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УДК 340.13

Яковлев А.Ю.

НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Yakovlev A.Y.

VIOLATIONS IN THE ACTIVITIES OF GOVERNING 
BODIES OF STATE COMPANIES AND LEGAL 
LIABILITY

В праве имеется немало вечно насущных тематик, но часть из них осо-
бо выделяется в силу ее остроты и степени негативного влияния на обще-
ственные отношения и экономику. К таковым относится проблематика, 
связанная с нарушениями в деятельности организаций (в особенности, с 
государственным участием) и юридическая ответственность за это. В на-
стоящей научной статье автор разбирает такие вопросы, как: классифика-
ция правонарушений в хозяйственных обществах с государственным уча-
стием; юридическая ответственность за них; широта распространения 
различных нарушений и их примеры; степень пагубности влияния деяний 
представителей органов управления на деятельность юридических лиц.

Ключевые слова: правонарушение, нарушение в праве, юридическая 
ответственность, хозяйственное общество, государственное хозяйствен-
ное общество.

There are many eternally pressing topics in law, but some of them stand out 
especially due to their severity and the degree of negative impact on social rela-
tions and the economy. These include issues related to violations in the activi-
ties of organizations (especially with state participation) and legal responsibility 
for this. In this scientific article, the author examines such issues as: classifica-
tion of offenses in companies with state participation; legal responsibility for 
them; the breadth of distribution of various violations and their examples; the 
degree of harmful influence of the actions of representatives of governing bod-
ies on the activities of legal entities.

Keywords: offense, violation of law, legal liability, company, state company.

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

На протяжении достаточно длительно-
го времени функционирование россий-
ского государственного сектора эконо-
мики сопровождается выявлением раз-
личного рода нарушений в деятельности 
тех или иных лиц, выполняющих опреде-
ленные управленческие функции. Неред-
ко они имеют место в вопросах, касаю-
щихся управления государственными хо-
зяйственными обществами. 

Одним из таких примеров служит исто-

рия с бывшим главой Минэкономразвития 
России Улюкаевым А.В., осужденным на 8 
лет лишения свободы и штрафу в 130 млн. 
руб. за получение взятки в размере 2 млн. 
долл. США от представителей ПАО «НК 
«Роснефть». Указанные денежные сред-
ства были получены за непрепятствова-
ние приобретению нефтяной организаци-
ей федерального пакета акций ПАО АНК 
«Башнефть» [6]. В тот период времени 
специализированный орган по управле-
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нию федеральной собственностью (Роси-
мущество), а вместе с этим и часть полно-
мочий федерального центра по осущест-
влению прав акционера находились в ве-
дении указанного министерства, возглав-
ляемого Улюкаевым А.В. Таким образом, 
руководитель профильного органа, отве-
чающего за приватизацию и управление 
акционерными обществами с государ-
ственным участием, получил взятку от од-
ного федерального акционерного обще-
ствам (ПАО «НК «Роснефть», более 40% 
акций которого принадлежит АО «РОС-
НЕФТЕГАЗ», в свою очередь находящего-
ся на 100% в собственности Российской 
Федерации) за действия, связанные с по-
купкой им акций другого федерального 
общества (ПАО АНК «Башнефть»).

Еще одним примером уголовно нака-
зуемых действий, касающихся акционер-
ных активов, дело другого федерального 
министра Абызова М.А., отвечавшего за 
вопросы открытости органов исполни-
тельной власти. Человека привлекли к 12 
годам лишения свободы и штрафу в 80 
млн. руб. за похищение денежных средств 
у различных юридических лиц. Среди них 
государственное хозяйственное обще-
ство РАО «ЕЭС России», где лицо занима-
ло крупный руководящий пост. Абызов 
М.А. был привлечен к ответственности по 
комплексу уголовных статей (мошенниче-
ство, создание преступного сообщества, 
легализация денежных средств, получен-
ных преступным путем, коммерческий 
подкуп) [7]. Как и в предыдущем кейсе, 
лицо, уполномоченное от Российской Фе-
дерации участвовать в управлении акцио-
нерными активами, делало это не в инте-
ресах государства.

Описанные случаи наглядно показыва-
ют, что существующий механизм управле-
ния хозяйственными обществами с госу-
дарственным участием далек от идеала и 
предоставляет возможности злоупотре-
блений и иного рода нарушений со сторо-
ны должностных лиц.

Несмотря на широту различных нару-
шений, их можно объединить в несколько 
областей. Первая находится в договорно-
закупочной сфере. Сюда включаются за-
купки для нужд гос. организации [4], по-
ставка товаров (оказание услуг, выполне-
ние работ). Вторая кроется в манипуляци-
ях с активами – продажа или сдача в арен-
ду по заниженной цене оборудования, 
помещений, зданий, земельных участков. 
Третья – сознательные избыточные рас-
ходы и недополученные доходы. 

Если поставить цель классифициро-
вать правонарушения в хозяйственных 
обществах с государственным участием, 

то в ее основу могут быть положены: от-
раслевая принадлежность нарушенных 
юридических норм (уголовно-, админи-
стративно-, гражданско-правовая); ста-
тус совершившего лица (государствен-
ный служащий, независимый директор и 
др.); масштаб пагубности влияния соде-
янного для юридического лица (суще-
ственный, крупный и т.д.); численный со-
став участников деяния (индивидуальное, 
групповое) и иные.

Юридическая ответственность, насту-
пающая в результате определенных дея-
ний, закрепляется в соответствующих 
нормативных правовых актах (кодексах, 
федеральных и региональных законах, 
внутренних документах организации, до-
говорах между хозяйственными обще-
ствами и физическими лицами и иных).  

Степень пагубности влияния деяний 
представителей органов управления на 
деятельность конкретных юридических 
лиц зависит от размеров самой организа-
ции, должности лица, совершающего его, 
ситуации на рынках присутствия, стране и 
мире в целом. Например, деструктивные 
действия высокопоставленного госслу-
жащего, совмещающего функции в кури-
рующем органе власти с членством в со-
вете директоров в период санкционного 
давления могут подорвать финансово-
экономическую стабильность организа-
ции. Худшим результатом будет банкрот-
ство юридического лица и потеря госу-
дарством своего актива.

В текущий непростой период санкций 
на Россию государственный сектор эко-
номики способен играть более значимую 
роль в экономике страны. Хозяйственные 
общества с государственным участием, 
используя свое ключевое место в госсек-
торе, должны стать локомотивом разви-
тия российской экономики. Для этого не-
обходимо решение задач по минимиза-
ции масштаба нарушений в деятельности 
органов управления и степени пагубности 
их влияния на экономические результаты 
организаций. Реализации выполнения 
описанных задач может способствовать: 
ужесточение различного рода наказаний 
для юридических лиц [2] и представите-
лей их органов управления; перераспре-
деление полномочий по управлению го-
сударственными хозяйственными обще-
ствами между органами власти [1]; мо-
дернизация корпоративного управления 
[5] и вливание в управленческие процес-
сы кадров нового поколения [3]. Будущее 
покажет произойдет ли подобное, однако 
вероятностный характер наступления со-
бытий не должен останавливать научные 
изыскания по исследуемой тематике.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Ivanin A.A., Artamonov A.N.

FEATURES OF CONSTITUTIONAL COURT 
PROCEEDINGS IN RUSSIA

В статье рассмотрены отдельные особенности конституционного судо-
производства в Российской Федерации по его ключевым стадиям и осо-
бое внимание уделено проблеме исполнения постановлений Конституци-
онного суда как логического завершения процесса конституционного су-
допроизводства в соответствии с поставленной целью.

Ключевые слова: конституционный контроль, решения органов кон-
ституционного контроля, постановления конституционного суда, консти-
туционный суд РФ.

The article examines certain features of constitutional court proceedings in 
the Russian Federation according to its key stages and pays special attention to 
the problem of the execution of decisions of the Constitutional Court as the log-
ical conclusion of the process of constitutional court proceedings in accor-
dance with the set goal.

Keywords: constitutional control, decisions of the bodies of constitutional 
control, decisions of the constitutional court, the constitutional court of the Rus-
sian Federation.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

В России судопроизводство реализу-
ется в формах конституционного, граж-
данского, арбитражного, административ-
ного и уголовного. Каждый из этих видов 
судопроизводства отличается целями, 
предметом, процессуальными особенно-
стями и еще рядом характеристик. Но 
только конституционное судопроизвод-
ство, несмотря, на название, не носит 
цели осуществить правосудие.  

У конституционного судопроизвод-
ство цель другая. Единственным органом, 
реализующим деятельность в форме кон-
ституционного судопроизводство на фе-
деральном уровне в РФ является Консти-
туционный суд РФ (далее-КС РФ) [4]. 

На современный период российское 
конституционное судопроизводство гиб-
че, чем прежде, воздействует на право-
вую систему, предпочитая прямую дис-
квалификацию подвергающихся провер-
ке норм корректировку их применения 
посредством выявления конституционно-

правовой сущности соответствующих 
нормоположений. Все чаще постановле-
ниями Конституционного Суда отменяет-
ся не оспариваемая норма как таковая, а 
ее конституционный смысл [3].

Стадиями конституционного судопро-
изводства в РФ являются:

1. Обращение в Конституционный Суд 
РФ;

Поводом к рассмотрению дела в Кон-
ституционном Суде Российской Федера-
ции является обращение в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в форме 
запроса, ходатайства или жалобы, отве-
чающее требованиям Федерального кон-
ституционного закона «О Конституцион-
ном суде РФ» от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ.

2. Предварительное рассмотрение об-
ращения секретариатом Конституцион-
ного суда РФ; 

После направления жалобы в КС РФ, 
она попадает в Секретариат суда, кото-
рый проверяет ее на предмет соответ-
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ствия необходимым критериям допусти-
мости обращений в КС РФ, отбрасывая те 
из них, которые либо не отвечают фор-
мальным требованиям ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ» к жалобе (в том числе 
поданы лицом, которое подавать соот-
ветствующие обращения не может; не 
оплачены госпошлиной и т.д.), либо не 
подведомственны КС РФ (ст. 40 ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ»).

3. Предварительное рассмотрение об-
ращения судьями Конституционного суда 
РФ;

После прохождения жалобы через Се-
кретариат суда, она передается одному 
или нескольким судьям КС РФ для пред-
варительного изучение и решения вопро-
са о возможности принятия жалобы к про-
изводству КС РФ (ст. 41 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ»).

По итогам предварительного изучения 
обращения, КС РФ либо принимает его к 
рассмотрению, либо отказывает в этом.

Решение о принятии жалобы к рассмо-
трению или об отказе в принятии жалобы 
к рассмотрению должно быть принято в 
срок не позднее трех месяцев с момента 
получения жалобы Секретариатом суда и 
ее регистрации соответственно (ч. 1 ст. 42 
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). В 
этот срок включается также период, необ-
ходимый для предварительного изучения 
жалобы судьями КС РФ.

