова-
ния насильственных способов совершения пре-
ступления (ст. 119, ст. 163, ст. 167, ст. 179, ч. 2 
ст. 330 УК РФ); 

 направленные на маскировку преступной 
деятельности (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ). 

Перечисленные посягательства обслужи-
вают общую цель незаконного захвата имуще-
ственных комплексов юридических лиц. Так, в 
частности, Ф.Г. Шахкелдов и С.Д. Степанов 
справедливо обращают внимание на то, что на 
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этапе подготовки к рейдерскому захвату зло-
умышленники осуществляют сбор сведений об 
интересующем их предприятии, его собствен-
никах и менеджменте. При этом, нередко, рей-
дерами и содействующими им лицами совер-
шаются посягательства, подпадающие под ста-
тью 183 УК РФ [см.: 9, с. 103]. 

Собственно рейдерские преступления, как 
было сказано, представляют собой ненасиль-
ственные посягательства на складывающиеся 
в сфере экономической деятельности обще-
ственные отношения. Однако, в подавляющем 
большинстве случаев, рейдеры используют си-
ловое прикрытие своих противоправных дей-
ствий: в частности, привлекают околокрими-
нальные частные охранные предприятия для 
установления физического контроля над заво-
доуправлением, блокирования доступа леги-
тимных собственников и руководства предпри-
ятия на его территорию и т.п. При этом, под-
черкнём, сам по себе силовой захват предпри-
ятия не может привести к установлению юриди-
ческого контроля над его активами и управле-
нием. Именно поэтому, различного рода сило-
вые акции, сопровождающие рейдерскую 
атаку, следует рассматривать в качестве вспо-
могательных рейдерству преступлений.  

В.М. Кочедыковой высказано мнение, со-
гласно которому «рейдерский захват сопровож-
дается обязательным присутствием силовой 
поддержки, чаще всего это бывшие сотрудники 
силовых структур» [7, с. 61]. Данная позиция ви-
дится весьма категоричной. Силовую под-
держку рейдерского захвата вряд ли следует 
рассматривать в качестве его неотъемлемого 
элемента. Так, в условиях бурного развития ин-
новационной экономики объектами рейдерства 
могут становиться предприятия, владеющие 
дорогостоящими цифровыми активами, но у ко-
торых, при этом, нет производственных площа-
дей, заводоуправления или же значительного 
штата сотрудников.  

Не исключены также различного рода 
насильственные посягательства на собствен-
ников и руководство захватываемого предпри-
ятия с целью их устрашения и принуждения к 
тому или иному желаемому рейдерами поведе-
нию. Исходя из обстоятельств конкретного 
дела, вспомогательные (сопутствующие) рей-
дерству насильственные преступления подле-
жат квалификации по ст. 119, ст. 163, ст. 167, 
ст. 179, ч. 2 ст. 330 УК РФ. 

Одним из применяемых рейдерами инстру-
ментов завладения чужим бизнесом является 
незаконное уголовное преследование его соб-
ственников. В подобных случаях, как пишет, в 
частности, М.Г. Жилкин, «предпринимателей 

под угрозой уголовного преследования вынуж-
дают включать близких к коррупционерам лиц 
в органы управления коммерческих организа-
ций и предприятий» [5, с. 52]. Для таких случаев 
законодатель предусмотрел ч. 3 ст. 299 УК РФ, 
которая применима, наряду с прочим, к неза-
конному возбуждению уголовного дела в рей-
дерских целях. 

 Значимая характеристика уголовно-правовых 
норм, по которым квалифицируются вспомога-
тельные (сопутствующие) рейдерству преступле-
ния, состоит в том, что они рассчитаны, прежде 
всего, на противодействие не связанным с рей-
дерством посягательствам. Совершение же со-
ответствующих деяний в рейдерских целях ста-
вит под угрозу дополнительный объект – обще-
ственные отношения в сфере экономической де-
ятельности, складывающиеся в связи с корпора-
тивным слиянием и поглощением, а также сме-
ной руководства юридических лиц и собственни-
ков их имущественных комплексов. Тем самым, 
общественная опасность таких деяний повыша-
ется, что верно отразил законодатель в ч. 3 ст. 
299 УК РФ. Однако, в иных посвящённых вспомо-
гательным по отношению к рейдерству преступ-
лениям статьях уголовного закона названный пе-
репад степени и характера общественной опас-
ности не учтён.  

В этой связи, следует поднять вопрос о це-
лесообразности дополнения составов вспомо-
гательных по отношению к рейдерству преступ-
лений квалифицирующим признаком, указыва-
ющим на цель совершения преступления: 

«в целях незаконного захвата имуществен-
ного комплекса юридического лица (рейдер-
ства);» 

Немаловажным этапом рейдерства явля-
ется и маскировка преступной деятельности. 
Использование подставных лиц, скрывающих 
истинных бенефициаров криминального за-
хвата предприятия и его активов охватываются 
статьями 173.1 и 173.2 УК РФ [см.: 6, с. 175]. 
При этом, цель рейдерства в данных статьях 
также не упоминается. 

Высказанные соображения относительно 
доктринальных, законотворческих и правопри-
менительных аспектов систематизации пре-
ступлений, направленных на незаконный за-
хват имущественных комплексов юридических 
лиц, как представляется, открывают путь для 
научной дискуссии, итогом которой должна 
стать оптимизация уголовно-правовых средств 
противодействия рейдерству. 
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Предмет и пределы пересмотра приговора, постановленного 
на основании вердикта коллегии присяжных заседателей,  
в суде апелляционной инстанции 
 
 
 
Лебедев Игорь Владимирович 
аспирант кафедры уголовно-процессуального права имени Н.В. 
Радутной, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» 
 
Данная работа посвящена особенностям правового регулирова-
ния предмета и пределов судебного разбирательства, осуществ-
ляемого в суде апелляционной инстанции в отношении приго-
вора, постановленного на основании вердикта коллегии присяж-
ных заседателей. Актуальность данной темы обусловлена необ-
ходимостью определения современного подхода законодателя и 
правоприменителей к реализации апелляционного пересмотра 
таких приговоров. Цель: определить влияние уголовно-процессу-
альной формы рассмотрения и разрешения уголовного дела с 
участием коллегии присяжных заседателей на предмет и пре-
делы судебного разбирательства в суде апелляционной инстан-
ции. Методологической основной исследования являются обще-
научные методы познания (логический и функциональный ме-
тоды), а также специально-юридические методы (формально-
юридический, метод толкования норм права, статистического 
анализа). Результаты: 1) требование обоснованности включа-
ется законодателем в предмет апелляционной проверки такого 
приговора и заключается в проверке соответствия выводов суда, 
содержащихся в приговоре, обстоятельствам, признанных при-
сяжными доказанными; 2) в рамках апелляционного пересмотра 
приговора, постановленного с участием коллегии присяжных, мо-
жет быть осуществлено исследование новых и ранее исследо-
ванных доказательств, которые не касаются обстоятельств, уста-
новление которых отнесено к компетенции коллегии присяжных 
заседателей. 
Ключевые слова: суд присяжных, приговор, вердикт присяжных, 
производство в суде апелляционной инстанции, предмет апелля-
ционного пересмотра, пределы апелляционного пересмотра. 
 

 
 
 

Постановление законного обоснованного и 
справедливого судебного решения выступает 
главной целью и задачей правосудия. На дан-
ную особенность уголовного судопроизводства 
обращал свое внимание еще П.И. Люблинский, 
отмечая при этом следующее: «процесс в 
своем движении определяется известной 
целю, и это не решение правового спора и не 
осуществление карательного права государ-
ства, а постановление правосудного приго-
вора» [11, С.36-37]. 

Вместе с тем вынесение правосудного при-
говора по уголовному делу – это сложный про-
цесс, в рамках которого задействовано множе-
ство субъектов, наделенных разными процес-
суальными правами и обязанностями, а также 
преследующими свои собственные цели. При-
веденная особенность свидетельствует о том, 
что в рамках данной деятельности попросту не-
возможно гарантировать, что сторонами в ходе 
судопроизводства не будут допущены какие-
либо ошибки или нарушения. В этой связи воз-
можность проверки итогового судебного реше-
ния на соответствие его обозначенным в за-
коне требованиям, а также возможность их 
устранения выступает важной гарантией его 
обоснованности, законности и справедливости. 

Деятельность по проверке приговоров, в 
свою очередь, различается по своему харак-
теру и реализуется в различных формах. Осо-
бое место среди них занимает апелляционный 
пересмотр. Упомянутый способ проверки су-
дебного решения существенно отличается от 
других форм, ввиду особого предмета и преде-
лов судебного разбирательства. Об этом ярко 
свидетельствует позиция М.С. Строговича, ко-
торый указывал следующее: «апелляция пред-
ставляет собой такую форму обжалования и 
пересмотра не вступивших в законную силу 
приговоров, при которой апелляционная ин-
станция (вышестоящий суд) по жалобе стороны 
вновь рассматривает дело так же, как его уже 
рассмотрел суд первой инстанции: проводит 
новое судебное следствие, заново допраши-
вает свидетелей и т.п., в результате чего выно-
сит новый приговор» [18, С.474]. 
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Обращаясь к положениям статей 389.9 и 
389.13 УПК РФ, следует обратить внимание на 
отличительную особенность предмета судеб-
ного разбирательства в суде апелляционной 
инстанции, заключающуюся в возможности 
проверки судебного решения с точки зрения 
обоснованности и предполагающую возмож-
ность повторного исследования доказательств, 
ранее исследованных судом первой инстанции, 
а также новых доказательств, что определят 
особые пределы судебного разбирательства в 
суде апелляционной инстанции. 

Проверка обоснованности приговора, бу-
дучи исключительной прерогативой апелляци-
онного пересмотра, раскрывается через 
призму положений статьи 389.16 УПК РФ, в ко-
торой предусматривается, что приговор при-
знается не соответствующим фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, если: 1) вы-
воды суда не подтверждаются доказатель-
ствами, рассмотренными в судебном заседа-
нии; 2) судом не были учтены обстоятельства, 
имеющие существенное значение для разре-
шения дела по существу; 3) вынося приговор, 
суд не указал, почему из двух противоречивых 
доказательств, имеющих существенное значе-
ние разрешения для дела, он принял одно и от-
верг другое; 4) выводы суда содержат в себе 
существенные противоречия. 

Порядок рассмотрения уголовного дела су-
дом с участием присяжных заседателей по-
дробно регламентирован в Главе 42 УПК РФ. 
Главными отличительными чертами данной 
формы уголовного судопроизводства высту-
пает особая процедура рассмотрения и разре-
шения уголовного дела, оказывающая суще-
ственное влияние на постанавливаемый по его 
итогам приговор, основу которого образует вер-
дикт коллегии присяжных заседателей, пред-
ставляющий собой итоговое, немотивирован-
ное судебное решение, являющееся обяза-
тельным для председательствующего судьи. 
Приведенная особенность также влияет на воз-
можность пересмотра такого приговора, по-
скольку немотивированное решение суда не 
может быть проверено с точки зрения обосно-
ванности. 

Сравнивая данные правовые институты, 
многие исследователи приходят к выводу о 
том, что они находятся в некоем противоречии 
друг с другом, которое выражается в следую-
щем: приговор, постановленный на основании 
вердикта коллегии присяжных заседателей, не 
может быть проверен с точки зрения обосно-
ванности, поскольку его основу составляет вер-

дикт коллегии присяжных, в связи с чем «анну-
лируются» преимущества апелляционного пе-
ресмотра, обозначенные ранее [8, 163]. 

Данное противоречие разрешено законода-
телем довольно своеобразно. В статье 389.27 
УПК РФ было закреплено, что приговор, поста-
новленный с участием коллегии присяжных за-
седателей, не может быть пересмотрен ввиду 
несоответствия выводов суда фактическим об-
стоятельствам дела. Положениями статьи 
389.25 УПК РФ также было установлено, что 
оправдательный приговор, вынесенный судом 
с участием присяжных заседателей, может 
быть отменен лишь из-за нарушений требова-
ний уголовно-процессуального закона.  

Конституционный Суд РФ, при рассмотрении 
жалобы на неконституционность положений 
статьи 389.27 УПК РФ, сформировал правовую 
позицию, согласно которой исключение воз-
можности проверки приговора с позиции его 
обоснованности не является нарушением 
права на судебную защиту и справедливое су-
дебное разбирательство, поскольку действую-
щим законодательством предусмотрены спе-
циальные гарантии, компенсирующие отсут-
ствие в таком приговоре мотивировочной части 
и предотвращающие его произвольную поста-
новку[12]. Верховный Суд РФ также подчерки-
вает, что приговоры, постановленные на ос-
нове вердикта коллегии присяжных, не подле-
жат пересмотру в суде апелляционной инстан-
ции в связи с несоответствием выводов суда, 
изложенным в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам дела, и обращает свое внимание на 
то, что доказательства, относящиеся к факти-
ческим обстоятельствам дела, не могут прове-
ряться в апелляционной инстанции [15].  

В этой связи многие авторы заключают, что 
приговор, постановленный на основании вер-
дикта, не должен проверяться судом апелляци-
онной инстанции. Так, по мнению В.Д. Пота-
пова, приговоры, постановленные на основе 
вердикта присяжных, не должны быть вклю-
чены в предмет апелляционной проверки [14, 
С.12]. Схожая позиция представлена в работе 
Б.Т. Безлепкина, который также придержива-
ется позиции о том, что такой приговор не дол-
жен пересматриваться в апелляционной ин-
станции, поскольку уголовное дело, рассмотре-
ние которого проводилось с участием коллегии 
присяжных, должно быть разрешено по суще-
ству исключительно с их участием, в каких бы 
инстанциях оно не пересматривалось [7, С.185-
186]. 

Вместе с тем, позволим себе не согласиться 
с такой категоричной позицией.  
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Обращаясь к положениям статьи 297 УПК 
РФ, следует отметить, что ей не предусматри-
вается какое-либо исключение в части требова-
ний, предъявляемых к приговору, постановлен-
ному на основании вердикта коллегии присяж-
ных заседателей, в связи с чем к такому приго-
вору также предъявляется требование обосно-
ванности. Исключений не содержат и положе-
ния статьи 389.9 УПК РФ, в которых устанавли-
вается предмет апелляционного пересмотра и 
которые также не предусматривают каких-либо 
исключений применительно к приговору, поста-
новленному на основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей. 