4. Назначение и подготовка дела непо-
средственно к слушанию;

Обычно, при принятии обращения к 
рассмотрению КС РФ предлагает рас-
смотреть его без проведения слушаний.

Тем не менее, у заявителя есть воз-
можность ходатайствовать против разре-
шения дела без проведения слушаний (ч. 
2 ст. 47.1. ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ»). Однако в действующем законода-
тельстве не предусмотрено какого-либо 
критерия или условия, которым заявитель 
мог бы обосновать необходимость прове-
дения слушаний. В результате, КС РФ об-
ладает широкими полномочиями при 
принятии решения об удовлетворении 
или нет такого ходатайства.

5. Судебное разбирательство в Кон-
ституционном суде РФ;

Если КС РФ все-таки принимает реше-
ние о проведении слушания по данному 
делу, до назначенной даты слушания мо-
жет пройти достаточно большой период 
времени, особенно, если в этот промежу-
ток попадают летние полуторамесячные 
отпуска судей КС РФ.

Слушание обычно занимает несколько 
часов подряд, его ход строго регламенти-
рован ведомственными актами КС РФ, в 

частности регламентом, но в целом, по-
хож на ход обычного судебного разбира-
тельства.

6. Вынесение постановления Консти-
туционным судом РФ.

Представляется, то одной из суще-
ственных особенностей конституционно-
го судопроизводства является то, что ре-
шение КС РФ по делу не принимается и не 
оглашается в итоговом судебном заседа-
нии. Это характерно для европейской су-
дебной системы — например, для гол-
ландских, английских судов и т.д. — но 
совсем не типично для России, где сторо-
ны сразу по окончании судебного слуша-
ния узнают итог судебного разбиратель-
ства.

Принятие решения — а оно принима-
ется в форме постановления (ст. 71 ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ») — проис-
ходит в закрытом режиме, а для оглаше-
ния его полного текста участники процес-
са вызываются в КС РФ отдельно.

7. Опубликование решения.
Текст решения обычно уже в день огла-

шения публикуется на сайте КС РФ по 
электронному адресу:

 www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.
aspx и высылается сторонам по почте.

На сайте КС РФ также доступно отсле-
живание всех движений жалобы в КС РФ.

Если слушания по делу не проводи-
лись, постановление появляется на сайте 
КС РФ после его подписания. При этом 
сроки подготовки постановления часто 
затягиваются. Постановление может 
оформляться месяц и более.

Часто бывает и так, что появившееся 
на сайте постановление оказывается, да-
тированным днем, который был несколь-
ко месяцев назад.

Заслуживает отдельного обсуждения 
вопрос об исполнении постановления КС 
РФ, хотя непосредственного отношения к 
стадиям судопроизводства он уже отно-
шения не имеет. Вынося решение по делу, 
поводом для рассмотрения которого яви-
лась не согласующаяся с конституцион-
ными требованиями правоприменитель-
ная практика, Конституционный Суд име-
ет целью защитить  конституционные пра-
ва не только заявителя, но и неопреде-
ленного круга лиц, в отношении которых 
могут быть применены рассматриваемые 
нормативные положения, а также защи-
тить основы конституционного строя, 
обеспечить верховенство и прямое дей-
ствие Конституции на всей территории 
Российской Федерации (Постановление 
от 16 октября 2012 года № 22-П). В связи 
с этим, применение либо реализация ка-
ким-либо иным способом правового акта 
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или отдельных его пунктов, признанных 
Конституционным Судом не соответству-
ющими Основному закону, равно как их 
применение либо реализация каким-либо 
иным способом в истолковании, расходя-
щемся с их выявленным конституционно-
правовым смыслом, недопустимы. Суды, 
рассматривающие дела после принятия 
соответствующего решения Конституци-
онного Суда, не могут применять норма-
тивные правовые акты или отдельные его 
пункты, признанные не соответствующи-
ми Конституции, либо применять их в тол-
ковании (в том числе, осуществлённом 
высшими судебными инстанциями), рас-
ходящемся с их выявленным конституци-
онно-правовым смыслом (Постановление 
от 8 ноября 2012 года № 25-П).

Однако на практике постановления КС 
РФ исполняются не оперативно, что все-
рьез может отразиться на конституцион-
ной законности в РФ, даже когда речь 
идет о несложных бесспорных вопросах. 
Например,  Конституционный Суд вынес 
Постановление № 25-П от 20 июня 2018 г. 
по делу о проверке конституционности 
подп. 6 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса РФ 
и п. 2 Перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удоче-
рить) ребенка, принять его под опеку (по-
печительство), взять в приемную или па-
тронатную семью. Конституционный Суд 
признал оспариваемые положения не со-
ответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой они служат основанием для 
отказа лицу, инфицированному вирусом 
иммунодефицита человека или гепатитом 

С, в усыновлении ребенка, который про-
живает с этим лицом, если из установлен-
ных судом обстоятельств следует, что 
усыновление позволяет юридически 
оформить эти отношения и отвечает ин-
тересам ребенка. Но Федеральный закон 
был принят лишь 29.05.2019 № 115-ФЗ 
для исполнения данного Постановления 
КС РФ.

Таким образом, прописанная в законо-
дательстве обязанность Правительства 
РФ исполнить постановление Конститу-
ционного суда в части приведения в соот-
ветствие и принятия новых законов и вне-
сении в них изменений неэффективна и 
вызывает необходимость ее изменения 
хотя бы в части отмены неконституцион-
ных актов и норм и внесения в них изме-
нений, так как разработка новых актов за-
нимает значительное время. Представля-
ется возможным возложить данную обя-
занность на Государственную Думу непо-
средственно, как орган законодательной 
власти, компетентный в данных вопросах.

Считаем возможным внести измене-
ния в статью 80 ФЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» переложив 
обязанность по разработке проекта ново-
го федерального конституционного зако-
на и иных необходимых нормативных до-
кументов для исполнения постановлений 
Конституционного суда РФ на Государ-
ственную Думу РФ, как орган законода-
тельной власти, что позволит сократить 
время исполнения решенйи и повысит 
уровень конституционной законности.
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Соколов И.А.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА
Sokolov I.A.

PURPOSES AND OBJECTIVES OF THE ACTIVITIES  
OF THE PROSECUTOR’S OFFICE IN THE FIELD  
OF ENSURING INFORMATION SECURITY  
OF THE STATE

Развивая сложившиеся в теории подходы к определению целей  
и задач прокурорской деятельности, автором конкретизированы функци-
ональные цели и задачи деятельности прокуратуры в сфере обеспечения 
информационной безопасности государства. Исходя из понимания общих 
целей прокурорской деятельности, автором сформулированы специаль-
ные цели и задачи непосредственно осуществления прокуратурой дея-
тельности в сфере обеспечения информационной безопасности государ-
ства, содержание которых напрямую связано с особой ролью прокурора в 
качестве субъекта обеспечения информационной безопасности государ-
ства. Кроме того, обосновывается вывод, что перечень специальных це-
лей и задач не является закрытым.

Ключевые слова: прокуратура, закон, прокурорский надзор, деятель-
ность органов прокуратуры, информационная безопасность государства, 
информация, информационно-коммуникационные технологии.

Developing theoretical approaches to defining purposes and tasks of pros-
ecutorial activity, the author specifies the functional purposes and objectives of 
the prosecutor’s office in the field of ensuring the information security of the 
state. Based on an understanding of the general purposes of prosecutorial ac-
tivities, the author has formulated special purposes and objectives for the pros-
ecutor’s office to directly carry out activities in the field of ensuring the informa-
tion security of the state, the content of which is directly related to the special 
role of the prosecutor as a subject of ensuring the information security of the 
state. In addition, the conclusion is substantiated that the list of special pur-
poses and objectives is not closed.

Keywords: prosecutor’s office, law, prosecutorial supervision, activities of 
the prosecutor’s office, information security of the state, information, informa-
tion and communication technologies.

Каждое из направлений деятельности 
прокуратуры должно способствовать вы-
полнению поставленных перед надзор-
ным органом задач, это является основой 
для достижения целей, установленных 
законодательством.

Статья 1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о 
прокуратуре) [1] постулирует цели дея-
тельности прокуратуры. Это обеспечение 
“верховенства закона, единства и укре-

пления законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, и законных 
интересов общества и государства».

Не все ученые согласны с такой трак-
товкой содержания целей прокурорской 
деятельности. В.И. Басков, например, 
под обозначенной формулировкой зако-
на понимает конкретизированные задачи 
прокуратуры [2].

Считая возможным не согласиться с 
такой точкой зрения, исходим прежде 
всего из понимания термина «цель» как 
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идеального или реального предмета со-
знательного или бессознательного 
стремления субъекта, финального ре-
зультата, на который преднамеренно на-
правляем процесс [3].

С учетом изложенного считаем наибо-
лее удачной формулировку категории це-
лей прокурорской деятельности, предло-
женную Ю.Е. Винокуровым [4]. Цели про-
курорской деятельности – это результат, 
на достижение которого направлено 
функционирование прокуратуры. Кроме 
того, цели определяются в соответствии 
с правовым статусом прокуратуры как го-
сударственного органа.

Принимая позицию ряда ученых о том, 
что цели деятельности органов прокура-
туры можно разделить на общие и специ-
альные [5], с учетом анализа норм зако-
нодательства об информационной безо-
пасности и прокурорской деятельности, а 
также ведомственных актов Генпрокура-
туры Российской Федерации можно сде-
лать вывод, что в области информацион-
ной безопасности государства (далее – 
ИБГ) цели прокуратуры можно классифи-
цировать аналогичным образом.

Полагаем, что содержание специаль-
ных целей в указанной сфере также обу-
словлено и особой ролью прокурора в ка-
честве субъекта обеспечения ИБГ.

При этом, понимая под общими цели, 
закрепленные в статье 1 Закона о проку-
ратуре, в качестве специальных целей в 
рассматриваемом вопросе можно опре-
делить следующие:

1. Защита интересов общества и госу-
дарства от информационных проявлений 
и актов, в том числе, от враждебных ин-
формационных угроз.

2. Ограничение доступа к информа-
ции, если это необходимо для защиты ос-
нов конституционного строя, а также за-
конных интересов других лиц.

3. Обеспечение в рамках предусмо-
тренных законом полномочий защиты ин-
формационных систем от враждебного и 
несанкционированного доступа, а также 
иных неправомерных действий.

4. Пресечение распространения ин-
формации, которая в Интернете распро-
страняется с тем или иным нарушением 
закона (например, сведений экстремист-
ского характера).

5. Реализация права граждан на до-
ступ к информации.

6. Недопущение использования 
средств массовой информации (далее – 
СМИ) в целях противоправной деятельно-
сти, и особенно – в рамках противодей-
ствии экстремистской и террористиче-
ской деятельности [6].

Указанные выше цели можно отнести к 
условно внешней деятельности органов 
прокуратуры, связанной с реализацией 
их основных надзорных и ненадзорных 
функций.