В этой связи необходимо обратить внимание 
на положения статьей 348 УПК РФ и 351 УПК 
РФ, предусматривающие порядок постановки 
председательствующим судьей такого приго-
вора. Положениями статьи 348 УПК РФ уста-
навливается, что вынесенный присяжными 
вердикт является обязательным для председа-
тельствующего судьи, определяя тем самым 
вид постанавливаемого им приговора. В силу 
пунктов 2 и 3 статьи 351 УПК РФ председатель-
ствующий судья в описательно-мотивировоч-
ной части такого приговора должен изложить 
описание преступного деяния, в котором лицо 
было признано виновным или не виновным, со 
ссылкой на обстоятельства, установленные 
присяжными в постановленном ими вердикте, с 
приведением мотивов и доказательств в части 
юридической квалификации деяния или из-
бранного основания для оправдания. 

Таким образом, содержащееся в приговоре 
описание фактических обстоятельств, выводы 
суда относительно виновности или невиновно-
сти подсудимого в инкриминируемом ему дея-
нии и выводы суда относительно юридической 
квалификации действий подсудимого с точки 
зрения уголовного закона должны соответство-
вать позиции коллегии присяжных, получившей 
свое отражение в постановленном ими вер-
дикте, а также обстоятельствам, признанными 
ими доказанными. При этом председательству-
ющий судья, в части юридической квалифика-
ции деяния и размера назначаемого наказания, 
должен приводить соответствующие мотивы. 

Исходя из вышеизложенного следует при-
знать, что предмет апелляционного пере-
смотра приговора, постановленного на основе 
вердикта присяжных заседателей, также вклю-
чает в себя требование обоснованности, кото-
рое следует интерпретировать как соответ-
ствие выводов суда и описания преступного де-
яния, содержащихся в постановленном приго-
воре, фактическим обстоятельствам и позиции 

присяжных, получивших свое отражение в по-
становленном ими вердикте. В этой связи сле-
дует признать, что предмет апелляционного пе-
ресмотра такого приговора является «ограни-
ченным» лишь в части невозможности про-
верки доказанности обстоятельств, признан-
ных доказанными присяжными заседателями в 
постановленном ими вердикте.  

Приведенная позиция находит свое непо-
средственное подтверждение в сформировав-
шейся судебной практике, которая, в случае 
выявления нарушений требований статей 348 и 
351 УПК РФ, отменяет такие приговоры со 
ссылкой «необоснованность» и на «противоре-
чивость» выводов суда, содержащихся в описа-
тельно-мотивировочной части. Так, Верховный 
Суд РФ в одном из своих апелляционных опре-
делений пришел к выводу о необходимости от-
мены приговора, постановленного с участием 
коллегии присяжных заседателей, ввиду того, 
что суд первой инстанции признал подсудимых 
виновным в совершении преступления, в отно-
шении которого присяжные не выносили вер-
дикт [3]. Отменяя приговор, постановленный на 
основании вердикта, и направляя дело в суд 
первой инстанции с этапа обсуждения послед-
ствий вердикта, Пятый апелляционный суд об-
щей юрисдикции указал на нарушение судом 
первой инстанции требований статей 348 и 351 
УПК РФ, которое выразилось в том, что предсе-
дательствующий судья исключил из описания 
объективной стороны преступления, в котором 
подсудимый был признан присяжными винов-
ным, ряд фактических обстоятельств, признан-
ных присяжными доказанными в постановлен-
ном ими вердикте [4]. В свою очередь, Москов-
ский городской суд, отменяя оправдательный 
приговор, постановленный на основании 
оправдательного вердикта, и возвращая дело в 
суд первой инстанции, сослался на то, что при-
веденные в приговоре основания оправдания 
подсудимого прямо противоречат обстоятель-
ствам, который были установлены в вердикте 
коллегии присяжных [6]. 

Содержание предмета апелляционной про-
верки приговора суда присяжных напрямую 
обуславливает правомочия сторон в части воз-
можностей обжалования такого решения, а 
также представления и исследования доказа-
тельств. Положения статьи 389.13 УПК РФ, 
устанавливающие пределы судебного разби-
рательства в суде апелляционной инстанции, 
также не предусматривают каких-либо исклю-
чений в части пределов апелляционной про-
верки приговора, постановленного на основа-
нии вердикта коллегии присяжных заседате-
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лей. Вместе с тем, Верховный Суд РФ, апелли-
руя к положениям статьи 389.27 УПКРФ, прямо 
указывает на недопустимость обжалования та-
кого решения с точки зрения обоснованности и 
на невозможность проверки судом апелляцион-
ной инстанции доказательств, относящихся к 
фактическим обстоятельствам предъявлен-
ного лицу обвинения [15]. Приведенный подход 
находит своих сторонников и среди исследова-
телей [1, С.115-116]. 

Тем не менее, здесь также необходимо учи-
тывая обозначенные в статье 351 УПК РФ тре-
бования к постановке такого приговора, заклю-
чающееся в необходимости приведения моти-
вировки в части юридической квалификации 
деяния и размера назначаемого подсудимому 
наказания, в связи с чем следует согласиться с 
позицией ряда исследователей, заключающих 
о возможности повторного исследования в суде 
апелляционной инстанции доказательств, кото-
рые ранее были исследованы на этапе обсуж-
дения последствий вердикта и связаны с уста-
новлением обстоятельств, выходящих за пре-
делы компетенции коллегии присяжных засе-
дателей [2, С.170]. 

В этой связи представляется крайне важным 
подход, сформированный Конституционным 
Судом РФ в Постановлении от 07.07.2020 года 
№33-П и в Постановлении от 27.09.2022 года 
№35-П. Конституционный Суд РФ провозгла-
сил возможность вызова в суд апелляционной 
инстанции лиц, исполнявших обязанности при-
сяжных заседателей, для получения от их све-
дений относительно предполагаемых наруше-
ний требований УПК РФ, допущенных в ходе 
рассмотрения дела и (или) при постановке вер-
дикта [16]. Не касаясь вопросов, связанных с 
процессуальным статусом указанных лиц, сле-
дует обратить внимание на то, что: «выяснение 
соответствующих обстоятельств должно осу-
ществляться непосредственно в заседании 
суда апелляционной инстанции в соответствии 
с нормами уголовно-процессуального закона», 
при этом основанием для вызова присяжных 
будет являться обоснованное ходатайство, за-
явленное любой из сторон [17]. 

Обращаясь к правоприменительной прак-
тике следует отметить, что суды апелляцион-
ной инстанции также ориентируют на необхо-
димость подачи стороной соответствующего 
ходатайства, содержащего в себе, помимо тре-
бования о приглашении присяжного для дачи 
объяснений, ссылок на конкретные обстоятель-
ства, подтвержденные письменными или веще-
ственными доказательствами, которые бы сви-

детельствовали о наличии обстоятельств, пе-
речисленных в Постановлении от 07.07.2020 
года №33-П.  

В качестве примера можно привести пози-
цию Верховного Суда РФ, который признал за-
конным отказ суда апелляционной инстанции 
приглашать для опроса лицо, участвовавшее в 
рассмотрении дела в качестве присяжного за-
седателя, ввиду того, что в жалобе не были 
приведены конкретные факты, которые бы сви-
детельствовали о возможном оказании неза-
конного воздействия на присяжных заседате-
лей [9]. Аналогичную позицию занял Москов-
ский городской суд, который в своем апелляци-
онном определении, приводя мотивы отказа в 
вызове лиц, ранее исполнявших обязанности 
присяжных заседателей, указал следующее: 
«каких-либо фактов, указывающих на незакон-
ное давление на присяжных заседателей, ин-
формации о высказывании присяжными своих 
мнений по рассматриваемому уголовному делу 
до обсуждения вопросов при вынесении вер-
дикта, о присутствии в совещательной комнате 
других лиц, суду апелляционной инстанции не 
представлено» [5].  

Подводя итоги вышеизложенному можно за-
ключить, что подход законодателя, отражен-
ный в статьях 389.9 и 389.13 УПК РФ, не преду-
сматривающий каких-либо исключений из 
предмета и пределов судебного разбиратель-
ства в суде апелляционной инстанции приме-
нительно к приговору, постановленному на ос-
новании вердикта коллегии присяжных заседа-
телей, представляется логичным и обоснован-
ным, поскольку предмет и пределы оказыва-
ются ограниченными только в части проверки 
доказанности обстоятельств, установленных в 
принятом присяжными вердикте. В этой связи 
представление апелляционного пересмотра 
приговора, постановленного на основании вер-
дикта, как полного аналога кассационного пере-
смотра, представляется не совсем корректным, 
поскольку не учитывает позицию законодателя 
и правоприменительной практики, позволяю-
щих реализовывать, за некоторыми исключени-
ями, практически весь правовой инструмента-
рий, предлагаемый апелляцией. 
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Subject matter and limits of review of a judgement 

rendered on the basis of the verdict of a panel of jurors 
in a court of appeal instance 

Lebedev I.V. 
Russian State University of Justice 
This paper is devoted to the peculiarities of the legal regulation 

of the subject and limits of the trial, carried out in the court 
of appeal instance, in relation to the verdict, decided on 
the basis of the verdict of the jury. The relevance of this 
topic is conditioned by the need to determine the modern 
approach of the legislator and law enforcers to the 
implementation of appellate review of such a sentence. 
Purpose: to determine the influence of the criminal 
procedural form of consideration and resolution of a 
criminal case with the participation of a panel of jurors on 
the subject matter and limits of the trial in the court of 
appeal instance, carried out in respect of the verdict 
rendered on the basis of the verdict of a panel of jurors. 
The methodological basis of the research are general 
scientific methods of cognition (logical and functional 
methods), as well as special-legal methods (formal-legal, 
method of interpretation of legal norms, statistical 
analysis). Results: 1) the requirement of reasonableness 
is included in the subject of appellate the requirement of 
validity is included in the subject of appellate review of 
such a verdict and consists in verification of compliance of 
the court's conclusions contained in the verdict with the 
circumstances recognised by the jury as proven; 2) within 
the framework of appellate review of the verdict, ruled with 
the participation of the jury panel, the study of new and 
previously investigated evidence may be carried out, 
which does not concern the circumstances, the 
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establishment of which is attributed to the competence of 
the jury panel. 

Keywords: jury trial, verdict, jury verdict, appellate 
proceedings, subject matter of appellate review, limits of 
appellate review 
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Перспективные направления применения 
криминалистической компьютерной визуализации  
в целях реконструкции преступления 
 
 
 
 
Силаков Олег Юрьевич  
аспирант, кафедра криминалистики и правовой информатики, Ку-
банский государственный университет, osilakov@mail.ru 
 
Данная статья обсуждает развитие криминалистической компью-
терной визуализации как средства для улучшения расследова-
ния преступлений через создание визуальных образов объектов 
исследования с использованием современных технологий, так 
автор в начале статьи говорит об историческом развитии крими-
налистики в России и её эволюции от систематизации знаний до 
применения уголовной техники и тактики.  
Далее, внимание уделяется методам и средствам компьютерной 
визуализации (такие как фото- и видеосъемка, компьютерное мо-
делирование и создание трехмерных моделей), и их значение 
для успешного анализа и представления данных, полученных в 
ходе расследований.  
Рассматриваются виды и классификация методов компьютерной 
визуализации, в том числе идентификацию, и вклад информаци-
онно-компьютерных технологий в криминалистическую деятель-
ность.  
Автор анализирует проблемы возникающие в процессе кримина-
листической компьютерной визуализации, например, использо-
вание искусственного интеллекта и машинного обучения для ана-
лиза данных, 3D-моделирование для создания интерактивных 
сценариев преступлений и обсуждается интеграция криминали-
стической визуализации с другими методами расследования с 
целью создания новых технических и программных средств для 
улучшения процесса идентификации и анализа преступлений. 
Ключевые слова: криминалистическая компьютерная визуали-
зация, расследование преступлений, компьютерное моделиро-
вание, 3D-моделирование, идентификация, методы криминали-
стики, технические средства криминалистики. 

 
 

Исторически криминалистика развивалась 
как наука, позволяющая систематизировать 
знания и методы расследования преступлений, 
но уже в начале XX века в России начало скла-
дываться понимание криминалистики как си-
стемы знаний, которые нужны судебным деяте-
лям для успешного расследования. В связи с 
этим главными компонентами предмета крими-
налистики стали знания о методах расследова-
ния преступлений, идентификацию преступни-
ков, еще позднее исследования направлялись 
на дальнейшую систематизацию криминали-
стики, разделяя её на уголовную технику, уго-
ловную тактику и методологию, то есть на при-
менение методов уголовной техники и тактики 
к расследованию преступлений [3]. 

Криминалистическая компьютерная визуа-
лизация – это новый вид деятельности при ра-
боте с цифровыми следами преступлений, она 
представляет собой направление в сфере кри-
миналистики, объединяющее в себе использо-
вание компьютерных технологий для анализа, 
обработки и представления данных, имеющих 
значение для расследования преступлений и 
затрагивает применение программного обеспе-
чения и аппаратных средств для создания ви-
зуальных образов объектов исследования, 
чтобы повысить эффективность и точность кри-
миналистического анализа и экспертиз. Для 
данного метода используются статические и 
динамические средства визуализации, в том 
числе фото- и видеосъемка, компьютерное мо-
делирование, создание виртуальных панорам 
и трехмерных моделей мест преступлений. 

Сущность криминалистической компьютер-
ной визуализации заключается в преобразова-
нии полученных в ходе расследования данных 
в визуально воспринимаемые изображения, 
модели и схемы, данный подход облегчает вос-
приятие и анализ информации, кроме этого 
дает возможность использовать компьютерное 
моделирование для воссоздания событий или 
объектов, имеющих отношение к преступле-
нию. 

Особое место информационно-компьютер-
ное обеспечение приобретает в криминалисти-
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ческой деятельности, где эффективность рас-
следования зависит от объема и качества ана-
лизируемой информации, так информационно-
аналитическая работа в рамках расследования 
включает: сбор, хранение, систематизацию и 
анализ доказательственной базы и других дан-
ных для принятия обоснованных тактических 
решений, а источниками такой информации 
служат заявления о преступлениях, результаты 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий, выводы экспертов. 