Перечень специальных целей, на наш 
взгляд, не может быть закрытым. Он из-
меняется, если изменяется социальная, 
политическая, экономическая обстановка 
в государстве, трансформируются цели 
концепции государственной политики в 
сфере  национальной, в том числе ИБГ.

В отличие от целей деятельности орга-
нов прокуратуры задачи надзорного орга-
на федеральным законом напрямую не 
определены.

По существу задача (ее выполнение) 
является промежуточным этапом к дости-
жению цели, а также определяется, как 
«то, что требует исполнения, разреше-
ния» [7].

Подходы к определению понятия «за-
дач деятельности прокуратуры», а также 
содержания таких задач среди ученых 
кардинально разнятся.

В.П. Рябцев указывает на динамич-
ность задач надзора органов прокурату-
ры и ориентированность их на политиче-
ский курс государства, определенный ру-
ководством страны. Прокуратура, с его 
точки зрения  относится к президентской 
власти, в связи с чем должна решать за-
дачи обеспечения функционирования го-
сударственной системы сдержек и проти-
вовесов [8].

По мнению С.Г. Березовской специ-
альная государственная задача органов 
прокуратуры состоит в осуществлении 
надзора за исполнением законов [9].

А.Ю. Винокуров указывает на то, что 
прокурорские задачи основываются на 
законодательных требованиях и конкрет-
ных проблемных вызовах, на которые не-
обходимо реагировать. Такими проблем-
ными вызовами для конкретных прокура-
тур (например, регионального или район-
ного уровней) являются сложности с си-
туацией в области законности и правопо-
рядка, что требует эффективного проку-
рорского реагирования, как с помощью 
надзорных механизмов, так и с помощью 
других прокурорских функций и механиз-
мов [10].

На наш взгляд, стоит согласиться с 
мнением В.Г. Бессарабова, который пола-
гает, что задачи прокуратуры не являются 
раз и навсегда четко определенными. 
Они зависят от характера трансформации 
социально-экономической и социально-
политической сфер общества [11].

В настоящее время сложилась преи-
мущественная точка зрения подразделе-
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ния задач прокурорского надзора на об-
щие, специальные и частные [12].

Полагаем, аналогичная классифика-
ция может быть применима и к задачам 
прокурорской деятельности в целом.

К общим задачам деятельности проку-
ратуры ученые, например, относят:

Реагирование прокуратуры на сооб-
щения о правонарушениях.

Применение возможностей прокурор-
ского надзора для предупреждения пра-
вонарушений.

Совершенствование правовых меха-
низмов прокурорского контроля в соот-
ветствии с принципом неотвратимости 
наказаний [13].

Нельзя, на наш взгляд, согласиться с 
позицией О.В. Воронина, который вклю-
чает в число задач деятельности прокура-
туры: 

1) защиту конституционного строя, 
2) защиту прав и свобод человека и 

гражданина, 
3) защиту публичных интересов Рос-

сии, ее регионов, муниципальных образо-
ваний и общества в целом [14]. 

Выделенные О.В. Ворониным задачи 
по своим содержанию и признакам схожи 
с целями прокурорской деятельности, в 
связи с чем не могут быть определены в 
качестве таковых.

Н.Н. Карпов включает в общие задачи 
органов прокуратуры следующие: 

1. Выявление правонарушений, 
2. Предупреждение правонарушений, 
3. Восстановление нарушенных в ходе 

правонарушений прав, 
4. Охрана законных интересов обще-

ства и государства, 
5. Привлечение виновных в правонару-

шениях к административной и уголовной 
ответственности [15]. 

Нам представляется целесообразным 
согласиться с таким подходом, поскольку 
выполнение отмеченных профессором 
Н.Н. Карповым общих задач влечет за со-
бой максимально эффективное достиже-
ние целей, стоящих перед прокуратурой.

Специальные задачи вытекают из со-
держания вида прокурорской деятельно-
сти, как конкретного, так и комплексного. 
Они находят нормативное и организаци-
онно-распорядительное отражение в со-
ответствующих приказах, указаниях и 
распоряжениях прокуратуры разного 
уровня [16].

При обеспечении ИБГ к специальным 
задачам следует отнести:

1. Осуществление системного, дей-
ственного, своевременного прокурорско-
го надзора в области информационной 
безопасности.

2. Оперативное рассмотрение сооб-
щений о нарушениях в области информа-
ционной безопасности в Интернете и 
СМИ.

3. Профилактика экстремистских и 
террористических тенденций и проявле-
ний в информационной сфере, в том чис-
ле, в Интернете.

4. Противодействие информации, рас-
пространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено. 

5. Восстановление нарушенных прав в 
ходе участия органов прокуратуры в су-
дебных процессах гражданского, арби-
тражного и уголовного характера.

К внутренним специальным задачам 
обеспечения информационной безопасно-
сти надзорного органа возможно отнести:

– анализ состояния с информацион-
ными угрозами и информационной безо-
пасностью, определение потенциальных 
направлений по минимизации негатив-
ных проявлений в информационной сре-
де;

– защита системы прокуратуры от ин-
формационных угроз и атак (посредством 
предупреждения, локализации и нейтра-
лизации), в том числе и тех, которые мо-
гут дезорганизовать и нарушить проку-
рорскую деятельность;

– анализ ситуации с информационной 
безопасностью органов прокуратуры, 
включая подготовку аналитических мате-
риалов и прогнозов в области информа-
ционной безопасности;

– анализ факторов, негативное воз-
действие которых подрывает стабиль-
ность и устойчивость системы в области 
информационной безопасности;

– оценка эффективности мер в обла-
сти информационной политики;

– планирование при осуществлении 
деятельности в сфере обеспечения вну-
тренней информационной безопасности 
ведомства комплекса административных 
мероприятий и инициатив; 

– развитие стабильной информацион-
ной инфраструктуры в органах прокурату-
ры и подготовка соответствующих про-
фессиональных кадров.

Частные задачи в рассматриваемой 
сфере непосредственно взаимосвязаны 
с конкретными ситуацией и обстановкой 
при обеспечении ИБГ, а также выбранны-
ми методикой и тактикой осуществления 
надзора, а также иных видов прокурор-
ской деятельности, в связи с чем пере-
чень таких задач безгранично широк и не 
может быть исчерпывающе определен.

Отдельно стоит отметить такую право-
вую конструкцию как «приоритетные за-
дачи прокурорской деятельности».
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Необходимость приоритизации задач 
деятельности прокуратуры неоднократно 
отмечали в своих работах теоретики про-
курорского надзора [17]. В качестве плю-
сов приоритизации можно выделить ка-
чественное повышение уровня осущест-
вления прокурорской деятельности, раз-
решение реально существующих про-
блем, оптимизацию рабочих процессов и 
т.д.

Одновременно с этим исследователи 
неоднократно указывали на необходи-
мость оправданного и рационального 
определения приоритетов целей и задач 
прокурорской деятельности, поскольку 
стремление «объять необъятное» может 
приводить к негативным последствиям в 
осуществлении прокурорской деятельно-
сти.

Так, Немзорова Р.Ю. обоснованно от-
мечает наличие административной «во-
ронки» для системы прокуратуры [18]. 
Поскольку прокуратура подразумевает 
жесткую административную соподчинен-
ность и зависимость нижестоящих орга-
нов и подразделений от вышестоящих, то 
это дает вышестоящим прокуратурам об-
условленное законом право формировать 
цели и устанавливать задачи как в общем 
виде, так и спускать сверху вниз конкрет-
ные задачи для исполнителей. Такая ситу-
ация неизбежно приводит не только к 
сдвигу административной ответственно-
сти на нижестоящих сотрудников, но и 
надзорным «авралам», «пробельности» на 
конкретных участках и направлениях. По-
добная административная практика не 
является результатом институциональ-
ным или структурных сдвигов или переко-
сов в распределении полномочий, но и 
результатом политического давления на 
органы прокуратуры, когда в виду полити-
ческих или социально-экономических 
причин постоянно нарастает количество 
направлений, которые становятся «прио-
ритетными», и которые органы прокура-
туры должны держать на «особом внима-
нии» или под «особым контролем». Учиты-
вая данный институционально-правовой 
контекст необходимо отметить, что по 
объективным причинам и учитывая се-
мантические характеристики самого по-
нятия, количество приоритетных направ-
лений должно быть не очень большим.

Учитывая мнение ряда сторонников и 
правовых исследователей теории прио-
ритизации прокурорской деятельности, 
полагаем, что в качестве основных крите-
риев определения приоритетных задач 
можно выделить:

– объективно-обусловленную необхо-
димость пристального внимания надзор-
ного органа на те или иные сферы право-
отношений;

– анализ состояния законности на под-
надзорной территории;

– политическая воля руководства 
страны, Генпрокуратуры РФ при форми-
ровании списка таких приоритетов;

– нормативное закрепление конкрет-
ных задач прокурорской деятельности в 
качестве приоритетных.

Анализ действующего законодатель-
ства показывает, что к приоритетным за-
дачам прокуратуры в области ИБГ можно 
отнести:

– осуществление мер, направленных 
на профилактику экстремистской дея-
тельности в СМИ и Интернете;

– осуществление мер, направленных 
на профилактику появлений инфосооб-
щений в СМИ и Интернете, оправдываю-
щих терроризм и террористические про-
явления, действия и поступки;

– пресечение в соответствии с компе-
тенцией размещения недостоверной или 
любой другой ограниченной в соответ-
ствии с законодательством информации 
(например, экстремистского характера), 
наносящей вред интересам государства, 
общества, человека и гражданина;

– укрепление информационной безо-
пасности органов прокуратуры.

В целом обширность и разнообраз-
ность направлений прокурорской дея-
тельности по защите государства от вну-
тренних и внешних информационных 
угроз обуславливает огромный перечень 
целей и задач, которые стоят перед над-
зорным органом, и от успешности выпол-
нения которых зависит информационный 
суверенитет нашего государства. Четкие 
и оперативные установление, уяснение и 
реализация таких целей и задач опреде-
ляют эффективность органов прокурату-
ры,  в связи с чем нуждаются в проведе-
нии дальнейших научных исследований 
на данном направлении.
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ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЙ О НЕ 
РАЗРЕШЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
ВЪЕЗДА В РОССИЮ
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GAPS IN THE LEGAL SYSTEM WHEN APPEALING 
DECISIONS NOT ALLOWING FOREIGN CITIZENS  
TO ENTER RUSSIA

Произведённый анализ научных публикаций, действующего законода-
тельства Российской Федерации, судебной практики, нормативных актов 
МВД России, позволил сформулировать предложения по совершенство-
ванию действующего миграционного законодательства, а также предло-
жений по организации работы подразделений органов внутренних дел 
России.
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The analysis of scientific publications, the current legislation of the Russian 
Federation, judicial practice, and regulations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia made it possible to formulate proposals for improving the current migra-
tion legislation, as well as proposals for organizing the work of departments of 
the internal affairs bodies of Russia.
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ban, police units in the field of migration.

Миграционное законодательство как в 
России, так и в зарубежных странах, стре-
мительно меняется, подстраиваясь по 
нынешнюю внешнеполитическую обста-
новку в стране и в мире.

Авторами немало рассмотрено про-
блемных вопросов применения на прак-
тике правовых актов в сфере миграции с 
целью минимизации ошибочной трактов-
ки при работе с иностранцами [1, 2, 3]. 
Вместе с тем при наличии таких работ и 
разъяснений практически не затрагива-
ется проблема оспаривания в судебном 
порядке нарушителями решений госу-
дарственных миграционных органов о за-
прете на въезд в Россию без учета судеб-
ным органом того факта, что подразделе-
ниями полиции в сфере миграции не 
предусмотрено в соответствии с законо-
дательством дальнейшее «узаконивание» 
такого нарушителя в стране.

Законодателем в настоящее время за-
креплено как несколько видов наказаний 
для иностранных граждан за нарушения 

миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации, которые рассматри-
ваются и назначаются судами, так и мер 
воздействия уполномоченными на то ор-
ганами в виде решений о не разрешении 
иностранным гражданам въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

Основанием для направления в судеб-
ный орган административного дела в от-
ношении иностранца являются такие на-
рушения, как: несвоевременная поста-
новка на регистрационный учет, несоот-
ветствие заявленной цели въезда в стра-
ну, отсутствие документов, подтверждаю-
щих право на пребывание (проживание) в 
РФ, нарушение правил пересечения гра-
ницы, уклонение от выезда из РФ после 
окончания допустимого срока пребыва-
ния в стране (ст. 18.8 КоАП РФ); трудоу-
стройство без патента или разрешения на 
работу (ст. 18.10 КоАП РФ); нарушение 
иммиграционных правил, выразившихся 
в отсутствии документа о прохождении 
обязательной дактилоскопической реги-
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страции и фотографирования (ст. 18.11 
КоАП РФ).

Судьей наказание в виде выдворения 
иностранных граждан может быть назна-
чено в принудительном и контролируе-
мом перемещении за пределы Россий-
ской Федерации (ст. 3.10 КоАП РФ). В от-
четном периоде текущего года судами 
уже вынесено 609 решений о выдворении 
иностранных граждан с территории Рос-
сии, из них 339 - в форме принудительно-
го выезда и 270 - в форме самостоятель-
ного перемещении через государствен-
ную границу Российской Федерации.

В случае, если иностранец признан ви-
новным в совершении правонарушения с 
назначением наказания в виде самостоя-
тельного контролируемого выезда из 
России, такой нарушитель обязан испол-
нить назначенное ему наказание в тече-
ние 5-ти дней после вступления в закон-
ную силу решения суда (ст. 32.10 КоАП 
РФ).

При наличии факта исполнения ино-
странцем назначенного ему наказания в 
виде выдворения Федеральным законом 
№ 114-ФЗ предусмотрено принятие 
уполномоченным органом решения о за-
крытии такому нарушителю въезда в Рос-
сию сроком на 5 и 10 лет (в случае повтор-
ности такого нарушения). Так, за 10 меся-
цев 2023 года по указанным основаниям 
органами внутренних дел региона приня-
то 1 090 таких решений.

Таким образом, учитывая послед-
ствия, которые ожидают иностранного 
гражданина после его выезда в страну 
своей гражданской принадлежности, на-
рушитель не всегда исполняет назначен-
ное ему наказание, продолжая игнориро-
вать российское законодательство, уходя 
в ранг «теневой занятости», тем самым 
увеличивая численность нелегалов в 
стране.

Основным направлением Концепции 
государственной миграционной политики 
России на 2019-2025 годы, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, 
являются мероприятия, проводимые 
уполномоченными органами исполни-
тельной власти в сфере миграции по вы-
явлению и пресечению нарушений мигра-
ционного законодательства России, а 
также в целях решения задач по обеспе-
чению национальной безопасности стра-
ны. Так, в рамках реализации принципов и 
задач Концепции на органы внутренних 
дел возложены ряд полномочий, в том 
числе предусматривающих контроль за 
исполнением иностранцами назначенно-
го им административного наказания, ко-
торый (контроль) включает в себя мони-

торинг информационных ресурсов на 
предмет наличия сведений о выезде на-
рушителя за пределы территории России, 
а также взаимодействие всех заинтере-
сованных служб и ведомств, направлен-
ный на розыск уклонистов.

В результате установления и задержа-
ния таких нарушителей на территории 
России, они вновь привлекаются к адми-
нистративной ответственности, но теперь 
уже по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение 
от назначенного им наказания. Вместе с 
тем санкцией данной статьи предусмо-
трено назначение наказания в виде штра-
фа с обязательным выдворением за пре-
делы территории России путем принуди-
тельного перемещения через государ-
ственную границу.

Однако в последнее время при рас-
смотрении судами такой категории нару-
шителей, годами незаконно пребываю-
щих на территории России, которые в пе-
риод такого нелегального пребывания 
успевают укрепить свои связи с Россией в 
виде заключения брака с гражданами на-
шей страны, установить отцовство и т.д., 
учитываются устойчивые семейные свя-
зи, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации.

В силу ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации любое ограничение прав 
и свобод человека должно быть основано 
на федеральном законе, преследовать 
социально значимую, законную цель (на-
пример, обеспечение общественной без-
опасности, защиту морали, нравственно-
сти, прав и законных интересов других 
лиц), являться необходимым в демокра-
тическом обществе (пропорциональным 
преследуемой социально значимой, за-
конной цели).

Несоблюдение одного из этих крите-
риев ограничения представляет собой 
нарушение прав и свобод человека, кото-
рые подлежат судебной защите в уста-
новленном законом порядке.

Конституционный суд Российской Фе-
дерации в постановлении от 17 февраля 
2016 г. № 5-П указал, что суды, рассма-
тривая дела, связанные с нарушением 
иностранными гражданами режима пре-
бывания (проживания) в Российской Фе-
дерации, должны учитывать обстоятель-
ства, касающиеся длительности прожи-
вания иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации, его семейное поло-
жение, отношение к уплате налогов, нали-
чие дохода и обеспеченность жильем на 
территории Российской Федерации, род 
деятельности и профессию, законопос-
лушное поведение, обращение о приеме 
в российское гражданство.
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Однако, относительно наличия семей-
ных связей также имеется позиция Кон-
ституционного суда Российской Федера-
ции, изложенная в определении от 29 
сентября 2015 г. № 1879-О, согласно ко-
торой, семья и семейная жизнь не имеют 
безусловного во всех случаях преимуще-
ства перед другими конституционно зна-
чимыми ценностями и не обеспечивают 
иностранным гражданам бесспорного 
иммунитета от законных и действенных 
мер в сфере миграционной политики.

Учитывая указанные разъяснения, су-
дебные органы при назначении наказания 
в виде выдворения не берутся выносить 
подобные решения и при этом не прини-
мают во внимание уже имеющееся поста-
новление о признании иностранца вино-
вным в совершении правонарушения в 
сфере миграции с назначением наказа-
ния в виде выдворения из России, а также 
действующее решение о не разрешении 
ему въезда в Россию на основании этого 
постановления.

Так, при рассмотрении исков данной 
категории суды признают принятое реше-
ние о не разрешении въезда незаконным, 
ограничивающим права и свободы граж-
данина, обязывая уполномоченный орган 
отменить такое решение, не принимая во 
внимание перспективу дальнейшего пре-
бывания нелегала в России.

Вместе с тем, согласно действующему 
миграционному законодательству, адми-
нистративным регламентам при оказании 
государственных услуг и оформлению 
иностранцу разрешительных документов, 
дающих право законно находиться на 
территории России, наличие такого нака-
зания (выдворения) является основанием 
для отказа в предоставлении государ-
ственных услуг в сфере миграции (поста-
новка на миграционный учет, выдача па-
тента, разрешения на работу, разреше-
ния на временное проживание и вида на 
жительство).

Так, например, 19 сентября 2023 г. 
апелляционным определением Красно-
ярского краевого суда апелляционная жа-
лоба ГУ МВД России по Красноярскому 
краю на решение Центрального районно-
го суда о признании незаконным решения 
о не разрешении гражданину Азербайд-
жанской Республики въезда в Россию 
сроком до 11 мая 2031 года оставлена без 
удовлетворения. 

Указанный иностранный гражданин 
неоднократно признавался виновным в 
совершении правонарушений в сфере 
миграции и дважды был выдворен из 
страны (в 2014 г. и 2016 г.). Вместе с тем, 
указанные наказания он исполнил только 

в мае 2021 года, проживая незаконно в 
России вместе с семьей, предпринимая 
попытки узаконить свое пребывание (по-
давая в уполномоченный орган заявление 
на выдачу вида на жительство). В силу п. 3 
ст. 9 Федерального закона № 115-ФЗ 
гражданину было отказано в выдаче раз-
решительного документа.

Также, в текущем году в Ленинский 
районный суд г. Красноярска граждани-
ном Таджикистана был подан иск об об-
жаловании решения о не разрешении ему 
въезда, которое было принято на основа-
нии постановления от 2 октября 2017 года 
о выдворении, исполненное им только в 
феврале текущего года.

В ходе изучения дела было установле-
но, что на протяжении пяти лет указанный 
гражданин незаконно проживал на терри-
тории России, за что неоднократно при-
влекался к административной ответ-
ственности сотрудниками полиции. Вме-
сте с тем судебными органами при рас-
смотрении этих дел назначалось наказа-
ние только в виде штрафа без выдворения 
его из страны, учитывая наличие семьи на 
территории России.

В настоящее время в Красноярском 
краевом суде на рассмотрении находится 
апелляционная жалоба представителя ГУ 
МВД России на решение Ленинского суда 
о признании незаконным решения о не 
разрешении указанному выше граждани-
ну въезда в Российскую Федерацию.

С учетом вышеизложенного описан-
ная проблематика в вопросе легализации 
на территории России данной категории 
иностранных граждан актуальна как ни-
когда. Судебными органами не учитыва-
ются все обстоятельства дела при рас-
смотрении протоколов и назначении на-
казания, а также не учитывается тот факт, 
что, не обязывая нарушителя покинуть 
территорию России (самостоятельно или 
в форме принудительного выезда), пра-
вовая система «развязывает руки» неле-
галам, даёт им возможность продолжать 
игнорировать законодательство, неза-
конно осуществлять трудовую деятель-
ность, что также является фактом безза-
кония для работодателей, принимающих 
на работу таких нелегалов, уходить от 
уплаты налогов и иных отчислений в до-
ход государства.