Рассмотрим основные виды и классифика-
цию методов компьютерной визуализации – 
один из наиболее распространенных методов в 
криминалистике – фотография, которая оказы-
вается путем стереографической съемки, мас-
штабной и макрофотосъемки, репродукцион-
ной и опознавательной фотосъемки. Напри-
мер, стереографические установки на автомо-
билях ГИБДД используются для расследова-
ния ДТП, обеспечивая точную визуализацию 
места происшествия; масштабная съемка при-
меняется для фиксации небольших объектов, 
таких как пули или следы обуви; макрофото-
съемка позволяет получать изображения мел-
ких деталей в натуральную величину или с не-
большим увеличением; репродукционная фо-
тосъемка ориентирована на создание точных 
копий плоскостных объектов, хотя в настоящее 
время её роль снижается из-за распростране-
ния цифровых технологий; а опознавательная 
фотосъемка используется для фиксации внеш-
ности лиц для уголовной регистрации или иден-
тификации [1]. 

Криминалистическая идентификация явля-
ется еще одним направлением, в котором ак-
тивно используется компьютерная визуализа-
ция, здесь упор делается на идентификацион-
ные признаки, такие как оригинальность, вос-
производимость, выраженность, простота об-
наружения и относительная устойчивость. Дан-
ный идентификационный комплекс признаков 
создает идентификационное поле, которое ис-
пользуется для достоверного отождествления 
объектов или лиц, а процесс криминалистиче-
ской идентификации осуществляется как в про-
цессуальной, так и в непроцессуальной форме, 
в зависимости от стадии расследования и 
участников процесса. В рамках криминалисти-
ческой идентификации используются различ-
ные объекты и субъекты, в том числе люди, ма-
териальные предметы, животные, растения, 
участки местности и помещения. Также разли-
чают идентификацию по материально-фикси-
рованному отображению и по признакам об-

щего происхождения, например, части пред-
мета, которые могут указать на его принадлеж-
ность к целому. 

В предмет криминалистического исследова-
ния компьютерной информации входит разра-
ботка приемов и способов обнаружения, фикса-
ции, изъятия и хранения компьютерной инфор-
мации и техники, изучение состояния и процес-
сов обработки компьютерной информации, со-
стояния и функционирования электронно-вы-
числительной техники, еще одним направле-
нием является установление стоимости компь-
ютерной информации и техники с привлече-
нием экспертов, обладающих знаниями в обла-
сти оценочной деятельности. 

Подобное криминалистическое исследова-
ние затрагивает классификацию компьютерной 
информации по носителю (жесткий магнитный 
диск, оперативное и постоянное запоминаю-
щее устройства, микропроцессоры, съемные 
носители, электронные средства связи), по 
функциональному назначению и по правовому 
статусу (документированная информация и ин-
формация без документированной формы) [4]. 

Средства криминалистического исследова-
ния подразделяются на разработанные специ-
ально для криминалистики, заимствованные из 
других наук и приспособленные для нужд кри-
миналистики, и заимствованные из других от-
раслей и применяемые без изменений, но глав-
ными являются средства для сбора доказа-
тельств, фиксации хода и результатов след-
ственных действий, исследования доказа-
тельств (упомянутые ранее фото-, видео- и 
аудиоаппаратура, специальные унифициро-
ванные следственные чемоданы и другое обо-
рудование) [6]. 

Эффективное использование криминали-
стической техники и компьютерной визуализа-
ции в процессе раскрытия и расследования 
преступлений производится в соответствии с 
методами и методиками, разработанными 
наукой криминалистики, к примеру, методика 
изготовления гипсовых слепков следов обуви, 
методика фото- и видеофиксации хода и ре-
зультатов следственного действия, методика 
дактилоскопирования и другие специализиро-
ванные методики, используемые в лаборатор-
ных условиях специалистами-экспертами. 

Существующие программные и технические 
средства криминалистической визуализации 
являются средствами, которые классифициру-
ются по различным критериям, в том числе по 
сфере применения (уголовное судопроизвод-
ство, оперативно-разыскная деятельность, ад-
министративный и гражданский процессы), ис-
точник происхождения (заимствованные из 
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других наук и специально разработанные для 
криминалистики), по субъектам применения 
(следователи, эксперты, специалисты) [5]. 

Средства обнаружения и изъятия следов – 
техники для сбора следов с места преступле-
ния, такие как отпечатки пальцев, волосы, 
кровь, также методы обнаружения следов, 
например, использование осветительных при-
боров, луп, химических реагентов и техниче-
ских устройств для детального изучения места 
происшествия. 

В сфере программного обеспечения для кри-
миналистической компьютерной визуализации 
выделяются такие продукты, как Acrobat PDF в 
Excel Converter, ProDiscover Forensic, Sleuth Kit 
(содержащий Вскрытие), CAINE и Google 
Takeout Converter, которые позволяют выпол-
нять многие профессиональные задачи начи-
ная от преобразования данных из формата 
PDF в таблицы Excel для анализа информации, 
извлечения и анализа данных с дисков и мо-
бильных устройств, до обработки электронных 
сообщений и файлов, а особенностью данных 
программ является возможность работы с раз-
личными файловыми системами, создание ко-
пий устройств для сохранения доказательств, 
анализ интернет-истории, визуализацию дан-
ных из журналов вызовов и сообщений, пакет-
ную обработку файлов. 

Программные комплексы в судебной экспер-
тизе работают по двум основным направле-
ниям: автоматизированное решение задач с 
выдачей текста заключения эксперта и исполь-
зование в диалоговом режиме экспертами для 
непосредственного решения задач идентифи-
кации, анализа и экспертизы. 

С точки зрения технических средств, в кри-
миналистике используются приборы и устрой-
ства, разработанные специально для собира-
ния и исследования доказательств, такие как 
приборы для фоторазвертки поверхности пули, 
устройства для изготовления композиционных 
портретов, средства дактилоскопирования, 
оборудование, заимствованное из других науч-
ных областей, но адаптировано для нужд кри-
миналистики, например, специализированные 
фотоустановки; используются устройства, не 
требующие модификаций для криминалистиче-
ских целей. Сюда относятся как отдельные при-
боры и приспособления, так и наборы или ком-
плекты, используемые для дактилоскопирова-
ния, исследования микрообъектов, унифициро-
ванные следственные и оперативные чемо-
даны и передвижные криминалистические ла-
боратории, что позволяет проводить всесто-
ронние исследования непосредственно на ме-
сте происшествия [2]. 

Существующие методы и средства кримина-
листической компьютерной визуализации вы-
являют вопросы, требующие внимания, во-пер-
вых, развитие научно-технического прогресса 
приводит к постоянному обновлению компью-
терной техники, что означает появление новых 
технических средств и исчезновение устарев-
ших – данное обстоятельство ставит перед 
правоохранительными органами и экспертами 
задачу постоянного обновления знаний и мето-
дов работы с новыми видами техники, в частно-
сти, исчезновение некоторых видов носителей 
информации, например, дискет, и появление 
новых технологий, таких как IoT (Интернет ве-
щей), которые требуют разработки новых прие-
мов обнаружения, фиксации, изъятия и хране-
ния компьютерной информации. 

Второй проблемой является существующий 
выбор методов совершения компьютерных 
преступлений, начиная от опосредованного до-
ступа к информации и заканчивая использова-
нием сложных методов аудиовизуального и 
электромагнитного перехвата, например, ме-
тод "Троянский конь" предполагает тайное 
внедрение в программное обеспечение специ-
альных программ, которые выполняют несанк-
ционированные действия, сохраняя при этом 
прежние функции; другие методы содержат 
прямой и электромагнитный перехват данных, 
снятие информации по виброакустическому ка-
налу, что является угрозой утечки информации. 

В связи с данными проблемами перспектив-
ными направлениями применения криминали-
стической компьютерной визуализации стано-
вятся:  

1) Развитие криминалистической компью-
терной визуализации и улучшение точности и 
детализации визуализации места преступле-
ния, так как это тесно связано с прогрессом в 
области технико-криминалистических средств 
и методов, ведь как мы уже определили, совре-
менная криминалистика использует достиже-
ния науки и техники, в том числе электронно-
вычислительную и электронно-оптическую тех-
нику, для сбора, фиксации и исследования до-
казательств. 

2) Еще одной перспективой является искус-
ственный интеллект (ИИ) и машинное обучение 
в анализе данных и визуализации, которые мо-
гут быть использованы для решения таких за-
дач как анализ видео и изображений для иден-
тификации лиц и объектов, анализ голосовых 
записей для определения голосовых характе-
ристик, анализ текстовых документов для выяв-
ления связей между лицами и прогнозирование 
потенциальных преступлений на основе стати-
стических данных и паттернов, сокращая время 
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расследования и повышая точность выявления 
доказательств и установления фактов [7]. 

В анализе генетической информации ИИ 
сравнивает ДНК, найденные на месте преступ-
ления с ДНК подозреваемых или других лиц 
для определения причастности к преступле-
нию, что полезно для идентификации подозре-
ваемых и исключении невиновных лиц, и уста-
новлении родственных связей. 

3) Далее, самый распространенное и наибо-
лее продуктивное направление – 3D-моделиро-
вание и создание интерактивных сценариев 
преступлений, которое активно развивается в 
рамках современных правоохранительных и 
исследовательских практик, например, в кри-
миналистике, 3D-моделирование и технологии 
виртуальной реальности применяются для точ-
ной фиксации и визуализации мест происше-
ствий, следов обуви, транспортных средств и 
других важных объектов, благодаря данным 
методам создаются детализированные трех-
мерные модели, которые обеспечивают много-
кратное изучение сцены преступления без фи-
зического присутствия на ней.  

Основным преимуществом использования 
технологий 3D-моделирования является полу-
чение объемного визуального образа исследу-
емого объекта или места происшествия, кото-
рое помогает реконструкции недостающих эле-
ментов и сохраняет первоначальный вид объ-
екта исследования для последующего анализа, 
к тому же, трехмерная визуализация облегчает 
хранение и транспортировку данных, поскольку 
вся информация о сцене преступления зафик-
сирована и сохранена в электронном виде. 

Среди применяемых технологий выделим: 
лазерное 3D-сканирование (с высокой точно-
стью фиксирует и воспроизводит объемные мо-
дели мест происшествий и объектов на них), а 
примером такой технологии является лазерный 
сканер LEICA BLK360, который получает дета-
лизированные трехмерные изображения сцен 
преступления; ручные лазерные 3D-сканеры, 
такие как ZScanner 800 для сканирования объ-
ектов различных размеров с высокой степенью 
точности для измерения расстояний, площа-
дей, объемов и углов [8]. 

Кроме физических объектов и мест преступ-
лений, 3D-моделирование и интерактивные 
сценарии используются и в сфере молеку-
лярно-генетических исследований, так генети-
ческие технологии, проводящие анализ ДНК 
обеспечивают быструю и относительно доступ-
ную идентификацию личности по биологиче-
ским образцам (такие методы, как ПЦР (поли-
меразная цепная реакция) и различные методы 

секвенирования ДНК, которые позволяют опре-
делять лица, участвующие в преступлении, по 
минимальному количеству оставленных ими 
следов). 

4) Из последнего вытекает интеграция кри-
миналистической визуализации с другими ме-
тодами расследования, так как криминалисти-
ческая техника развивается в направлении со-
здания новых инструментов и методов, кото-
рые классифицируются на основе их происхож-
дения, сферы применения и целей использова-
ния, в частности, как уже было отмечено ранее, 
они могут быть разработаны специально для 
криминалистики и заимствованы из других наук 
и отраслей знаний или использоваться без из-
менений. 

Среди новых направлений в криминалисти-
ческой технике выделяют одорологию, вокало-
логию и фоноскопию, а также КЭМВИ (кримина-
листическая экспертиза материалов, веществ и 
изделий): одорология занимается изучением 
запахов для определения личности и обнару-
жения следов; вокалология и фоноскопия изу-
чают звуковые колебания для идентификации 
личности и раскрытия преступлений; а КЭМВИ 
– потенциальная альтернатива традиционным 
судебным экспертизам, которая проводит ис-
следования различных материалов и веществ, 
в том числе нефтепродукты, наркотические ве-
щества, почву и прочее. 
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Promising directions for the application of forensic 

computer visualization for the purposes of crime 
reconstruction 

Silakov O.Yu. 
Kuban State University 
This article discusses the development of forensic computer 

visualization as a means to improve the investigation of 
crimes through the creation of visual images of research 
objects using modern technologies, as the author at the 
beginning of the article talks about the historical 
development of forensic science in Russia and its 
evolution from the systematization of knowledge to the use 
of criminal technology and tactics . 

Next, attention is given to computer visualization techniques 
and tools (such as photography, videography, computer 
modeling, and 3D modeling) and their importance for the 
successful analysis and presentation of investigative data. 

The types and classification of computer visualization 
methods, including identification, and the contribution of 
information and computer technologies to forensic 
activities are considered. 

The author analyzes the problems encountered in the process 
of forensic computer visualization, for example, the use of 
artificial intelligence and machine learning for data 
analysis, 3D modeling to create interactive crime 
scenarios, and discusses the integration of forensic 
visualization with other investigative methods in order to 
create new hardware and software tools to improve the 
process identification and analysis of crimes. 

Keywords: forensic computer visualization, crime 
investigation, computer modeling, 3D modeling, 
identification, forensic methods, forensic technical tools. 
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Личность преступника как основной элемент 
криминалистической характеристики  
по делам об оскорблении 
 
 
 
 
Спирев Дмитрий Вадимович 
аспирант кафедры криминалистики, Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
dmitryspirev@yandex.ru. 
 
Данная работа анализирует понятие оскорбления с точки зрения 
уголовного и административного права, автор выделяет его 
формы - от словесных до кибероскорблений, далее упор дела-
ется на юридические последствия оскорблений, в том числе из-
менения в российском законодательстве, которые переквалифи-
цируют уголовную ответственность за оскорбление в админи-
стративную, за исключением особых случаев.  
Автор подробно останавливается на критериях классификации 
преступлений и обсуждает социальную и материальную ответ-
ственность нарушителей, более того статья освещает сложности 
судебного процесса по делам об оскорблении, в частности из-за 
проблем доказывания и типичных ошибках квалификации.  
Проводится психологический портрет лиц, склонных к соверше-
нию оскорблений, он раскрывается через анализ характерных 
черт личности и социально-демографических особенностей, вдо-
бавок рассматриваются мотивы и цели совершения оскорбле-
ний. 
Ключевые слова: оскорбление, уголовное право, администра-
тивная ответственность, криминалистическая характеристика, 
доказательство, классификация преступлений, психологический 
портрет, социально-демографические особенности, мотивы и 
цели, судебная практика. 
 
 

Оскорбление, рассматриваемое как унижение, 
направленное на вред чести и достоинству ин-
дивида, выражается через устные, письменные 
высказывания на публичных площадках и бы-
вают в нескольких проявлениях, поскольку 
оскорбление в публичной форме имеет потен-
циал распространяться шире и наносить более 
значительный вред чести и достоинству чело-
века, то есть когда оскорбление происходит на 
публичных площадках или через средства мас-
совой информации, это увеличивает количе-
ство потенциальных свидетелей, и может вы-
зывать общественный резонанс – в таких слу-
чаях унижение становится не просто личной 
проблемой пострадавшего, но превращается в 
общественное событие, которое усиливает его 
отрицательные последствия, а сама концепция 
оскорбления, определенная в законодатель-
стве, указывает на его противоправный харак-
тер с возможными юридическими последстви-
ями, фокусируясь на публичности деяния и ис-
пользовании средств массовой информации 
как агрегатора оскорблений. 

В российском законодательстве основные 
положения о защите чести и достоинства, и об 
ответственности за оскорбление, содержатся в 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
(статьи, касающиеся защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации) и в Уголовном ко-
дексе РФ (например, статья 319, которая регу-
лирует ответственность за оскорбление пред-
ставителей власти), Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ (КоАП РФ) также 
предусматривает ответственность за оскорб-
ление в статье 5.61, хотя в законе рассматри-
ваются различные формы оскорбления, в том 
числе словесные (устные или письменные вы-
сказывания), юридически не всегда ясно выде-
лены такие формы, как невербальные или пси-
хологические оскорбления, например, невер-
бальные оскорбления могут проявляться в 
виде жестов, выражений лица или других дей-
ствий, которые могут быть интерпретированы 
как унижающие или уничижительные, но такие 
случаи часто требуют более детального рас-
смотрения в суде для установления их оскор-
бительного характера; психологические 
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оскорбления, которые содержат действия или 
поведение, наносящие вред психологическому 
состоянию человека, также не выделены в за-
коне отдельно, но они могут подпадать под об-
щие положения о защите чести и достоинства, 
если будет доказано, что такое поведение но-
сило унижающий характер. Но, с другой сто-
роны, если речь идет о психологическом наси-
лии, которое имеет признаки систематичности, 
то оно может быть классифицировано как бо-
лее серьезное правонарушение, рассматри-
ваться не просто как оскорбление, но и как 
форма издевательств или даже домашнего 
насилия, который подразумевает другой уро-
вень ответственности (ст. 116 УК РФ или ст. 117 
УК РФ). 

Что касается оскорбительных сообщений в 
интернете, то они наряду с унижением достоин-
ства личности, признаются преступлением 
(КоАП РФ Статья 5.61.), то есть с точки зрения 
права выделяется вся серьезность воздей-
ствия негативных высказываний на эмоцио-
нальное состояние и самооценку человека, вы-
ступая в качестве нарушения моральных норм 
и требующего правового вмешательства для 
защиты личности. 

Уголовное право РФ отражает ответствен-
ность за оскорбления, причем изменения в Уго-
ловном кодексе РФ 2011 года не исключают от-
ветственности за оскорбление личности, а 
лишь модифицируют подходы к ее регулирова-
нию касаясь различных действий – от наруше-
ния прав на свободу совести до хулиганства и 
неуважения к суду. 

В то же время, хамство, являясь одним из 
проявлений агрессивного общения характери-
зуется грубостью, игнорированием обществен-
ных норм и недостатком эмпатии, которое по-
рождает враждебную атмосферу и подрывает 
основы здорового общения и социального вза-
имодействия, ведь оно проявляется как в по-
вседневной жизни, так и в цифровом простран-
стве, усугубляя психологические проблемы 
жертв и снижая качество социального взаимо-
действия. 

В соответствии с текущим законодатель-
ством, уголовная ответственность за оскорбле-
ние была заменена на административную, за 
исключением специфических случаев [9], таких 
как оскорбление военнослужащих или предста-
вителей власти, так, сейчас в силу изменений, 
произошедших до 2012 года, оскорбление лич-
ности регулируется статьёй 5.61 КоАП РФ, ко-
торая предусматривает штрафы за оскорбле-
ние в неприличной и иной противоречащей об-
щепринятым нормам морали и нравственности 
форме, за оскорбление в публичной форме или 

с использованием средств массовой информа-
ции, и за непринятие мер по предотвращению 
оскорбления личности [1]. 

Уголовная ответственность может наступать 
в случаях, когда оскорбление сопряжено с 
нарушением других статей УК РФ, например, 
при оскорблении религиозных чувств верую-
щих (ст. 148 УК РФ) [2], в контексте неуважения 
к суду (ст. 297 УК РФ) или оскорбления пред-
ставителей власти или военнослужащих (ст. 
319 УК РФ). 

Процесс привлечения к ответственности за 
оскорбление требует доказательства факта 
нарушения, в случае оскорблений в соцсетях и 
других формах цифрового общения, Верхов-
ный суд РФ требует предоставления убеди-
тельных аргументов и доказательств, напри-
мер, таких как свидетельские показания, аудио- 
и видеозаписи, заключение лингвистических 
экспертиз [6]. 

Если рассматривать динамику преступлений 
связанных с оскорблением и клеветой в Рос-
сии, то, например, Статья 148 УК РФ, касающа-
яся нарушения права на свободу совести и ре-
лигиозных чувств, показывает, что в основном 
лица, осужденные по части 1 этой статьи, под-
вергались штрафам (5 случаев) и обязатель-
ным работам (3 случая), а по части 3 одно лицо 
было оштрафовано, лишение свободы было 
применено в двух случаях по части 1 статьи 
148. 

В области оскорбления и клеветы, класси-
фицируемых как административные правона-
рушения (статьи 5.61, 5.61.1 КоАП), в 2022 году 
было рассмотрено 17 088 дел – из них 14 173 
человека были подвергнуты наказанию, что со-
ставляет 82% от общего числа рассмотренных 
дел. Показатель оправданных составил 6%, 
или 1 058 человек. Подавляющее большинство 
наказаний было наложено в форме штрафов 
(14 134 случая), общая сумма которых соста-
вила 45 625 тыс. рублей, то есть показывая фи-
нансовую роль санкций в административной 
практике по данным категориям дел, средний 
размер штрафа составил приблизительно 3 
тыс. рублей [5]. 

То есть, общим и целом выводом является 
тот факт, что судебная система в РФ стремится 
к более сдержанным формам наказания за де-
яния, которые не представляют высокую сте-
пень общественной опасности, в частности, за 
оскорбление личности, но при этом она накла-
дывает социальную и материальную ответ-
ственность на нарушителей. В то же время до-
казывание факта оскорбления оскорблений в 
судебной практике затруднено проблемами, ко-
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торые обусловлены как особенностями законо-
дательства и судопроизводства, так и характе-
ром самого оскорбления как деяния.  

Типичной ошибкой в квалификации дей-
ствий как оскорбление является разграничение 
между частными и публичными оскорблени-
ями, так, Верховный Суд Российской Федера-
ции уточняет, что оскорбления, совершенные в 
личной переписке, например, через СМС-сооб-
щения или в мессенджерах, квалифицируются 
как частные и предполагают более мягкое нака-
зание, в то же время оскорбления, совершен-
ные публично (в том числе публикации в интер-
нете), влекут за собой более строгое наказа-
ние. В то же время правовая квалификация 
оскорбления зависит не только от формы вы-
ражения, но и от контекста, в котором оно было 
совершено и от убедительности аргументов за-
явителя. 

Для квалификации высказывания как 
оскорбления не имеет значения, соответствует 
ли отрицательная оценка действительности, то 
есть даже если основания для критики имеют 
место в реальности, но выражены в неприлич-
ной форме, такое высказывание рассматрива-
ется как правонарушение, а судебная практика 
показывает, что решения об административных 
правонарушениях за оскорбление составля-
ются прокурорами и рассматриваются миро-
выми судьями [8]. 

Так, на основе общих знаний о криминологии 
и юридической психологии составим портрет 
личности, например, типичными психологиче-
скими чертами, которые могут быть присущи 
лицам, совершающим оскорбления это [7]: 

─ Низкая самооценка, например, часто та-
кие лица пытаются компенсировать свои ком-
плексы или неуверенность за счет унижения 
других. 

─ Агрессивность и враждебность, которая 
связана со склонностью к агрессивным прояв-
лениям и неспособностью контролировать свои 
эмоции. 

─ Неспособность понимать и сопереживать 
чувствам другого человека (отсутствие эмпа-
тии) позволяет без сожаления причинять пси-
хологический вред. 

─ Повышенное чувство собственной значи-
мости, нарциссические черты и желание быть в 
центре внимания даже за счет негативного воз-
действия на других. 

─ Склонность к спонтанным/импульсивным 
действиям без предварительного обдумывания 
последствий. 

─ Неспособность управлять своим гневом и 
агрессией в социально приемлемой форме. 

Хоть эти характеристики не являются уни-
версальными для всех лиц, совершающих пре-
ступления по делам об оскорблении, так как 
каждый случай требует индивидуального ана-
лиза, но тем не менее, стоит понимать возмож-
ные психологические особенности. 

С точки зрения социально-демографических 
и биографических особенностей преступников, 
то они зависят от многих факторов, например, 
такие как культурные и социальные условия об-
щества, поэтому конкретные данные сильно ва-
рьируются в зависимости от региона, соци-
ально-экономического статуса, но все же 
можно выделить общие тенденции, например, 
преступления, связанные с оскорблением со-
вершаются лицами различных возрастных ка-
тегорий, но нередко к таким действиям прибе-
гают молодые люди особенно в интернет-
среде, что обусловлено меньшей зрелостью, 
склонностью к импульсивным поступкам и ме-
нее развитыми навыками социального взаимо-
действия. 

Мужчины более склонны к совершению 
оскорблений в агрессивной форме, в то время 
как женщины используют более тонкие и кос-
венные формы оскорблений, но также данная 
тенденция не является абсолютной. 

Преступления, связанные с оскорблением, 
не имеют четкой корреляции с уровнем образо-
вания, например, лица с различным уровнем 
образования и из разных социальных слоев со-
вершают подобные действия по разным моти-
вам. 

Наличие или отсутствие стабильных соци-
альных связей, в том числе семейное положе-
ние, влияет на поведение лиц, склонных к со-
вершению оскорблений, так как отсутствие под-
держки и понимания в семье или социальной 
группе усиливает склонность к агрессивному 
поведению и использованию оскорблений как 
способа самовыражения и/или самоутвержде-
ния. 

Лица, ранее совершившие преступления 
или административные правонарушения более 
склонны к повторным действиям этого рода, 
связано это как с устойчивыми чертами лично-
сти, так и с отсутствием мер социальной реаби-
литации. 

Мотивы и цели совершения преступлений по 
делам об оскорблении различаются в зависи-
мости от конкретных обстоятельств дела, лич-
ности обвиняемого и взаимоотношений между 
участниками, но перечислим наиболее распро-
страненные причины, по которым совершаются 
подобные преступления: 
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ㅡ  Эмоциональная реакция – многие случаи 
оскорблений происходят в результате спонтан-
ных эмоциональных реакций на какие-то дей-
ствия, слова или обстоятельства, например, от-
вет на критику, несправедливость, или любую 
другую ситуацию, вызвавшую сильные эмоции. 

ㅡ  Желание унизить или навредить репута-
ции – иногда оскорбления совершаются с це-
лью умышленно унизить человека в глазах дру-
гих, повредить его репутацию или социальный 
статус из-за личных конфликтов, зависти или 
желания отомстить. 

ㅡ  Проявление дискриминации или предвзя-
тости (мотивированы расовыми, националь-
ными, половыми предрассудками или любыми 
другими формами дискриминации) – во всех 
этих случаях оскорбления направлены на при-
нижение группы людей на основании их призна-
ков или принадлежности. 

ㅡ  Попытка контроля или манипуляции, как 
средство психологического давления, напри-
мер, для того, чтобы заставить человека вы-
полнить определенные действия или отка-
заться от своих убеждений. 

ㅡ  Под воздействием алкоголя или наркоти-
ческих веществ человек может потерять кон-
троль над своим поведением и сказать или сде-
лать что-то оскорбительное, не задумываясь о 
последствиях. 

ㅡ  Иногда оскорбления являются неумыш-
ленными и происходят из-за непонимания, не-
верной интерпретации слов или действий дру-
гого человека и из-за недостатка навыков об-
щения. 

В заключении выделим, что изучение прин-
ципов и проявлений оскорбления обогащает 
правоприменительную практику и помогает со-
здает более точные стратегии реагирования и 
предотвращения таких действий, а рассмотре-
ние психологических и социальных факторов, 
способствующих оскорблениям, позволяет 
углубленно анализировать причины и послед-
ствия данных правонарушений, и подходить к 
каждому случаю индивидуально – поэтому все 
это в совокупности развивает более справед-
ливую систему правосудия, которая способна 
защищать честь и достоинство личности в со-
временном обществе. 
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The personality of the criminal as a main element of 
criminal characteristics in cases of insult 

Spirev D.V. 
Moscow State Law University named after O.E. Kutafina 
This work analyzes the concept of insult from the point of view 

of criminal and administrative law, the author identifies its 
forms - from verbal to cyber insults, then the emphasis is 
on the legal consequences of insults, including changes in 
Russian legislation that reclassify criminal liability for insult 
as administrative, except in special cases. 

The author dwells in detail on the criteria for the classification 
of crimes and discusses the social and financial 
responsibility of violators; moreover, the article highlights 
the difficulties of the judicial process in cases of insult, in 
particular due to problems of proof and typical qualification 
errors. 

A psychological portrait of persons prone to committing insults 
is carried out, it is revealed through an analysis of 
characteristic personality traits and socio-demographic 
characteristics, in addition, the motives and goals of 
committing insults are examined. 