Правовая позиция и проведенный на-
учный поиск свидетельствуют об отсут-
ствии каких-либо разъяснений по даль-
нейшей работе в данной сфере контроль-
но-надзорной деятельности. Так называ-
емые «двойные стандарты» нормативной 
правовой документации и судебной прак-
тики с учетом поданных гражданами ис-
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ков в вышестоящие суды свидетельству-
ют о пробелах в миграционном законода-
тельстве Российской Федерации.

В связи с этим необходимо:
– правовым подразделениям ОВД 

принимать все исчерпывающие меры для 
обжалования в вышестоящих судах реше-
ний об удовлетворении исковых требова-
ний о признании незаконными решения о 
закрытии нарушителям въезда в Россий-
скую Федерацию;

– рассмотреть вопрос о внесении из-
менений в основные нормативные право-
вые акты, регламентирующие выдачу и 
оформление иностранным гражданам 
разрешительных документов на право 
пребывания (проживания) в России, с 
указанием об отсутствии права таким 
гражданам в подаче заявления на выдачу 
указанных документов без наличия от-

метки в информационных ресурсах или в 
документе удостоверяющем личность от-
метки об исполнении назначенных ему 
наказаний в виде административного 
штрафа и административного выдворе-
ния с истекшим периодом закрытия ему 
въезда.

Указанные меры могут стимулировать 
иностранных граждан к соблюдению за-
конов страны пребывания, что в дальней-
шем позволит повысить уровень прести-
жа деятельности органов внутренних дел 
и, вместе с тем, в будущем снизить коли-
чество незаконно находящихся в нашей 
стране иностранных граждан, обеспечи-
вая тем самым соблюдение основопола-
гающего принципа Концепции государ-
ственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ, 
СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ: ПОРЯДОК, ПРОЦЕДУРА, 
РАЗЛИЧИЯ И ОБЩИЕ ЧЕРТЫ
Mastaliev K.T.

TERMINATION OF CITIZENSHIP DUE  
TO THE COMMISSION OF A CRIME AND ACTIONS 
THAT POSE A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY 
OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROCEDURE, 
PROCEDURE, DIFFERENCES AND COMMON 
FEATURES

В статье изучены и проанализированы нормы законодательства, каса-
ющиеся некоторых установленных вступившим в силу 26 октября 2023 г. 
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» проце-
дур прекращения гражданства России. Так, речь идет о закрепленных ст. 
22 Закона процедурах прекращения гражданства вследствие совершения 
преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасно-
сти РФ. Автором произведен их сравнительный анализ, выявлены законо-
мерности, общие черты и различия, дана собственная оценка их сущно-
сти, роли и места в современном российском миграционном законода-
тельстве. 

Ключевые слова: устойчивая правовая связь, гражданство, прекра-
щение гражданства, национальная безопасность, Президент РФ, органы 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, органы федеральной 
службы безопасности.

The article examines and analyzes the legal norms relating to certain proce-
dures for terminating Russian citizenship established by the Federal Law “On 
Citizenship of the Russian Federation” that entered into force on October 26, 
2023. So, we are talking about enshrined Art. 22 of the Law on procedures for 
termination of citizenship due to the commission of crimes or actions that pose 
a threat to the national security of the Russian Federation. The author has car-
ried out a comparative analysis of them, identified patterns, common features 
and differences, and given his own assessment of their essence, role and place 
in modern Russian migration legislation.

Keywords: stable legal connection, citizenship, termination of citizenship, 
national security, President of the Russian Federation, executive authorities in 
the field of internal affairs, federal security service authorities.

Вступившим в силу 26 октября 2023 г. 
Федеральным законом «О гражданстве 
Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ 
«О гражданстве РФ») процедура «прекра-
щение гражданства» получила новое ка-
чество и наполнилась новым содержани-
ем. Так, к основаниям прекращения граж-
данства теперь относится не только до-

бровольное волеизъявление гражданина, 
но и процедуры принудительного харак-
тера, связанные с нарушением действую-
щего законодательства или порядка пре-
доставления документов и сведений. На-
помним, что в соответствии с нормами 
прежнего закона принудительный поря-
док не охватывался формулировкой «пре-
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кращение», а именовался как «отмена ре-
шений по вопросам гражданства РФ». 

Уникальным является не только рас-
ширение перечня оснований, с которыми 
закон связывает прекращение устойчи-
вой правовой связи, но и появление ново-
го, доселе неизвестного современной 
российской конституционной науке осно-
вания – «прекращение гражданства 
вследствие совершения действий, созда-
ющих угрозу национальной безопасности 
РФ». Примечательно, что в научной лите-
ратуре уже неоднократно отмечалась 
возрастающая роль института граждан-
ства в обеспечении национальной безо-
пасности [2, с. 74]. Возникновение ука-
занного основания обусловлено двумя 
причинами. Во-первых, необходимостью 
защиты государственного суверенитета 
от внешних и внутренних угроз, что, кста-
ти, коррелирует с основными направле-
ниям, обозначенными в Указе Президен-
та РФ от 2 июля 2021 г. «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации». Так, в нем предусматрива-
ется комплекс мер, направленных на реа-
лизацию как государственной и обще-
ственной безопасности в целом, так и в 
сфере миграции в частности [3]. Во-
вторых, данная мера актуализировалась в 
связи с приобретением российского 
гражданства (в частности, посредством 
оптации) лицами, целью которых являет-
ся подрывная деятельность, направлен-
ная на снижение общей обороноспособ-
ности страны в период проведения СВО. 

Любопытно, что с появлением нового 
основания появился и новый порядок 
прекращения гражданства, который про-
цедурно отличается от того, что предус-
мотрен для прекращения вследствие со-
вершения преступления. Обозначенная 
проблематика обуславливает необходи-
мость более детального рассмотрения 
обеих процедур прекращения граждан-
ства Российской Федерации с целью вы-
явления их сходств и различий.

Гражданство РФ может быть прекра-
щено вследствие совершения преступле-
ний, поименованных в ч. 1 ст. 24 Феде-
рального закона. Стоит отметить, что туда 
включены не все составы, а лишь те, кото-
рые на сегодняшний день, по мнению за-
конодателя, являются наиболее актуаль-
ными в контексте правового регулирова-
ния миграционных процессов. В соответ-
ствии с нормами ФЗ «О гражданстве РФ» 
и Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 
г., №889 [4] (далее – Указ), решение о 
прекращении гражданства вследствие 
совершения преступления (а равно при-
готовление или покушение на преступле-

ние) принимает тот же орган, что и при-
нимал в отношении этого лица решение о 
наделении российским гражданством, 
расположенный по месту жительства, ме-
сту пребывания или месту фактического 
проживания гражданина. Исключением 
является лишь случай, предусмотренный 
пп. «г» п. 88 Указа, устанавливающий, что 
решение о прекращении гражданства, 
принимается Президентом РФ в случае, 
если им же принималось решение о при-
еме в гражданство данного лица. 

Прекращение осуществляется незави-
симо от времени совершения соответ-
ствующего преступления, даты вынесе-
ния приговора суда об осуждении лица за 
совершение соответствующего престу-
пления и даты принятия решения о прие-
ме в гражданство РФ. Уполномоченный 
орган имеет право принять соответствую-
щее решение только на основании копии 
вступившего в законную силу приговора 
суда об осуждении лица, поступившего в 
пятидневный срок в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел. 

В случае прекращения гражданства 
вследствие совершения действий, соз-
дающих угрозу национальной безопасно-
сти РФ, факт совершения таких действий 
устанавливается органами федеральной 
службы безопасности, о чем выносится 
заключение. Гражданство может быть 
прекращено также вне зависимости от 
времени совершения действий, создаю-
щих угрозу национальной безопасности, 
и даты выявления факта совершения та-
ких действий. Заключение в трехдневный 
срок со дня вынесения направляется 
лицу, в отношении которого оно вынесе-
но, а также в федеральный орган испол-
нительной власти в сфере внутренних дел 
для принятия соответствующего реше-
ния. Решение о прекращении граждан-
ства принимает орган, ведающий делами 
о гражданстве, по месту жительства, ме-
сту пребывания или месту фактического 
проживания гражданина. Примечательно, 
что в отличии от прекращения граждан-
ства вследствие совершения преступле-
ния, указанное основание не предусма-
тривает обязательного участия в проце-
дуре суда. Это вызывает некоторые во-
просы, касающиеся легитимности проце-
дуры, ее прозрачности и обоснованности. 
Представляется, что внесудебный поря-
док принятия решений может привести к 
череде злоупотреблений, так или иначе 
ущемляющих права и свободы человека и 
гражданина. Однако заключение, выне-
сенное органами ФСБ, может быть обжа-
ловано в судебном порядке в течение де-
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сяти дней со дня его получения. В этом 
случае решение о прекращении граждан-
ства на основании такого заключения 
принимается только при наличии всту-
пившего в законную силу решения суда, 
которым соответствующее заключение 
признано законным и обоснованным. Как 
уже указывалось в научной литературе, 
указанное основание в перспективе мо-
жет сыграть положительную роль, осо-
бенно в отношении граждан Украины, ко-
торые получив гражданство РФ начали 
вести противоправную деятельность [5, 
с. 25]. Тем не менее, СВО в любом случае, 
будет завершена, а положения Закона в 
части внесудебного порядка прекраще-
ния гражданства могут утратить свое 
стратегическое назначения, одновремен-
но став мерой различного рода инквизи-
ций. 

В обоих случаях если в отношении 
лица принято решение о прекращении 
гражданства РФ, орган, ведающий дела-
ми о гражданстве, «уведомляет об этом 
лицо в месячный срок со дня принятия ре-
шения, а также разъясняет ему права и 
обязанности, связанные с последствиями 
принятого решения, в том числе право 
обжаловать такое решение в вышестоя-
щий орган, вышестоящему должностному 
лицу либо в суд». По просьбе этого лица 
ему вручается копия решения о прекра-
щении гражданства РФ. 

Копия решения о прекращении граж-
данства РФ также направляется в МВД 
России и МИД России с целью последую-
щего информирования Комиссии по во-
просам гражданства при Президенте РФ.

В обоих изучаемых случаях решение о 
прекращении гражданства вместе с копи-
ей решения суда, заключением ФСБ Рос-
сии или территориального органа безо-

пасности приобщается к документам за-
явителя, на основании которых было при-
нято решение о приобретении лицом рос-
сийского гражданства. В случае, если та-
кое решение принято на основании феде-
рального конституционного закона, то 
оно помещается органом, принявшим та-
кое решение, в отдельное номенклатур-
ное дело. Указ Президента РФ устанавли-
вает, что решение о прекращении граж-
данства должно быть мотивированным. 
Гражданство РФ считается прекращен-
ным со дня принятия органом, ведающим 
делами о гражданстве, соответствующе-
го решения. Паспорт гражданина РФ, 
гражданство которого прекращено, под-
лежит изъятию.