Keywords: insult, criminal law, administrative responsibility, 
forensic characteristics, evidence, classification of crimes, 
psychological portrait, socio-demographic characteristics, 
motives and goals, judicial practice. 
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Использование видеоигр в политической агитации:  
от игровых механик к политической стратегии 
 
 
 
Аверьянов Андрей Сергеевич  
аспирант, кафедра политические институты процессы и техноло-
гии, РУДН, andreyavt@mail.ru 
 
Статья исследует многофункциональность видеоигр как сред-
ства массовой коммуникации фокусируясь на их роли в полити-
ческой агитации и образовании, автор определяет видеоигры как 
интерактивные системы, которые могут воздействовать на поль-
зователя через графический интерфейс и звук.  
Основная часть текста освещает исторические и современные 
примеры использования видеоигр для политических кампаний, 
начиная с избирательной кампании Барака Обамы и заканчивая 
интеграцией политических сообщений в популярные игры, такие 
как "Animal Crossing", автор анализирует, как через игровые ме-
ханики и сюжеты передаются политические идеи, формируются 
общественные мнения и проводятся культурные кампании. 
Примеры содержат использование игр для мобилизации под-
держки социальных движений, таких как Black Lives Matter, обра-
зовательные симуляторы, которые позволяют пользователям 
участвовать в управлении виртуальными государствами и влия-
ние игр на социальное поведение и эмпатию, подкрепленное ре-
зультатами недавних исследований.  
В заключении статьи анализируется потенциал видеоигр как 
платформы для политической агитации, но с другой стороны опи-
сываются риски, связанные с пропагандой и потерей развлека-
тельной стоимости.  
Ключевые слова: видеоигры, политическая агитация, интерак-
тивное обучение, культурные кампании, политические кампании, 
социальное воздействие, медийные платформы, симуляторы 
управления, политическая стратегия, образовательный потен-
циал. 
 

Видеоигры – электронные игры, где взаимодей-
ствие пользователя с игровым интерфейсом и си-
стемой происходит через графическое отображе-
ние, подключенное к компьютеру или игровой кон-
соли; основная цель видеоигр заключается в созда-
нии виртуальной среды, которая предлагает игроку 
испытания и задачи, требующие от него принятия 
решений и выполнения действий с целью достиже-
ния определенных игровых результатов, так, видео-
игры содержат как элементы графики и звука, так и 
сложные алгоритмы, создающие условия для интер-
активности и погружения в игровой процесс. 

Видеоигры, как говорится в исследовании Фран-
циско-Игнасио Ревуэльты-Домингеса и соавторов, 
являются не только развлечением, но и содей-
ствуют культурной трансмиссии и социализации че-
рез интерактивный контент [3], в связи с этим видео-
игры можно признать средством неформального 
обучения и культурного обмена особенно в эпоху 
глобализации, при этом видеоигры используются в 
академической среде не только для исследований, 
но и в образовательных целях, что подтверждается 
работами из разных дисциплин, от STEM до гумани-
тарных наук [5]. 

Политическая агитация – это деятельность, 
направленная на формирование или изменение по-
литических убеждений и мнений среди населения, 
то есть стратегическое использование сообщений и 
информационных кампаний для мобилизации обще-
ственного мнения или поддержки определенных по-
литических действий и инициатив. Данные активно-
сти проводятся методами коммуникации, в том 
числе через публичные выступления, масс-медиа и 
социальные сети, каждый из которых имеет цель 
мобилизовать общественное мнение в поддержку 
определенных политических целей. 

Использование видеоигр в политических целях 
на протяжении истории выявляет их как средство 
коммуникации, одним из первых примеров полити-
ческой рекламы в видеоиграх стала кампания Ба-
рака Обамы в 2008 году, когда его изображения и 
политические сообщения были интегрированы в 18 
популярных видеоиграх, таких как “NBA Live 08” и 
“Burnout Paradise” и позволила донести свою поли-
тическую агенду до молодой аудитории через при-
вычные и любимые ими платформы [8]. 

Кроме рекламных кампаний, видеоигры исполь-
зовались для более прямой политической агитации 
и образования, например, серия игр, таких как 
“Democracy Cat” и “Time for Democracy” предостав-
ляет игрокам возможность исследовать и участво-
вать в управлении виртуальным демократическим 
государством для лучшего понимания политических 
процессов [9]. 
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Далее, игры используются для культурных и со-
циальных кампаний – примерами этого служат вир-
туальные акции в поддержку движения Black Lives 
Matter в таких играх, как “Animal Crossing”, “The 
Sims”, и “Grand Theft Auto”, где игроки могли участ-
вовать в мирных демонстрациях или устанавливать 
памятники жертвам полицейского насилия; видео-
игры становятся платформами для политической 
активности, например, конгрессвумен А. Окасио-
Кортес использовала Animal Crossing для виртуаль-
ных предвыборных туров, где общалась с игроками 
и размещала предвыборные плакаты. 

Но влияние видеоигр на политику и общество не 
ограничивается только рекламой, например, игры, 
такие как “Fallout” и “Metal Gear Solid”, имеют явные 
антиядерные послания и комментируют политиче-
ские темы, такие как иммиграция и насилие с приме-
нением огнестрельного оружия, становясь приме-
рами политической активности через популярную 
культуру, а, опять же, в играх типа “Animal Crossing” 
внедрены механики, основанные на капитализме, 
который рассматривается как форма влияния на 
культурные и политические представления игроков. 

Еще одним принципом использования видеоигр 
в политических целях является военная пропаганда 
и вербовка, то есть в них содержатся элементы по-
литической агитации, которая часто воспроизводит 
конкретные идеологические сообщения или поддер-
живают определённые политические структуры. 
Примером такой игры является "America's Army", 
разработанная по заказу США для набора в армию 
и использовалась для привлечения новых рекрутов, 
демонстрируя жизнь и деятельность в армии США, 
здесь проявляется стратегия вербовки, так как в ин-
терактивной и занимательной форме молодежь изу-
чает военную жизнь.  

В России вызвала ажиотаж игра "Atomic Heart", 
которая разворачивается в альтернативной версии 
СССР 1950-х годов, где технологии опережают своё 
время, она вызвала живые дискуссии относительно 
потенциальной политической пропаганды, так как 
символика и архитектура, характерные для Совет-
ского Союза, которыми изобилует игра, позволяют 
некоторым критикам считать её инструментом про-
паганды коммунистической идеологии, став одной 
из причин, по которой игра столкнулась с обвинени-
ями в романтизации советской эпохи. 

Реакция на "Atomic Heart" оказалась весьма по-
ляризованной: с одной стороны, игра получила вы-
сокие оценки за механику и атмосферу, с другой — 
столкнулась с критикой и даже призывами к бойкоту, 
особенно со стороны Украинского правительства, 
которое выразило озабоченность по поводу про-
славления советской идеологии и связей разработ-
чиков с Россией, по этим обвинениям и дискуссиям 
вокруг игры можно определить восприятие истори-
ческих и культурных символов в современных ме-
диапродуктах [6]. 

То есть благодаря различным жанрам и механи-
кам видеоигры становятся средством внедрения по-
литических сообщений, здесь одним из примеров 
являются политические стратегии от студии 
Kremlingames – игра "Crisis in the Kremlin", которая 

позволяет игрокам примерить на себя роль главного 
секретаря КПСС и управлять страной в критический 
период, сталкиваясь с внутренними и внешними 
угрозами. Игра использует политическую стратегию 
для иммерсивного погружения игроков в историче-
ские и политические реалии, побуждая их к размыш-
лениям о реальных исторических событиях и аль-
тернативных исходах, которые предоставляют игро-
кам возможность управлять государством в период 
перестройки или попытаться сохранить СССР в 
наши дни, данные игры часто содержат решения, ко-
торые напрямую влияют на политическую ситуацию 
в игровом мире, тем самым поднимая вопросы 
управления и власти. 

Еще один популярный метод внедрения полити-
ческих идей — это создание симуляторов, таких как 
"Tropico 6" (игроки в роли диктатора маленького ост-
ровного государства развивают свою нацию через 
различные исторические эпохи), где игроки прини-
мают на себя роль губернатора, сталкивающегося с 
различными политическими проблемами на пути от 
колониальной эпохи до современности, в подобных 
играх игрокам приходится управлять экономиче-
скими, социальными и внешнеполитическими отрас-
лями своего государства. 

Такие игровые платформы и разработчики ис-
пользуют разные жанры: от стратегий и симулято-
ров до ролевых и многопользовательских боевиков, 
для привлечения внимания к различным политиче-
ским идеям и концепциям, делая политическое со-
держание доступным и понятным для аудитории. 

Ведь исследования демонстрируют, что игры мо-
гут формировать социальные отношения и уровни 
эмпатии, например, один из экспериментов показал, 
что участие в играх с определённой точки зрения, 
таких как симуляторы эмиграционного контроля мо-
жет уменьшить готовность помогать иммигрантам, 
меняя социальные настройки и эмпатию игроков по 
отношению к ним [7]. 

А использование игровых элементов в образова-
тельной сфере (геймификация) показало, что у уча-
щихся повышается мотивация и вовлечённость, 
хоть результаты варьируются в зависимости от кон-
текста и реализации [4], но одно определяется 
точно – различные игровые механики, такие как воз-
можность выбора действий или развитие персонажа 
усиливают погружение в игровой процесс и тем са-
мым больше влияют на пользователей. 

Существенное влияние игр связано с тем, как иг-
роки идентифицируют себя с персонажами или дей-
ствиями в игре, например, эффект Протея, который 
описывает изменения в поведении игрока в зависи-
мости от характеристик его аватара приводит к из-
менению поведения игроков в реальной жизни, осо-
бенно это заметно в случаях, когда игроки перени-
мают черты своих аватаров, такие как стиль или 
одежда. 

Из всего перечисленного вытекает, что видео-
игры как средство массовой информации предо-
ставляют игрокам возможность развить социальные 
навыки и эмпатию, так как часто требуют от игроков 
сотрудничества и понимания различных перспек-
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тив, оно приводит к формированию новых сооб-
ществ и укреплению связей между людьми различ-
ных культур и географических регионов, так, напри-
мер, игры в жанре массовых многопользователь-
ских онлайн-игр позволяют игрокам из разных стран 
общаться друг с другом. 

С точки зрения поведенческих теорий, таких как 
теория социального обучения, видеоигры влияют на 
восприятие и поведение пользователей через меха-
низмы моделирования и имитации, например, ком-
муникация в играх благоприятствует освоению но-
вых навыков или приспособлению к определенным 
ситуациям [2], в то же время, интерактивность ви-
деоигр, позволяет пользователям принимать реше-
ния и видеть их последствия в виртуальном мире, 
особенно в ролевых играх, где выборы игрока ме-
няют сюжет и исход игры. 

Само вовлечение в видеоигры обусловлено как 
психологическими, так и социальными факторами, 
которые влияют на пользователя: основной психо-
логический механизм, стимулирующий вовлечён-
ность, — это система вознаграждения, активирую-
щаяся при достижении успеха в игре. Данная си-
стема выделяет гормон дофамин, усиливая ощуще-
ние удовольствия и тем самым мотивируя продол-
жать игровой процесс; игры часто используют слож-
ные задачи и уровни, которые требуют от игрока 
развития определённых навыков, и по мере их осво-
ения предлагают всё более значимые награды, под-
держивающие интерес и вовлечённость. 

С точки зрения социальных факторов вовлече-
ния проявляются через мультиплеерные и коопера-
тивные режимы, в которых игроки объединяются 
для совместной игры, общения и соревнований, а 
сообщества вокруг видеоигр благоприятствуют со-
циальной интеграции, обмену опытом и созданию 
смысла через коллективные достижения. 

Исследования говорят, что диалектика отчужде-
ния и вовлечения в видеоиграх имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны, например, 
положительный эффект заключается в развитии 
креативности, улучшении проблемно-ориентиро-
ванного мышления и укреплении социальных свя-
зей, но с другой стороны существует риск развития 
зависимости от игр, которая приводит к социаль-
ному изоляционизму и ухудшению реальных меж-
личностных отношений [1]. 

В виду изученной литературы интеграция поли-
тической агитации в видеоигры имеет как преиму-
щества, так и недостатки, которые заметно влияют 
на восприятие таких игр среди игроков, выделим 
следующие плюсы: 

─ Видеоигры обладают образовательным по-
тенциалом для информирования игроков о полити-
ческих процессах, исторических событиях и идеоло-
гиях. 

─ Через сюжетные линии и персонажей освеща-
ются социально-политические проблемы, которые 
повышают осведомленность этих вопросов среди 
игроков. 

─ Игры с политической составляющей форми-
руют или меняют взгляды игроков, особенно если 

они предлагают разнообразные перспективы на кон-
фликты или политические ситуации. 

С точки зрения недостатков выделим: 
─ Если интеграция политической агитации не 

сбалансирована, то возникает риск пропаганды, ис-
кажающий факты и представляющий однобокую 
точку зрения, который имеет все шансы вызвать 
критику и отторжение у игроков. 

─ Перегрузка политическим контентом может 
стать причиной потери развлекательного значения, 
который уменьшит интерес к игре, если игроки по-
считают, что она становится слишком серьезной 
или дидактической. 

─ Видеоигры с явной политической агитацией 
сталкиваются с законодательными или рыночными 
ограничениями в некоторых странах, сужая их по-
тенциальную аудиторию. 

Потенциал видеоигр в качестве инструмента по-
литической коммуникации значителен, во-первых, 
видеоигры предоставляют возможности для иммер-
сивного обучения и вовлечения, позволяя игрокам 
принимать участие в симуляциях политических про-
цессов и экспериментировать с различными страте-
гиями управления и решения проблем. 

Во-вторых, видеоигры служат платформой для 
дискуссий и мобилизации (как показывает упомяну-
тый пример игры «America's Army», используемой 
Пентагоном для вербовки), демонстрируя, как госу-
дарственные учреждения видят в видеоиграх потен-
циальный инструмент для достижения своих целей, 
в том числе и политических. 

В-третьих потенциал видеоигр заключается в их 
умении действовать как медийные платформы для 
прямой политической коммуникации, игры, такие как 
«Animal Crossing», использовались политическими 
деятелями и активистами для проведения виртуаль-
ных мероприятий, кампаний и даже митингов, чтобы 
достичь большой аудитории без физического при-
сутствия. 

Но, несмотря на эти принципы, существует риск 
возникновения проблем, одна из главных – возмож-
ность сопротивления и негативного восприятия со 
стороны игроков, которые могут принять внедрение 
политического контента как вторжение в их развле-
кательное пространство. 

В конечном итоге, сама эффективность полити-
ческой агитации в видеоиграх зависит от того, как 
создатели смогут умело интегрировать политиче-
ское содержание в игровые механики и сюжет, и 
прийти к балансу между образовательными целями 
и развлекательной стоимостью. 
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Using video games in political agitation: from game 

mechanics to political strategy 
Averyanov Andrey Sergeevich 
RUDN University  
The article explores the versatility of video games as a means 

of mass communication, focusing on their role in political 
agitation and education; the author defines video games 
as interactive systems that can influence the user through 
a graphical interface and sound. 

The bulk of the text covers historical and contemporary 
examples of the use of video games for political 
campaigns, from Barack Obama's election campaign to 
the integration of political messages into popular games 
such as Animal Crossing, the author analyzes how game 
mechanics and stories convey political ideas and shape 
public opinion and cultural campaigns are carried out. 

Examples include the use of games to mobilize support for 
social movements such as Black Lives Matter, educational 
simulations that allow users to participate in the 
governance of virtual states, and the impact of games on 
social behavior and empathy, supported by recent 
research. 

The article concludes by analyzing the potential of video 
games as a platform for political propaganda, but on the 
other hand describes the risks associated with 
propaganda and loss of entertainment value. 

Keywords: video games, political campaigning, interactive 
learning, cultural campaigns, political campaigns, social 
impact, media platforms, management simulations, 
political strategy, educational potential. 
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Аверьянов Андрей Сергеевич  
аспирант, кафедра политические институты процессы и техноло-
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Статья рассматривает связь между влиянием компьютерных игр 
на политические процессы и общественное мнение, автор анали-
зирует, как с развитием технологий компьютерные игры стали не 
только средством развлечения, но и платформой для политиче-
ской коммуникации и социальной активности.  
Игры предоставляют пользователям возможность обсуждать по-
литические вопросы, распространять идеи и участвовать в симу-
ляциях политических процессов, которые оказывают воздей-
ствие на их политические взгляды и убеждения.  
В работе обсуждаются опасения связанные с потенциально ма-
нипулятивным содержанием игр и их умением формировать по-
литическое сознание, особенно среди молодежи, исследование 
выделяет необходимость мультидисциплинарного подхода к изу-
чению компьютерных игр, чтобы лучше понимать их социокуль-
турное и политическое влияние. 
Ключевые слова: компьютерные игры, политическая коммуни-
кация, социальная активность, манипулятивное содержание, си-
муляции политических процессов, мультидисциплинарный под-
ход, воздействие на общественное мнение, интерактивное обу-
чение, медиа-исследования, политические стратегии. 
 

Компьютерные игры — развлекательные про-
граммы, предназначенные для взаимодействия с 
пользователем через интерфейс на компьютере 
или игровой консоли; их развитие началось в сере-
дине XX века и продолжается до сегодняшнего дня, 
постоянно расширяясь с помощью новых техноло-
гий и идей. 

Главными элементами компьютерной игры явля-
ются игровые персонажи и интерфейс, которые поз-
воляют пользователю управлять процессом и участ-
вовать в игровом мире, они управляются клавиату-
рой, мышью, игровыми джойстиками или даже сен-
сорами движения. Игры разнообразны по своим 
жанрам, начиная от простых аркад и заканчивая 
сложными стратегиями и многопользовательскими 
ролевыми играми. 

Исторически первые компьютерные игры были 
созданы в 1940-х годах, но их массовое распростра-
нение началось с 1950-х и 1960-х годов, когда стали 
появляться игры на основе простых электронных 
схем и компьютеров, примерами ранних игр явля-
ются "Tennis for Two" (1958) и "Spacewar!" (1962). 
Развитие индустрии переживало различные взлеты 
и падения, но наибольший рост начался с появле-
нием домашних компьютеров и игровых консолей в 
1970-х и 1980-х годах. 

Компьютерные игры не только развлекают, но и 
используются в образовательных целях, для разви-
тия моторики, логики и быстроты реакции, ведь они 
являются частью современной популярной куль-
туры и продолжают развиваться, предлагая всё но-
вые формы и сюжетные линии [1]. 

В то же время, политическая наука, изучающая 
теорию и практику политики, связи между государ-
ством и обществом, различные политические си-
стемы и поведение, трансформировалась под влия-
нием массовых медиа, которые занимаются форми-
рованием общественного мнения и политических 
повесток. 

С развитием технологий, особенно интернета, 
медиа-исследования расширили свой фокус с тра-
диционных СМИ на социальные сети и игровые пло-
щадки, которые стали новой ареной для политиче-
ской коммуникации. Например, институты по всему 
миру, такие как Институт социальных и медиа ис-
следований изучают эти процессы, анализируя, как 
СМИ влияют на политические процессы и как поли-
тика в свою очередь влияет на медиа-пейзаж. 

Научные работы, такие как теория информации 
Шеннона — математические инструменты для пони-
мания процессов передачи и обработки информа-
ции [5], так как помогают понять, как новости, дан-
ные и идеологии распространяются в обществе и 
как это влияет на политические предпочтения и ре-
шения граждан. 
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Точно также компьютерные игры становятся 
средством политической коммуникации, в связи с 
тем, что предоставляют платформу для обсуждения 
политических вопросов, распространения идей и 
стимулирования общественной активности, обеспе-
чивают возможность для игроков выражать свои 
взгляды через внутриигровые чаты и форумы, свя-
занные с социальными сетями игр, то есть позво-
ляют пользователям обмениваться мнениями и ве-
сти дебаты о политических событиях и решениях. 

Игры могут содержать политическую тематику и 
пропаганду, используя нарративы для передачи 
конкретных политических сообщений и идеологий, 
например, разработчики встраивают в игры эле-
менты, которые формируют или меняют политиче-
ские взгляды и убеждения игроков, далее, компью-
терные игры часто предлагают симуляции полити-
ческих процессов, позволяя игрокам принимать ре-
шения и участвовать в виртуальных выборах или со-
здании политических систем, который впоследствии 
может мотивировать их к участию в политической 
жизни реального мира. Некоторые игры содержат 
политическую тематику и пропаганду, воздействуя 
на взгляды через представление политических сце-
нариев, таких как конфликты, выборы или дикта-
туры, так как таким образом игроки не только осмыс-
ливают принципы политической системы, но и видят 
последствия своих решений в виртуальных симуля-
циях политических процессов. 

Но, с другой стороны, не стоит забывать, что по-
литическое влияние компьютерных игр вызывают 
опасения связанные с манипуляциями и эффектом 
погружения, который используется для неосознан-
ного воздействия на психику игроков, ведь исследо-
вания показывают, что игры могут использоваться 
как инструменты для распространения политиче-
ской пропаганды, особенно если игроки не осознают 
потенциально манипулятивное содержание игр [4]. 

Одним из заметных примеров таких игр является 
серия "BioShock", которая касается темы утопии и 
дистопии, власти и контроля, влияния идеологий на 
общество.  

Другая игра «Papers, Please» погружает игроков 
в роль пограничного инспектора в вымышленной 
стране, где каждое решение имеет моральные и 
этические последствия (темы миграции, коррупции 
и власти государства). 

«Civilization» — ещё одна серия, где игроки 
управляют целой цивилизацией на протяжении раз-
личных исторических периодов, принимая решения, 
которые приводят к войне или миру, процветанию 
или упадку, для того, чтобы игроки имели возмож-
ность экспериментировать с разными политиче-
скими стратегиями и учиться через моделирование 
исторических событий. 

Игры могут стимулировать обсуждение актуаль-
ных вопросов, например, «This War of Mine» показы-
вает жизнь гражданских в условиях войны, здесь 
упор делается на моральных дилеммах и выжива-
нии в экстремальных условиях. 

Современные компьютерные игры часто имеют 
ярко выраженное политическое содержание, кото-

рые позволяют игрокам погружаться в сложные сце-
нарии с моральными дилеммами и стратегическими 
решениями, примером такой игры является «Jagged 
Alliance 3», которая обращается к теме военного 
конфликта в бывшей колонии, где игроки пытаются 
освободить регион от захватчиков, ведя переговоры 
и стратегически распределяя ресурсы. 

Другая игра, «Like a Dragon: Ishin!», погружает иг-
роков в период сильных политических изменений в 
Японии 1860-х годов, где главный герой расследует 
политически мотивированное убийство и позволяет 
изучить связь между личной судьбой и обществен-
ными преобразованиями. 

«The Wandering Village» — стратегия выживания 
в постапокалиптическом мире, где игроки управ-
ляют деревней на спине огромного передвигающе-
гося существа, пытаясь выжить в условиях посто-
янно меняющейся экологической и политической 
обстановки. 

Также, компьютерные игры влияют на политиче-
скую мобилизацию и активизм, так как обеспечи-
вают платформу для социального контакта и об-
мена идеями, игры типа MMORPG предоставляют 
возможности для организации сообществ и коллек-
тивных действий, которые развивают навыки, при-
менимые в реальной политической жизни, напри-
мер, игроки учатся стратегически мыслить, коорди-
нировать свои действия с другими и достигать кон-
сенсуса в сложных условиях, далее, игры модели-
руют политические процессы и демонстрируют по-
следствия политических решений. 

В связи с этим существуют опасения, что интен-
сивное участие в виртуальных политических дей-
ствиях может отвлекать от реального активизма, 
так, некоторые исследования указывают на то, что 
виртуальные активности заменяют реальные дей-
ствия, так как создают иллюзию участия без влия-
ния на политические процессы в действительности 
[2]. 

В то же время, наличие политически насыщен-
ных игр повышает осведомлённость о социальных и 
политических вопросах среди молодёжи, что потен-
циально ведёт к увеличению реальной активности и 
мобилизации в будущем. 

Для того, чтобы лучше понять связь между игро-
выми процессами и глобальными политическими 
явлениями требуется интердисциплинарный под-
ход в исследованиях компьютерных игр и политики, 
например, существуют курсы, такие как «Serious 
Play: Video Games and Global Politics», которые 
предлагают анализировать компьютерные игры как 
культурные и политические артефакты, отражаю-
щие и влияющие на мировую политику и социаль-
ные изменения, примеры изучения: корреляция игр 
с глобальным капитализмом, их роль в интерпрета-
ции и передаче социальных динамик и политических 
вопросов, таких как миграция, изменение климата и 
международные отношения [7]. 

Существуют также модули, например, «Video 
Games: Politics, Society and Culture» в Университете 
Лидса, который затрагивает аналогичные темы, 
освещая способы, которыми игры влияют на поли-
тику, общество и культуру, здесь обсуждаются такие 
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вопросы, как влияние игр на насилие, гендерные 
представления, милитаризацию общества и их по-
тенциал в сфере образования. далее игры как сред-
ства политической активности и их влияние на фор-
мирование политики как предмет анализа [9]. 

Исследования в области пересечения дисциплин 
в изучении компьютерных игр и политики также об-
ращают внимание на методологические разногла-
сия, такие как дебаты между лудологией и наррато-
логией, которые выделяют различные подходы к 
анализу игр: от исследования их формальных 
свойств до изучения воздействия игрового процесса 
на игроков, так, нарратология сосредотачивается на 
повествовательных и текстуальных принципах игр, 
тогда как лудология выделяет изучение правил и 
механик игр как способ передачи значений и идео-
логий [8], данные дебаты приводят к фрагментации 
исследовательских усилий и затрудняют создание 
общей теоретической базы для анализа политиче-
ского содержания и воздействия игр. 

Как мы уже определили, политическая значи-
мость игр выражается через их умение влиять на 
гражданскую активность и политическую эффектив-
ность, о чем свидетельствуют исследования, осно-
ванные на теории самоопределения, данные ра-
боты показывают, как мотивации к игре содействуют 
формированию политических установок и поведе-
ния, например, игры, удовлетворяющие потребно-
сти в автономии, компетентности и социальной свя-
занности усиливают политическое участие и граж-
данское вовлечение [6]. 

Проблемы существующих исследований часто 
связаны с отсутствием представлением, особенно с 
точки зрения политических и культурных фонов, 
ведь игры могут не только отражать существующие 
социальные и политические реалии, но и отражать 
их через механизмы включения или исключения 
определённых групп или идеологий, это заметно в 
играх с явным политическим содержанием, где про-
исходит упрощение или однобокое изложение слож-
ных социальных и политических вопросов [10]. 

Иной проблемой встает влияние игр на обще-
ственное мнение и политические процессы неоче-
видным образом, так как игры как средство массо-
вой информации способны формировать и изме-
нять восприятие политических событий и фигур. 

Существующее влияние культурных различий на 
восприятие политических компьютерных игр варьи-
руется в зависимости от культурного контекста и со-
циокультурных норм различных регионов, согласно 
исследованию Белорусского национального техни-
ческого университета, культурные различия между 
Беларусью и Китаем аналогично отражаются на вос-
приятии игр, в том числе их сюжет, персонажей и иг-
ровой процесс [3]. К примеру, в игровой индустрии 
учитывают культурные предпочтения и табу при ло-
кализации игр, стараясь менять контент таким обра-
зом, чтобы он соответствовал местным культурным 
ожиданиям, так, элементы игры, которые могут быть 
нормальными в одной культуре, могут вызывать не-
понимание или отторжение в другой, влияя на вос-
приятие и популярность игры в конкретной культур-
ной среде. 

Компьютерные игры – средство для отражения и 
критики социально-политических процессов, в ис-
следовании А. Торрес-Тукумидис и его коллег ана-
лизируются независимые видеоигры, которые за-
трагивают тему демократии, в результате исследо-
вания авторы обнаружили, что такие игры благопри-
ятствуют осмыслению гражданских свобод, полити-
ческого плюрализма и разделения властей в совре-
менных демократических обществах [11]. 

С другой стороны, критика исторических процес-
сов сквозь призму постколониальной теории в играх, 
как показано на примере "Civilization V", выделяет, 
как игры усиливают западноцентричные взгляды и 
подходы, игнорируя альтернативные голоса и точки 
зрения, так поднимаются вопросы о том, как видео-
игры влияют на понимание и интерпретацию гло-
бальных исторических процессов. 

В заключении отметим, что данное исследова-
ние компьютерных игр и политики раскрывает влия-
ние этих развлечений на образование политических 
взглядов и общественное мнение, ведь компьютер-
ные игры, сочетая в себе развлечение и возмож-
ность моделирования политических процессов, 
обеспечивают платформу для эксперимента с раз-
личными политическими стратегиями и погружения 
в сложные социальные вопросы, становясь таким 
образом средством социального контакта. 