В выводе хотелось бы подчеркнуть, что 
разница в порядке осуществления проце-
дур прекращения связана с различным 
характером их целевой направленности. 
В случае прекращения гражданства в свя-
зи с совершением преступления пресле-
дуется функция «очищения» правового 
поля от субъектов, хоть, возможно, и же-
лающих интегрироваться в российское 
общество, но не имеющих для этого опре-
деленных социальных навыков, возмож-
ностей и умений. Иными словами, устой-
чивая правовая связь в этом случае пре-
рывается с лицами, предрасположенны-
ми к нарушению норм законодательства. 
В случае же с прекращением гражданства 
в связи с совершением действий, созда-
ющих угрозу национальной безопасности 
РФ, предполагается противодействие ка-
тегории лиц, не имеющих намерения ин-
тегрироваться в российское общество, а, 
напротив, желающих внедриться с целью 
подрыва общественного порядка и госу-
дарственного суверенитета Российской 
Федерации. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА. 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Mitsyk A.V.

CIVIL LEGAL MEANS OF INDIVIDUALIZATION 
INDIVIDUALS. SOCIAL AND LEGAL ASPECTS

В работе исследованы некоторые социально-правовые средства инди-
видуализации физического лица как конкретного субъекта гражданско-
правовых отношений. Детально изучены такие социально-правовые кате-
гории как внешний облик, пол и иные.

Кроме указанного, в исследовании обозначено практико-прикладное 
значение указанной правовой проблематики, в доказательство опровер-
жения позиции о сугубо теоретическом характере поднятых правовых 
проблем.

Вместе с тем, в данной статье автор отмечает отсутствие исчерпываю-
щего характера исследований правовой проблематики социально-право-
вых средств индивидуализации физического лица, что свидетельствует о 
необходимости проведения дальнейшего глубокого и всестороннего ана-
лиза социально-правовых способов идентификации 

Ключевые слова: средства индивидуализации, пол, возраст, соци-
альный статус, идентификация, обособление. 

The work explores some social and legal means individualization of an indi-
vidual as a specific subject of civil law relations. The work studies in detail socio-
legal categories such as appearance, gender and others. 
In addition to the above, the study outlines the practical and applied signifi-
cance of the specified legal issues, in order to refute the position about the 
purely theoretical nature of legal problems. However, in this article the author 
notes the absence the exhaustive nature of research into the legal issues of 
socio-legal means of individualization of an individual, which indicates the need 
for further in-depth and comprehensive analysis of socio-legal methods of 
identification.

Keywords: means of individualization, gender, age, social status, identifi-
cation, isolation.

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 
(ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ

Вопрос о социально-правовом поло-
жении гражданина с позиции цивилисти-
ки является весьма актуальным. Все мно-
гообразие соответствующих средств 
идентификации субъектов гражданского 
права можно разделить на два больших 
блока: естественные средства индивиду-
ализации физических лиц (возраст, пол и 
др.) и общественно-социальные призна-
ки (например, имя собственное).

Как в свое время справедливо отмечал 
В.Г. Алейниченко, само обособление фи-
зических лиц надлежит рассматривать с 
позиции идентификации субъекта по кон-
кретным признакам, однако единствен-
ным юридически значимым фактом с точ-
ки зрения обретения индивидуализации 
является только лишь сам факт рождения 
лица [1, с.6].

Прежде чем рассматривать конкрет-
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ные средства индивидуализации гражда-
нина, оговоримся относительно дефини-
ции указанного понятия. В данной работе 
мы мыслим под средством индивидуали-
зации физического лица юридико-соци-
альное различие субъектов правоотно-
шений. При этом, с нашей точки зрения, 
общеправовых средств индивидуализа-
ции (имя, подпись, индивидуальный но-
мер налогоплательщика и др.) может 
быть бесчисленное множество (взять хотя 
бы паспортные данные, страховой номер 
индивидуального лицевого счета и проч. 
документальную «атрибутику»), а вот об-
щие социальные средства, по нашему 
мнению, весьма ограничены. 

Предлагаем в данном исследовании 
остановиться на социально значимых 
способах идентификации физического 
лица с позиции гражданско-правового 
регулирования.

Итак, первыми хотелось бы выделить 
внешний облик и голос гражданина. Как 
справедливо отмечает А.Б. Арзуманян, 
указанные средства индивидуализации в 
одном своем проявлении представляют 
собой благо естественного происхожде-
ния (однако важно оговориться, что при-
чинение вреда с посягательством на ука-
занные блага, рассматриваются как при-
чинение вреда здоровью), с иной же сто-
роны – они выполняют социально-право-
вую функцию и призваны наделить лицо 
уникальными свойствами [2, с.26]. 

Мы же полагаем, что данные блага 
имеют колоссальное самостоятельное 
значение.

К примеру, правомочие на определе-
ние внешнего облика являет собой одно 
из проявлений личностной свободы (ин-
дивид самостоятельно определяет свой 
внешний вид). К тому же, нередки случаи, 
когда использование изображения граж-
данина (или же записи его голоса) не име-
ет целью посягательства на его частную 
жизнь (раскрытия информации о нём), а 
служит привлечением внимания в реклам-
ных и иных коммерческих целях, поэтому 
объектом в подобных правоотношениях 
является сам внешний вид (и/или голос). 

Спорным моментом является отнесе-
ние к самостоятельным средствам инди-
видуализации гражданина расы, нацио-
нальности, языка и проч. согласно ст.19 
Конституции Российской Федерации. Мы 
считаем, что указанные средства не несут 
самостоятельного значения, поскольку 
индивидуализируют субъекта так или 
иначе, только при помощи внешнего про-
явления (раса -цвет кожи; националь-
ность - традиционная манера одеваться и 
т.д.).

Относительно следующего социаль-
ного средства индивидуализации, на ко-
тором хотелось бы остановиться в дан-
ном исследовании, сразу оговоримся, что 
возраст, в нашем понимании, это число, 
месяц и год рождения. Интересным и не в 
полной степени изученным является во-
прос о правовой идентификации эмбрио-
на, поскольку рассмотрение его индиви-
дуализации заставляет пересмотреть на-
чало отсчёта и связывать его не с факти-
ческим рождением, а со сроком беремен-
ности. Кроме этого, нередки случаи, ког-
да установить документально дату (число) 
рождения не представляется возможным 
и в свидетельстве о рождении ставиться 
прочерк. Однако указанное не свидетель-
ствует о том, что данный субъект находит-
ся в каком-либо ущемлённом положении 
и лишён идентификационного признака.

Национальность физического лица, с 
нашей точки зрения, имеет правовое зна-
чение только при наличествовании опре-
деленных внешних проявлений. Действу-
ющее гражданское законодательство не 
обязывает родителей указываться в сви-
детельстве о рождении национальность, 
а лишь предусматривает такое право. 
Указанное коррелирует и со ст. 16 Кон-
ституции Российской Федерации, где 
прямо сказано, что определять и указы-
вать можно лишь «свою» национальность.

Относительно половой принадлежно-
сти субъекта гражданских правоотноше-
ний, отметим, что изначально пол (как 
средство индивидуализации) впервые от-
мечается в документе, выдаваемой меди-
цинской организацией при рождении ре-
бенка.

Однако, современные реалии таковы, 
что в ходе жизненного пути, пол может 
быть изменён, что как правило влечёт пе-
ремену и иных средств индивидуализа-
ции (как общих правовых, так и общих со-
циальных).  С нашей позиции, обращаясь 
к вопросу правового закрепления пере-
мены физическим лицом своего полового 
определения, можно выделить три само-
стоятельных этапа: медицинская переме-
на пола, правовая регистрация перемены 
пола в установленном законом порядке, 
правовое подтверждение указанных дей-
ствий путем выдачи соответствующих до-
кументов, удостоверяющих личность (па-
спорт, водительское удостоверение и 
проч.).

Еще раз подчеркнем, что полагаем 
важным акцентировать внимание, что 
именно как средство гражданско-право-
вой индивидуализации, физиологический 
пол считается изменённым с приобрете-
нием нового социального статуса не с мо-
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мента оперативного медицинского вме-
шательства и соответствующего лечения, 
а с момента государственной регистра-
ции акта о перемене имени (если оно 
имело место) и внесения изменений в 
виде дополнения об изменении пола в за-
пись о рождении.

Завершая анализ, отметит, что иссле-
дование вопросов социальной идентифи-
кации субъектов гражданского права 
имеет важное прикладное значение, по-

скольку, с нашей точки зрения, выступает 
гарантом участия корректного лица в са-
мых разнообразных социально-правовых 
связей и обособления данного лица при 
реализации его конкретных субъективных 
прав и юридических обязанностей, а зна-
чит и более четкого и корректного адрес-
ного применения соответствующих пра-
вовых норма, регулирующих те или иные 
гражданско-правовые отношения.
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Черепанов Р.В.

СДАЧА ЖИЛЬЯ ВНАЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – 
НЕОБОСНОВАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Cherepanov R.V.

RENTING HOUSING TO MILITARY SERVICEMEN  
IS AN UNREASONABLE RESTRICTION

В статье поднимается вопрос о том, что военнослужащий имеет закон-
ное основание сдавать принадлежащее ему жилое помещение на праве 
собственности, но временно им не используемое, в аренду (наем) тре-
тьим лицам. С этой целью автор внимательно анализирует имеющиеся 
ограничения для военнослужащих, установленные федеральным законо-
дательством, приводит позицию надзорного органа по этому поводу и со-
относит последние изменения в законодательной базе к аргументам, ука-
зывающих на необоснованность такого ограничения. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, иная оплачи-
ваемая деятельность, ограничения для военнослужащих, сдача жилья во-
еннослужащим в аренду (наем).

The article raises the question that a serviceman has a legal basis for renting 
out residential premises owned by him, but temporarily not used by him, to third 
parties. To this end, the author carefully analyzes the existing restrictions for 
military personnel established by federal legislation, cites the position of the 
supervisory authority on this matter and correlates recent changes in the legis-
lative framework with arguments indicating the unfoundedness of such restric-
tions. 

Keywords: entrepreneurial activity, other paid activities, restrictions for mil-
itary personnel, rental of housing to military personnel (hiring).

«Формально правильно, а по сути из-
девательство» [2, с. 404] – больше века 
назад была произнесена эта фраза круп-
нейшим советским политическим и госу-
дарственным деятелем В. Лениным, но с 
тех пор в некоторых аспектах жизнедея-
тельности нашего государства мало что 
изменилось. В подтверждении этого вы-
ступает настоящая статья, описывающая 
ситуацию, о которой речь пойдет ниже.

Несмотря на развитие и совершен-
ствование законодательной базы Рос-
сийской Федерации по вопросам, свя-
занным со статусом военнослужащего и 
исполнением им воинского долга, по сей 
день остается дискуссионным аспект 
сдачи данной категорией служащих жило-
го помещения в аренду (наем) третьим 
лицам.

Следовательно, в предложенной ста-
тье автор изложит свои мысли по ограни-
чению военнослужащих при сдаче в арен-
ду (наем) жилого помещения (жилой дом, 
квартира, дача), что именно не учитывают 
правоохранительные органы при интер-
претации норм права, запрещающих во-

еннослужащим заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью. 

Первым предпринял попытку провести 
анализ действующих положений Глухов 
Е.В. в публикации «Бессмысленный за-
прет и ответственность за его неисполне-
ние» [1, с. 118-123] в журнале «Право в 
Вооруженных Силах» в 2018 году. Впо-
следствии в правовой среде появились 
дополнительные пояснения и аргументы, 
указывающие на то, что одностороннее 
толкование ограничения на сдачу в арен-
ду (наем) жилого помещения является не-
точным. 

Но перед тем, чтобы лучше понять 
специфику изучаемой темы, автор вкрат-
це расскажет основания приобретения 
военнослужащим жилого помещения.

В текущей статье разговор пойдет 
только об основном жилище, временно им 
не используемом, которое является соб-
ственностью военнослужащего вслед-
ствие договоров купли-продажи, дарения, 
ренты, мены или иной сделки отчуждения 
имущества, или же приобретенное путем 
реализации права на покупку жилья по-
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средством накопительно-ипотечной си-
стемы военнослужащих. Автор сразу от-
мечает, что подразумевается единствен-
ное жилье военнослужащего, а не второе, 
третье и последующее. 

В законодательных актах Российской 
Федерации отсутствуют прямые ограни-
чения на выбор военнослужащим место-
положения своего жилища, иными слова-
ми он вправе приобрести недвижимость 
как по месту прохождения военной служ-
бы по контракту, так и в любом ином субъ-
екте нашей страны (с намерением перее-
хать впоследствии по окончании службы в 
армии). Впрочем, даже когда жилье рас-
полагается в той же местности, где дис-
лоцируется воинская часть, военнослужа-
щий может не обитать в нем, так как это 
его право, а не обязательство. При усло-
вии, что военнослужащий исполняет обя-
занности военной службы по контракту в 
другом регионе, нежели у него находится 
жилище, то воинская часть предоставля-
ет ему на этот срок в данном регионе слу-
жебное жилье или же, при отсутствии жи-
лого фонда, компенсирует затраты на 
аренду у гражданского лица. 

Тождественную позицию высказывает 
и Глухов Е.А. в своей публикации [1, с. 
119], в рамках которой описывает неспо-
собность военнослужащим переместить 
с собой недвижимость, оставшуюся в 
другом регионе, независимо от того, по 
какой причине происходит перемещение 
военнослужащего из одного гарнизона в 
другой: в целях карьерного роста, по се-
мейным проблемам или вследствие пла-
новой замены, так как отечественные Во-
оруженные Силы комплектуются по экс-
территориальному принципу на основа-
нии п. 2 ст. 15 «Положения о порядке про-
хождения военной службы1».

Ввиду этого, перемещаясь к новому 
месту службы, собственное жилое поме-
щение военнослужащего вынужденно 
простаивает, но в то же время испытывает 
потребность в поддержании в надлежа-
щем состоянии, оплате коммунальных 
платежей, налога на владение недвижи-
мостью и других непредусмотренных 
трат. При условии, что оплата налога на 
недвижимое имущество – разовый пла-
теж в год и военнослужащий освобожден 
от него на период военной службы, то 
коммунальные платежи – ежемесячная 
обязанность собственника жилья. При-
чем стоимость коммунальных услуг рас-
тет каждый год и тяжелым бременем ло-

1 Положение о порядке прохождения военной 
службы: Указ Президента Российской Федерации 
от 16.09.1999 г. № 1237: в ред. от 14.07.2023 г. // 
СЗ РФ. 1999. № 22. Ст. 2331.

жится на плечи военнослужащего, в осо-
бенности, если военнослужащий занима-
ет рядовую должность или на его иждиве-
нии находится несколько членов семьи.

С учетом того, что ни сам военнослу-
жащий, ни члены его семьи при смене 
дислокации не обладают фактической 
возможностью проживать в собственном 
жилом помещении, то вполне обоснован-
ным выступает то, что военнослужащий 
вправе сдавать в аренду (наем) свою не-
движимость с намерением покрыть рас-
ходы на ее содержание. Кроме того, во-
еннослужащему по новому месту службы 
зачастую доводится самому арендовать 
жилье и компенсации, предоставляемой 
государством, порой не хватает. 

К тому же, в рамках ст. 608 ГК РФ2, пре-
рогатива сдачи недвижимости в аренду 
принадлежит его собственнику. Тем вре-
менем закон не соотносит статус наймо-
дателя – физического лица с обязатель-
ством его оформления как индивидуаль-
ного предпринимателя. Как раз по этой 
причине военнослужащий имеет основа-
ние выступать наймодателем собствен-
ного имущества.

На основании письма Министерства 
Российской Федерации по налогам и сбо-
рам3 (современный правопреемник – Фе-
деральная налоговая служба) говорится, 
что наймодатель имеет определенную 
договором аренды прибыль в форме 
арендной платы, являющийся объектом 
налогообложения по налогу на доходы по 
ставке 13%, но вместе самостоятельно не 
совершает какой бы то ни было экономи-
ческой деятельности, потому что именно 
наниматель реализовывает деятель-
ность, используя арендованное имуще-
ство. Другими словами, ведомство дало 
разъяснение по поводу того, представля-
ет ли собой деятельность по сдаче иму-
щества в аренду предпринимательской, 
акцентировав внимание на нанимателе 
как субъекте, использующим данное иму-
щество по своему разумению. Исходя из 
этого, при реализации гражданином пра-
ва на сдачу в аренду (наем) своего жили-
ща, такая его деятельность не будет трак-
товаться как предпринимательская. Со-
ответственно, такое толкование допуска-
ется применить и к военнослужащим.

Но двойную интерпретацию иллю-

2 Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ: в ред. от 24.07.2023 г. // СЗ РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301.
3 О сдаче помещений в аренду (наем): Письмо 
Министерства Российской Федерации по на-
логам и сборам от 06.07.2004 г. № 04-3-01/398. 
URL: https://base.garant.ru/12136863/ (дата обра-
щения: 18.01.2024).
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стрирует правовой аспект, а именно п. 7 
ст. 10 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»4, где содержатся сле-
дующие юридические нормы:

Военнослужащие не вправе:
– заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением педаго-
гической, научной и иной творческой дея-
тельности, если она не препятствует ис-
полнению обязанностей военной службы;

– заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц…

Содержание того, что факт сдачи во-
еннослужащим в аренду (наем) собствен-
ного жилья не будет являться коммерче-
ской деятельностью, исследовали ранее, 
но попадает ли данное событие под опре-
деление иной оплачиваемой деятельно-
сти?

Стандартным ответом, какой имеется 
в распоряжении правоохранительных ор-
ганов, являются письма Главной военной 
прокуратуры N 2/5-45-19 от 06.02.2017 
года, N 2/5-325-21 от 27.08.2021 года5, 
содержащие в себе следующие разъяс-
нения: «распоряжение военнослужащим, 
принадлежащим ему объектом жилищно-
го фонда путем его передачи другому 
лицу в наем или в аренду, предпринима-
тельской деятельностью не является. 
Вместе с тем, совершение такой сделки 
следует отнести к иной оплачиваемой де-
ятельности, поскольку она предполагает 
систематическое получение собственни-
ком жилья дохода от ее заключения и реа-
лизации, что не допускается в силу пункта 
7 статьи 10 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих». 

Иными словами, в понимании Главной 
военной прокуратуры, военнослужащему 
не положено передавать в аренду (наем) 
свое жилье третьим или иным лицам по 
причине, что такое действие классифици-
руется как запрет на занятие другой опла-
чиваемой деятельностью. 

Автор не поддерживает вышеприве-
денное суждение представителя надзор-
ного органа по нескольким причинам. 

Во-первых, хочется немного разо-
браться в терминологии самого слова 
«деятельность». В словаре русского язы-
ка под «деятельностью» понимается: «ра-
бота, занятие в какой-либо области» (пе-

4 О статусе военнослужащих: Федеральный закон 
Российской Федерации от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ: 
в ред. от 24.07.2023 г. // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 
2331.
5 Рубрика «Военный прокурор отвечает» // Глав-
ная военная прокуратура: официальный. URL: 
https//gvp.gov.ru/view/284/ (дата обращения: 
18.01.2024).

дагогическая деятельность, обществен-
ная деятельность), работа каких-либо ор-
ганов, действие, действие силы природы 
и т.д [3, с. 736]. Другое определение «дея-
тельности» дает нам Викисловарь, кото-
рое гласит, что деятельность – это работа, 
занятие в какой-либо области, либо дей-
ствие силы природы, либо организма, от-
дельных его органов6. Другими словами, 
деятельность – это процесс активного 
взаимодействия субъекта с объектом, в 
ходе которого субъект удовлетворяет ка-
кие-либо свои потребности. В таком кон-
тексте возможно провести сравнение с 
работой или трудовой деятельностью, на 
которую субъектом отношений регулярно 
затрачивается личное время. Как видно 
из определения слова «деятельности», 
это систематическое взаимодействие 
субъекта, в конкретном примере воен-
нослужащего, как собственника жилья, с 
объектом недвижимости сдаваемого в 
аренду (наем), которого по факту нет вви-
ду ограниченности действия договора 
аренды (найма) жилого помещения сро-
ком, как правило, на 11 месяцев без обя-
зательства дальнейшей пролонгации. 
Также целесообразно дополнить, что сда-
ча в аренду (наем) военнослужащим соб-
ственного жилья не отнимает обязатель-
ного еженедельного служебного времени 
и никак отрицательно не влияет на испол-
нение воинского долга, а наоборот вы-
страивает честные и справедливые граж-
данско-правовые отношения между воен-
нослужащим и государством посред-
ством уплаты НДФЛ от прибыли.

Во-вторых, при рассмотрении закона 
по аналогии обнаружится, что сопостави-
мое ограничение на занятие коммерче-
ской деятельностью лично или через по-
средников, а также на занятие иной опла-
чиваемой деятельностью, исключая науч-
ную, педагогическую и творческую, наря-
ду с этим имеются у судей7. Вот только в 
Заключение комиссии Совета судей РФ 
«О праве пребывающего в отставке судьи 
получать доход от сдачи в аренду принад-
лежащего ему жилого помещения» сказа-
но следующее: «комиссия считает, что су-
дья вправе сдавать в аренду единствен-
ное принадлежащее ему жилое помеще-
ние, временно не используемое им самим 
как собственником, поскольку в такой си-
туации достаточно очевидно, что жилое 
помещение приобретено для личных 

6 Викисловарь: сайт. URL: https//ru.m.wiktionary.
org/wiki (дата обращения: 18.01.2024).
7 О статусе судей в Российской Федерации: Фе-
деральный закон Российской Федерации» от 
26.06.1992 № 31-32-1 (в редакции от 10.07.2023) 
// ВСНД РФ И ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.
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нужд, а не исключительно для последую-
щей сдачи в аренду»8. Из вышеуказанного 
становится очевидно, что комиссия Сове-
та судей РФ иначе трактует вопрос о сда-
че судьей квартиры в аренду (наем) в ка-
честве иной оплачиваемой деятельности, 
нежели это делает Главная военная про-
куратура РФ, несмотря на схожие ограни-
чения у данных категорий служащих.