Но, влияние игр может быть двояким: с одной 
стороны, они увеличивают осведомленности и акти-
визацию молодежи, с другой — носят манипулятив-
ное и идеологически окрашенное содержание, кото-
рое вызывает опасения по поводу их роли в форми-
ровании политического сознания, а исследования, 
такие как представленные в данной статье, лишний 
раз подтверждают потребность в глубоком и муль-
тидисциплинарном подходе к анализу компьютер-
ных игр с точки зрения их политического и социо-
культурного воздействия. 
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Китай в период глобализации. Роль языка и культуры КНР 
 
 
 
Белоусова Татьяна Павловна 
старший преподаватель кафедры восточных языков Дипломати-
ческой академии Министерства иностранных дел России, 
tp_belousova@mail.ru 
 
Статья освещает процесс глобализации и его влияние на Китай. 
КНР имеет насыщенную историю экономического становления, 
где происходило множество событий, которые приводили к кри-
зисам и спаду, а также скачкам роста экономики. Глобализацион-
ным процессам в Китае предшествует 30-летний период рефор-
мирования и развития внутренней экономики. Сейчас Китай — 
это высокоразвитое государство с одними из самых высоких по-
казателей ВВП, экспорта и импорта в мире. Хоть Китай и столк-
нулся с определенными трудностями на пути глобализации, но 
завоевал титул сверхдержавы, которая стремительно развива-
ется. Большую роль в этом сыграли культурные ценности и акту-
альность китайского языка для мирового сообщества. Статья 
поднимает тему о важности культуры и культурном многообра-
зии, где индивидуальность языка и другие особенности создают 
неповторимый образ государства, которое стремится интегриро-
ваться в мировое сообщество. 
Ключевые слова: глобализация, культура, многообразие куль-
тур, «культурный код», модернизация экономики, интегрирова-
ние. 
 

Глобализация является неизбежным процессом в 
современной геополитической обстановке, ее 
можно заметить как в политических процессах, так и 
в культуре стран. Глобализация предусматривает 
интегрирование культур разных стран и взаимный 
обмен выгодными ресурсами, увеличение импорта 
и экспорта.  

Многие исследователи отмечают внушительное 
влияние, которое глобализация оказывает на куль-
туру, отражая идеологические идеи государств. В 
Китае процесс глобализации наступил с 1978 года с 
запуском реформ партии КПК (Коммунистической 
партии Китая), во главе с Дэн Сяопином. Реформы 
продолжаются и сейчас, главная их цель в модерни-
зации всех сфер экономики Китая. После неодно-
значных решений при правлении Мао Цзэдуна и 
«большого скачка» с 1958-1960 г., который не сра-
ботал на полномасштабное совершенствование 
экономики Китая и в результате отбросил развитие 
китайской экономики назад. В сложившейся обста-
новке, модернизация была необходимостью, чтобы 
восстановить пошатнувшуюся экономику [4]. 

Главным направлением в экономике Китая, в 
эпоху глобализации, является политическая ста-
бильность, как внутри страны, так и за ее преде-
лами. После начала периода реформирования КНР, 
экономические показатели значительно улучши-
лись. Действующая система власти в КНР была 
установлена Дэн Сяопином.  

 

 
Рисунок 1 – Государственное устройство Китая 

 
Китай является унитарным государством и не 

предоставляет каким-либо структурам суверенитет, 
все регионы подчиняются одним и тем же органам 
власти. Изменения, которые можно заметить в по-
литике Китая, в частности реформы об администра-
тивной и судебной системах, имеют определенные 
причины. Образ среднестатистического гражданина 
за последние тридцать лет сильно изменился, из-за 
чего качество рабочей силы в Китае тоже поменя-
лось, граждане стали более образованными, увели-
чилась численность среднего класса.  

Современная модернизация Китая направлена 
на глобализацию и постиндустриальный уровень 
развития. За последние десятилетия Китай стал 
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сверхдержавой, совершил экономический и техно-
логический прорыв и выстраивает грамотные взаи-
мовыгодные отношения со странами-партнерами. 
Современное состояние рынка Китая в период гло-
бализации можно оценить через экономические по-
казатели, производственную «мощность» государ-
ства. По оценкам ведущих экономистов, стреми-
тельный рост экономики КНР на столько велик, что 
может превзойти США и завоевать титул первой 
сверхдержавы мира. В период с 1980 г. по 2018 г. 
ВВП Китая вырос с 2% до 18%. КНР обеспечила 33% 
мирового прироста ВВП в 2017 году, благодаря чему 
оказывает влияние на развитие мировой экономики. 

 

 
Рисунок 3 – Доля стран в мировом ВВП, % 

 
После небольшого снижения темпов роста в 

2010 году, Правительство Китая выстроило грамот-
ную стратегию и реализовало конкурентные пре-
имущества государства, увеличило количество ра-
бочей силы и повысило производительность труда. 
Китай известен во всем мире, как ведущий произво-
дитель различной продукции, от одежды и игрушек, 
до техники. Внешняя торговля Китая также претер-
певала множество изменений (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Внешняя торговля Китая за период с 1978-2015 г 
[7]. 

 
Из рисунка видно, что с годами и экспорт и им-

порт в Китае планомерно увеличивается, улучшая 
экономические показатели. 

За начало 2024 года темпы роста экономики Ки-
тая увеличились на 5,3% и составили 4,2 трлн. долл. 
США., это превзошло ожидания специалистов, кото-
рые прогнозировали рост не более, чем на 5%. 

Но процесс глобализации несет за собой опреде-
ленные проблемы, с которыми сталкивается Китай. 

Глобализация по-разному влияет на политическую 
стабильность Китая, стимулируя разрешение раз-
ных социальных противоречий, но при этом и увели-
чивая значение нестабильности в политике, соци-
альной жизни граждан и экономике.  

Если обобщить проблемы, которые создает гло-
бализация в разрезе одного государства – Китая, то 
глобализация создает сложную и угрожающую ат-
мосферу политическим интересам и суверенитету 
Китая. На фоне нестабильности, которую создает 
наступающая глобализация, добавляются еще до-
полнительные угрозы, такие как: международный 
терроризм, национальный сепаратизм и экстре-
мальный религиозный фундаментализм, которые 
угрожают самостоятельному суверенитету Китая 
[5]. 

Также глобализационные процессы привносят 
нестабильные факторы в политическую систему 
страны, добавляют новые задачи по управлению 
международными процессами и отношениями. По-
сле введения новых реформ, Китай не обладал нуж-
ным опытом, достаточным количеством квалифици-
рованных специалистов и столкнулся с рядом труд-
ностей, которые усложнили процесс реструктуриза-
ции экономики Китая. Ранее правительство Китая 
ставило цель – увеличить экономические показа-
тели любым способом, но методы, которые для 
этого использовались привели к растущему нера-
венству между гражданами, большому проценту 
низкокачественной рабочей силы, неэффективно-
сти во многих отраслях, закредитованности и дру-
гим издержкам. 

По оценкам экспертов, главной проблемой со-
временной экономики Китая в условиях глобализа-
ции является неполный переход от плановой к ры-
ночной экономике. В Китае господствует социали-
стическая рыночная экономика, что указывает на ис-
пользование рыночных механизмов, эффективное 
распределение ресурсов и механизмов стимулиро-
вания экономики, но при этом и активное участие са-
мого государства. Даже сейчас в Китае, основопо-
лагающую роль в устройстве рыночной экономики 
играет Правительство. Более 150 тысяч государ-
ственных предприятий в горнодобывающей, про-
мышленной, транспортной и нефтегазовой отрас-
лях развиваются и составляют большую часть пред-
приятий по стране, более 50% производственных 
госкомпаний и 60% компаний, предоставляющих 
услуги стали лидерами китайского и международ-
ного рынка. 

В банковской сфере, аналогично, большинство 
банков подчиняются управлению КПК (Коммунисти-
ческой партии Китая), которая формирует собствен-
ные условия пользования банковскими продуктами. 
КПК стремится увеличивать кредитование внутри 
страны, чтобы продемонстрировать спрос на дея-
тельность госбанков и нивелировать последствия 
спада экономики. Такие обстоятельства лишь усу-
губляют положение и оказывают давление на Китай 
в условиях модернизации экономики [3]. 

В конце концов, глобализация может принести 
Китаю и столкновение культур и идеологий разных 
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государств, которые в определенной степени обост-
рят нестабильность политики в Срединном Государ-
стве [2]. 

Многие идеологии Запада уже проникли в куль-
туру и социалистическую направленность Китая, по-
влияв на взгляды и мнения китайцев о своих поли-
тических взглядах, плюсах и минусах «социализма с 
китайской спецификой». Непринятие политики сво-
его государства может привести к расслоению об-
щества и внутренним беспорядкам. Необходимо по-
нимать, что глобальные процессы, которые проис-
ходят в мире не должны отражаться на культурной 
идентичности граждан, их приверженности родному 
языку и традициях.  

Каждое государство представляет собой индиви-
дуальную культуру со своими особенностями и тра-
дициями, историческими фактами и языком, кото-
рый отражает в себе мировозрение, ценности и мно-
гогранность исторического влияния на лингвокуль-
турологическое развитие китайского языка.  

В своей статье, Чжао Хун ссылается на работу 
Цзоу Гуанвэня, который отмечал, что: «Культурное 
разнообразие — это история цивилизации с ее уни-
кальностью и богатством. Оно формируется и раз-
вивается в рамках конкретного культурного про-
странства, представляя единое звено — глобальное 
культурное пространство. Экономический прорыв, 
который совершила глобализация, породил напря-
женность между культурными системами, что дик-
тует необходимость постановки вопроса о путях за-
щиты культурного разнообразия, так как это явля-
ется серьезной проблемой» [6]. 

Роль культуры и языка в глобализационных, ми-
ровых процессах заключается в создании принципа 
толерантности и интегрировании аспектов языковой 
культуры в различные направления взаимодей-
ствия людей. В настоящее время, в мире происхо-
дит интегрирование ценностей, языка, националь-
ных особенностей и культур между странами. Ис-
пользуя современные технологии, можно общаться, 
знакомиться, обмениваться своими интересами и 
знаниями с людьми по всему миру. Межнациональ-
ное общение позволяет знать о многообразии куль-
тур и языков, помогает понять историю и принад-
лежность другой культуры и языка, погрузиться в 
«новый» мир и позаимствовать самое интересное 
для себя и обучиться новому.  

Это также связано с интересом и необходимо-
стью изучать новые языки и знакомиться с многооб-
разием мировых культур. В этом заключается чело-
веческая природа, направленная на накопление ис-
торического опыта и создание индивидуального 
«культурного кода».  

 
Заключение 
Сейчас Китай находится на этапе модернизиро-

вания экономики и активно участвует в глобализа-
ции. По оценке аналитиков глобализация несет Ки-
таю больше плюсов, чем минусов. Значительный 
рост ВВП и доля на международном рынке, укреп-
ление связей и международных отношений, разви-
тие современных технологий и интегрирование ки-

тайской культуры и языка в другие страны. Популяр-
ность Китая выросла в разы, изучение китайского 
языка считается теперь более перспективным, 
нежели изучение английского, или любого другого. 
Китай считается второй сверхдержавой после США 
по экономической эффективности и влиятельности 
на мировой арене. Построение многополярного 
мира и глобализация подталкивает Китай к совер-
шенствованию своей экономики и внутренней поли-
тики. 

Но, глобализация имеет, также и свои минусы, 
которые замедляют процесс развития и укрепления 
экономики Китая. Глобализация подталкивает к 
риску на финансовом рынке, создает зависимость 
многих стран друг от друга, что делает взаимоотно-
шения между государствами более напряженными. 
В таком положении культура и язык становятся ча-
стью экономических, социальных, научных и куль-
турных преобразований и способствует созданию и 
продвижению положительного образа КНР за рубе-
жом [1]. 
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China in the period of globalization. The role of language 

and culture of the People's Republic of China. 
Belousova T.P. 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of 

Russia  
The article highlights the process of globalization and its 

impact on China. The PRC has a rich history of economic 
development, where many events took place that led to 
crises and recessions, as well as surges in economic 
growth. Globalization processes in China are preceded by 
a 30-year period of reform and development of the 
domestic economy. Now China is a highly developed state 
with one of the highest GDP, exports and imports in the 
world. Although China has faced certain difficulties on the 
path of globalization, it has won the title of a superpower 
that is rapidly developing. Cultural values and the 
relevance of the Chinese language for the world 
community played a big role in this. The article raises the 
topic of the importance of culture and cultural diversity, 
where the individuality of the language and other features 
create a unique image of the state, which seeks to 
integrate into the world community. 

Keywords: Globalization, culture, diversity of cultures, 
“cultural code”, economic modernization, integration. 
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Институт материнства и детства – один из важнейших институтов 
современной России. Наблюдая за развитием этого социального 
института, можно проследить за изменениями, происходящими в 
российском обществе, поскольку этот институт как зеркало отра-
жает все процессы, происходящие в экономике, культуре, поли-
тике и других общественно значимых сферах страны. В данной 
статье рассматривается эволюция развития института материн-
ства и детства как важнейшей части семейной политики совре-
менной России, рассматриваются меры социальной и финансо-
вой поддержки женщин, имеющих не совершеннолетних детей, 
выявляется влияние социально-экономических факторов на ин-
ститут материнства и детства в XXI веке. В статье делается вы-
вод, что система поддержки материнства и детства должна быть 
приоритетным инструментом реализации социально-экономиче-
ской политики государства. Эта поддержка включает в себя ма-
териальную, профессиональную, социальную, образовательную, 
медицинскую помощь полным и неполным семьям в различных 
ситуациях. И вместе с тем, анализируя факторы, влияющие на 
позитивные и негативные тенденции демографического про-
цесса, необходимо изменить подход к реализации программ, 
направленных на поддержку женщин и детей, привлекая иные 
механизмы совершенствования института материнства и дет-
ства.  
Ключевые слова: социальная политика, государственная се-
мейная политика, институт материнства и детства, демографиче-
ская проблема, экономическая и финансовая поддержка семей.  
 

Введение 
Защита прав материнства и детства является од-

ним из наиболее значимых направлений социаль-
ной политики в большинстве государств, деятель-
ность которых в данной сфере ограничивается не 
только созданием специальной нормативно-право-
вой среды, но и разработкой комплекса мер, направ-
ленных на ее непрерывное поддержание [5]. В Рос-
сийской Федерации развитие института материн-
ства и детства получило особую актуальность в 
связи с ярко выраженной проблемой так называе-
мого «духовного кризиса», обусловленного измене-
ниями в духовно-нравственной сфере современного 
общества, что привело к разрушению устоев семьи, 
складывающихся в России тысячелетиями.  

22 ноября 2023 года В.В. Путин подписал указ об 
объявлении 2024 года Годом семьи в Российской 
Федерации. Это решение российского президента 
было не случайным, не спонтанным, а продуман-
ным, четко взвешенным решением. В последние 
годы руководитель государства, понимая, что буду-
щее страны, ее дальнейшее развитие зависит от со-
циально-демографической ситуации, усиленно ак-
центирует внимание на необходимости решить де-
мографическую проблему, которая в настоящее 
время приобрела системообразующий характер и 
влияет на обороноспособность страны, развитие 
экономики, рынок труда, безопасность государства 
в целом. 

Действительно, высокая рождаемость является 
гарантией сохранения тенденции роста и развития 
нации, даже не зависящей от экономических показа-
телей, а низкий процент рождаемости обнажает 
проблему физического выживания народа и свиде-
тельствует об экономической, культурной, техноло-
гической отсталости страны. Поэтому демографиче-
ская политика тесным образом всегда была связана 
с развитием института материнства и детства. 

 
Материалы и методы исследования.  
В данной статье используются методы логиче-

ского, структурно-функционального, системного 
анализа и статистический метод исследования. 
Также статья написана в рамках институциональ-
ного подхода, позволяющего изучить институт мате-
ринства и детства как социальное явление, описать 
его с фундаментальных позиций и показать его зна-
чимость для развития общества. Исследование про-
ведено на основе трудов отечественных исследова-
телей и законодательно-нормативой базы.  

 
Результаты и обсуждения. Институт материн-

ства и детства является одним из первостепенных 
по значимости общественных институтов в любом 
современном обществе. В российском государстве 
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постсоветского периода даже в сложные, «девяно-
стые», годы властные структуры не отказывались от 
управления социально–демографическими процес-
сами, хотя зачастую вместо реальных действий, 
предполагающих поддержку семей с детьми, в но-
вой России «создавалась видимость развития се-
мейной политики» [9]. Вопреки вышедшему Указу 
Президента РФ Б.Н. Ельцина «Об основных направ-
лениях государственной семейной политики» 
(1996), суть которого сводилась к определению ос-
новных мер и средств всесторонней поддержки се-
мьи, улучшение условий жизни российских семей и 
повышение качества их жизни не наблюдалось [14, 
с. 50]. Более того, семейная политика не стала в то 
время приоритетным направлением государствен-
ной политики. Да и российские политические партии 
не были озабочены состоянием семейной сферы в 
России, чтобы поднимать эту проблему на феде-
ральный уровень, считая ее второстепенной на 
фоне массовой безработицы, инфляции, хрониче-
ских невыплат заработной платы. Среди всех про-
грамм социальной направленности программы по 
защите материнства и детства в то время «зани-
мали очень небольшое место, а предлагаемые ме-
тоды решения существующих проблем носили де-
кларативный и даже откровенно демагогический ха-
рактер» [8]. 

Приоритеты в российской семейной политике 
сменились лишь в начале третьего тысячелетия и 
были связаны с осознанием необходимости разра-
ботки специальных мер по поддержке материнства 
в силу накапливаемых год от года социальных про-
блем в стране, которые становились все более и бо-
лее устрашающими. 

Уже в первый год своего президентства, в 2000 
году, новый лидер России В.В. Путин, обращаясь к 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
так обозначил стратегическую линию государства в 
области социальной политики: «Социальную поли-
тику будем проводить на принципах общедоступно-
сти и приемлемого качества базовых социальных 
благ. А помощь предоставлять прежде всего тем, 
чьи доходы существенно ниже прожиточного мини-
мума. Дети министров могут обойтись без детского 
пособия, а жены банкиров – без пособия по безра-
ботице» [13]. Российское общество позитивно вос-
приняло этот тезис, который устанавливал истин-
ную справедливость в области поддержки россий-
ских семей, требующих особой поддержки и заботы 
со стороны государства. Однако, прежде чем до-
биться реальных успехов в сфере реализации соци-
альных программ института материнства и детства, 
страна прошла долгий путь «взлетов» и «падений», 
преодолевая негативные последствия конца 1990-х 
– начала 2000-х годов.  

Первые шаги в области семейной политики были 
предприняты в 2006 году, когда произошли очевид-
ные позитивные изменения в экономике страны, 
увеличились возможности государственного бюд-
жета и был скорректирован политический курс Рос-
сии. Эти изменения были, в первую очередь, свя-
заны с резким спадом рождаемости в стране и со-

кращением численности населения, которое до-
стигло такого уровня, что стало понятно: необхо-
димо принятие мер по улучшению демографической 
ситуации в стране, которая напрямую связана с фи-
нансовой поддержкой института материнства и дет-
ства [8]. 

Несмотря на то, что многие страны мира сталки-
ваются с демографической проблемой, в России в 
первые годы нового тысячелетия она приобрела ха-
рактер катастрофы. По мысли О.М. и В.Н. Михали-
ных, «основной причиной возникновения демогра-
фической проблемы в России стало применение 
«шоковой терапии», которая привела к падению до-
ходов граждан и, как следствие, мы получили низкий 
уровень рождаемости, поскольку иметь даже одного 
ребенка в семье становилось довольно затратным. 
А что касается ситуации, при которой в семье име-
лось несколько детей, то это автоматически перево-
дило семью в категорию бедных» [10, с. 82].  

Поэтому уже на первом этапе развития института 
материнства и детства были приняты такие меры, 
как а) увеличение пособий за ребенком с рождения 
до 1,5 года; б) введение пособий по беременности и 
родам работающим женщинам; в) введение компен-
сации расходов на детское дошкольное образова-
ние; г) увеличение стоимости родовых сертифика-
тов; д) введение материнского капитала, который 
полагался женщинам при рождении второго ре-
бенка. 

Именно материнский капитал, ставший одной из 
самых эффективных форм материальной под-
держки женщин, как считают социологи, обеспечил 
повышение рождаемости в РФ после 2006 года. По-
вышение социальных пособий и введение материн-
ского капитала как наиболее действенные экономи-
ческие стимулы «улучшили демографические пока-
затели. Уровень рождаемости вырос на 15%, по вто-
рым рождениям – на 17,5%, по третьим – на 26,3%. 
Уровень смертности снизился на 10%. В 2011 году 
впервые за последние 12 лет отмечено не падение, 
а рост численности детского населения. По сравне-
нию с 2010 годом численность детского населения 
увеличилась на 600 тыс. человек» [1]. 

Несмотря на то, что на современном этапе инсти-
тут материнства и детства в Российской Федерации 
«подвержен влиянию ряда негативных социально-
экономических факторов, среди которых недоста-
точные социальные пособия для матерей и детей, 
неравные возможности трудоустройства и вопросы 
сохранения рабочего места в декретный период, 
ухудшение здоровья женщин репродуктивного воз-
раста и т.п.» [2, с. 142], все же наблюдаются пози-
тивные тенденции его развития. 

«Концепция государственной семейной политики 
в России на период до 2025 года», утвержденная 
Правительством РФ в 2014 году, определяет не 
только дальнейшие направления по развитию се-
мейной политики в целом, но и поддержку института 
материнства и детства, требующую серьезных под-
ходов к решению социально-экономических вопро-
сов, от решения которых зависит и рост рождаемо-
сти [3, с. 1492]. 
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По мысли Е.Г. Дедова и А.С. Новикова, приори-
тетными направлениями совершенствования инсти-
тута материнства и детства являются: «решение жи-
лищной проблемы, повышение доходов семей с 
детьми, создание новых рабочих мест, увеличение 
количества детских дошкольных учреждений, соци-
альная поддержка семей с детьми, помощь много-
детным семьям, ликвидация беспризорности» [4, с. 
78]. 

В настоящее время основной формой поддержки 
российских семей в рамках социальной политики, 
которую проводит Россия, является экономическая 
поддержка рождаемости и воспитания детей. Во-
прос социальных гарантий, обеспечивающих, со-
гласно Конституции РФ (ст. 7), безопасность, благо-
получие и стабильность института материнства и 
детства, сегодня является первоочередной зада-
чей.  

В 2019 году был запущен национальный проект 
«Демография», одним из направлений которого 
стало «профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста, в том числе за счет повы-
шения доступности дошкольного образования» [12, 
с. 102]. 

Государство взяло на себя функцию социальной 
защиты детей, которая реализуется, в первую оче-
редь, через выплаты социальных пособий на феде-
ральном и региональном уровнях. В первую оче-
редь, повышены размеры пособий по уходу за ре-
бенком для работающих и неработающих матерей. 
С 1 января 2024 года минимальная сумма ежеме-
сячного пособия по уходу как за первым ребенком, 
так и за вторым или последующими детьми до полу-
тора лет составляет 8591,47 рублей. Предусмот-
рены и различные единовременные выплаты: при 
рождении ребенка (24 604, 30 руб. с 1 февраля 2024 
г.), при постановке на учет в ранние сроки беремен-
ности (сумма зависит от уровня дохода семьи – 50, 
75 или 100% от прожиточного минимума трудоспо-
собного населения), при усыновлении. Повысился и 
размер материнского капитала: с 1 февраля 2024 
года его размер составляет: 631 тыс. руб. на пер-
вого ребенка, 833 тыс. руб. – на второго ребенка и 
последующих детей.  

29 августа 2018 года президент Российской Фе-
дерации, обсуждая с общественностью пенсионную 
реформу и, соответственно, повышение пенсион-
ного возраста, «сделал предложение о досрочном 
выходе на пенсию многодетных матерей: женщина, 
имеющие трех детей, должна иметь право выходить 
на пенсию в возрасте 57 лет, четырех детей – в воз-
расте 56 лет, а пять и более детей – в 50 лет» [10, с. 
83]. Теперь президентская инициатива оформлена 
на законодательном уровне: многодетные матери, 
имеющие троих, четверых и пятерых детей, могут 
досрочно выйти на пенсию, но для этого всем детям 
должно быть более восьми лет, а женщина должна 
иметь рабочий стаж не менее пятнадцати лет. 

Анализируя практическую деятельность регио-
нальных и федеральных механизмов защиты мате-
ринства и детства, А.М. Дроздова констатирует, что, 

начиная с 2006 года не только экономические и фи-
нансовые меры защиты данного института активно 
принимались как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Данный исследователь отмечает 
и деятельность системы здравоохранения в сфере 
материнства и детства, которая направлена на реа-
лизацию программ по обеспечению доступной ме-
дицинской помощи женщинам и детям, на снижение 
материнской, детской и младенческой смертности, 
на повышение качества предоставляемых медицин-
ских услуг матерям и детям [6, с. 92]. 

Но, несмотря на то, что ряд федеральных зако-
нов, принятых в последнее время, направлены на 
улучшение материального положения женщин и на 
защиту интересов семьи и детей, эти меры не все-
гда оказывают определенное положительное воз-
действие на институт материнства и детства, свя-
занное с повышением благосостояния российских 
семей, что влияет и на демографию. Некоторые ис-
следователи считают, что причина этого явления 
кроется в подходе к системе обеспечения семей. 
Так, согласно пункту 2 статьи 1 Федерального за-
кона № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей», «право на получение ежемесячной 
выплаты вследствие рождения или усыновления 
первого или второго ребенка представляется ис-
ключительно на основании низкого валового дохода 
семьи, однако, все же, в сущности статус этой еже-
месячной выплаты остается социально-экономиче-
ским стимулом неблагополучия» [7, с. 159]. Получа-
ется, что «государство оказывает социальную под-
держку не в связи с рождением ребенка, а в связи с 
нахождением семьи с ребенком в сложной соци-
ально-экономической ситуации, близкой к неблаго-
приятной. Подобный подход не способствует улуч-
шению демографической обстановки в стране и на-
правлен на воспроизводство общего уровня небла-
гополучия и низкого дохода. В этой связи нельзя не 
отметить, что общая концепция государственной се-
мейной и демографической политики нуждается в 
усовершенствовании» [15, с. 64]. 

Э.Р. Нуруллина считает, что «дальнейшее разви-
тие института материнства и детства требует про-
ведения целого ряда последовательных комплекс-
ных и целенаправленных мероприятий законода-
тельной и исполнительной властями на федераль-
ном и региональном уровнях», среди которых – «до-
полнительные меры поддержки матерей с учетом 
современных социально-экономических условий 
развития регионов» [11, с. 180].  

 
Выводы. Развитие института материнства и 

детства сегодня возводится в ранг важнейших наци-
ональных задач, от решения которых зависит 
судьба страны. Мы считаем, что социальные про-
блемы, с которыми сегодня сталкиваются семьи, до 
конца еще не решены. На наш взгляд, необходима 
целостная система социально-экономических и пра-
вовых мер для решения приоритетных задач жизне-
обеспечения детей и их матерей с целью повыше-
ния качества их жизни и создания благоприятной 
среды для развития подрастающего поколения. Но 
позитивные результаты при выработке механизмов 
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защиты материнства и детства со стороны феде-
ральных и региональных властей будут достигнуты 
только при комплексном исследовании института 
материнства и детства, на развитие которого осо-
бым образом влияют современные социально-эко-
номические условия. В процессе изучения данного 
института необходимо выявлять факторы, влияю-
щие на позитивные и негативные тенденции на каж-
дом этапе его развития.  
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Trends and prospects for the development of the 

institution of motherhood and childhood in the 
Russian Federation 

Kislitsyn G.A.  
Moscow Financial-Industrial University "Synergy" 
The institution of motherhood and childhood is one of the most 

important institutions of modern Russia. Observing the de-
velopment of this social institution, one can follow the 
changes taking place in the Russian society, as this insti-
tution as a mirror reflects all the processes taking place in 
the economy, culture, politics and other socially important 
spheres of the country. This article examines the evolution 
of the development of the institution of motherhood and 
childhood as the most important part of family policy in 
modern Russia, considers the measures of social and fi-
nancial support for women with under-age children, re-
veals the impact of socio-economic factors on the institu-
tion of motherhood and childhood in the XXI century. The 
article concludes that the system of support for mother-
hood and childhood should be a priority tool for the reali-
zation of socio-economic policy of the state. This support 
includes material, professional, social, educational, medi-
cal assistance to complete and incomplete families in var-
ious situations. And at the same time, analyzing the factors 
affecting the positive and negative trends in the demo-
graphic process, it is necessary to change the approach to 
the implementation of programs aimed at supporting 
women and children, involving other mechanisms for im-
proving the institution of motherhood and childhood.  

Keywords: social policy, state family policy, institution of 
motherhood and childhood, demographic problem, 
economic and financial support of families. 
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