В-третьих, самое главное, анализируя 
содержание письма Министерства труда 
и социальной защиты РФ9, становится по-
нятно, что на основании п. 4 ч. 2 ст. 6 Фе-
дерального закона N 422-ФЗ в отношении 
доходов государственных и муниципаль-
ных служащих объектом налогообложе-
ния признаются исключительно доходы 
от сдачи в аренду (наем) жилых помеще-
ний10. Чтобы лучше понять содержание 
вышеуказанного письма, необходимо об-
ратиться к указанному нормативному акту 
напрямую, понять, о чем он гласит. В пре-
делах ряда субъектов Российской Феде-
рации осуществляется опыт по введению 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», с 1 января 
2020 года он получил свое широкое рас-
пространение. Настоящий налоговой ре-
жим устанавливается государством, пре-
жде всего, для самозанятых граждан с 
целью создания им комфортных условий 
ведения бизнеса. Но нас интересует не 
это, а то, какие доходы признаются или 
нет в качестве налогооблагаемых объек-
тов в вышеуказанном нормативном акте. 
И тут как раз речь заходит о том, что для 
государственных и муниципальных слу-
жащих являются объектом налогообло-
жения доходы от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений. По этой причине вы-
шеуказанные категории служащих могут 
совершенно законно применять режим 
«налог на профессиональный доход» ис-
ключительно в отношении доходов от 

8 О праве пребывающего в отставке судьи полу-
чать доход от сдачи в аренду принадлежащему 
ему жилого помещения: Заключение комис-
сии Совета судей Российской Федерации от 
29.04.2022 г. № 6-КЭ. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/404495449/ (дата обра-
щения: 18.01.2024).
9 Разъяснения по вопросу возможности примене-
ния отдельными категориями лиц специального 
налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»: Письмо Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 
г. № 28-6/10/В-4623. URL: https://mintrud.gov.ru/
docs/1872 (дата обращения: 18.01.2024).
10 О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»: Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ в 
ред. от 28.12.2022 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2023) // СЗ РФ. 2018. № 22. Ст. 7494.

сдачи в аренду (наем) жилых помещений. 
Более того, письмо Министерства труда и 
социальной защиты РФ далее конкрети-
зирует, что сдача в аренду (наем) жилых 
помещений сама по себе не может быть 
квалифицирована в качестве занятия 
иной оплачиваемой деятельностью, за-
прет на осуществление которой предус-
мотрен для отдельных категорий лиц. При 
этом, автор хочет напомнить читателю, 
что военная служба, согласно Федераль-
ного закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации»11, вхо-
дит в систему государственной службы 
Российской Федерации и является одним 
из ее видов. Таким образом, становится 
очевидно, что данное письмо применимо 
к исполнению военнослужащими, так как 
они, являясь федеральными государ-
ственными служащими, вправе приме-
нять специальный налоговый режим ис-
ключительно в отношении прибыли от 
сдачи в аренду (наем) жилых помещений 
и, по логике вещей, не должны попадать 
под ограничения на занятие иной оплачи-
ваемой деятельностью.

В-четвертых, рекомендуется обра-
титься к названию статьи 10 Федерально-
го закона РФ «О статусе военнослужа-
щих», которая озаглавлена как «Право на 
труд», то есть подразумевает под собой 
нормы права, упорядочивающие право-
вые отношения в области труда и порядок 
их реализации военнослужащими. А огра-
ничение на занятие иной оплачиваемой 
деятельностью, более вероятно, носит 
экономический характер. Более того в 
широком понятии под деятельностью по-
нимается либо работа, либо занятие в ка-
кой-либо области, либо активный про-
цесс взаимодействия субъекта с объек-
том, на который регулярно затрачивается 
личное время, то есть содержит в себе 
характерные признаки работы или трудо-
вой деятельности. Например, подработка 
военнослужащим в свободное от испол-
нения воинского долга время в качестве 
водителя такси будет квалифицироваться 
как нарушение и повлечет за собой юри-
дические последствия. Но размещение 
денежных средств военнослужащим на 
депозит в банк или получения кэшбека 
при использовании банковской карты та-
ковыми нарушениями не являются, хотя, 
формально, тоже приносят определен-
ный доход. 

Подводя итог статьи, автор хочет от-
метить, что актуальность изученной темы 

11 О системе государственной службы Россий-
ской Федерации: Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ: в ред. 
от 10.07.2023 г. // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
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никак не была понижена ввиду того, что 
огромная часть военнослужащих, так или 
иначе, сталкивается за период своей 
службы с данной коллизией, требующей 
четкой и однозначной интерпретации. 
Однако с момента первичного изучения 
данной проблемы Глуховым Е.В. в 2018 
году появились правовые нормы и допол-
нительные разъяснения со стороны госу-
дарственных учреждений вследствие со-
вершенствования внутреннего законода-
тельства, позволяющие нам интерпрети-
ровать подобное противоречие в сторону 
военнослужащего.

В частности, анализируя федеральный 
закон о налоге на профессиональный до-
ход, становится понятно, что госслужа-
щим, которыми являются военнослужа-
щие, разрешено прибегать к данному 
правовому режиму исключительно в свя-
зи со сдачей в аренду (наем) своего жи-
лья, временно не используемое им. Да-
лее письмо Министерства труда и соци-
альной защиты конкретизирует, что как 
таковая сдача жилья в аренду (наем) гос-
служащим не может быть интерпретиро-

вана как занятие иной оплачиваемой дея-
тельностью. Затем, руководствуясь прин-
ципом аналогии закона о разрешении су-
дье в отставке сдавать имеющееся у него 
единственное жилье в аренду, а также 
интерпретацией определения «деятель-
ности» и смысловым содержанием назва-
ния статьи 10 ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» как «Право на труд» можно подве-
сти итог, что военнослужащим не запре-
щено сдавать свое жилье в аренду (наем) 
третьим лицам, но только действуя офи-
циально, составляя договор и уплачивая 
от своих доходов НДФЛ.

Таким образом, при официальном за-
креплении разрешения на сдачу военнос-
лужащим жилья в аренду, будет устранен 
пробел в реализации военнослужащими 
их прав как граждан и собственников жи-
лья, государство получит дополнитель-
ный и систематический источник дохода в 
виде получаемых налогов, а сами взаимо-
отношения между государством и воен-
нослужащими станут более честными и 
продуктивными. 
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CIVIL LEGAL RELATION AS A RESULT  
OF THE IMPACT OF LAW ON PUBLIC RELATION

В работе предпринята попытка разностороннего освещения проблемы 
определения гражданского правоотношения в целом с позиции воздей-
ствия права на конкретную социальную связь. Через указанную призму от-
мечены юридически значимые аспекты гражданского правоотношения, 
присущие последнему в результате отнесения его к общественному отно-
шению в целом.

Автор формирует собственную позицию по указанному вопросу, ана-
лизируя научные воззрения разных периодов развития цивилистики на 
примере мнений конкретных учёных.

Особое внимание в статье уделено анализу тех сторон социальной свя-
зи, которые не подпадают по действие правового регулирования (приме-
нительно к теме исследования - под действие гражданско-правового ре-
гулирования).

Ключевые слова: правоотношение, социальная связь, воздействие, 
общественное отношение, регулирование.

The work attempts to provide comprehensive coverage of the problem of 
defining a civil legal relationship in general from the perspective of the impact of 
law on a specific social connection. Through this prism, legally significant as-
pects of civil legal relations are noted, inherent in the latter as a result of its at-
tribution to social relations as a whole.

The author forms his own position on this issue, analyzing the scientific views 
of different periods of development of civil law using the examples of the opin-
ions of specific scientists.

Particular attention in the article is paid to the analysis of those aspects of 
social communication that are not subject to legal regulation (in relation to the 
topic of research - to civil law regulation).

Keywords: legal relationship, social connection, impact, public attitude, 
regulation.

Определение самого гражданского 
правоотношения является принципиаль-
ным моментом. Не вдаваясь в анализ его 
структурных элементов и оснований воз-
никновения, изменения и прекращения, 
попытаемся в данной работе обозначить 
принадлежность исследуемой правовой 
связи к социальным отношениям вообще.

Следует помнить о том, что посред-
ством облечения общественных отноше-
ний в правовую форму, можно вообще го-
ворить о правовой связи и правовом регу-
лировании конкретной социальной сфе-
ры в целом.

Сам термин «правоотношение» не яв-

ляется в теории права категорией одно-
значной.

В общей отечественной теории права 
можно вычленить три дефинитивных на-
правления в данном исследовании.

Так, С.А. Комаров утверждает, что изу-
чаемое правовое явление - есть итог вли-
яния правовой нормы на фактическую 
правовую связь [1]. Через призму нали-
чия субъективных прав и юридических 
обязанностей мыслит определение пра-
воотношения С.С. Алексеев [2]. Р.О.  
Халфина же даёт определение изучаемо-
го правового явления как результата  
воздействия конкретной правовой нормы 
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на конкретной общественное отношение 
[3].

Однако в её монографии встречается 
постулат о том, что гражданское правоот-
ношение - есть лишь форма соответству-
ющего социального отношения. Притом, 
реальная форма социальной связи мыс-
лится как состав, модель возможного по-
ведения, пронизывающая конкретное об-
щественное отношение. Реальное пове-
дение сочетается с образцом, сформиро-
ванным в соответствии с правом. Кроме 
того, автор предлагает разделять катего-
рии «правоотношение» и «правовая фор-
ма конкретных социальных отношений». 
Если первое, с позиции Р.О. Халфиной, 
означает реальное отношение, участни-
ками которого выступают конкретные 
субъекты, наделённые правомочиями и 
обязанностями; то второе - есть фикция в 
форме системы норм и правовых инсти-
тутов [4]. 

С указанным научным мнением не со-
глашался О.А. Красавчиков, о чём неод-
нократно указывал в своих трудах. Он 
мыслил под гражданским правоотноше-
нием не социальную правовую связь, ко-
торая регулируется правовой нормой и не 
обличие общественного отношения, а 
только лишь результат правового воздей-
ствия общественных отношений[5].

Главная проблема в указанном науч-
ном споре: каким образом соотнести со-
циальное отношение с правоотношени-
ем, возникающем между конкретными 
субъектами в результате урегулирования 
этих отношений нормой права при насту-
плении определённого юридического 
факта.

Бесспорно, что любая правовая связь, 
в том числе и гражданское правоотноше-
ние, является результатом правового 
воздействия права на общественное от-
ношение.

Вместе с тем, в правовой теории нет 
единства мнений относительно воззре-
ний на правоотношение как формы и кон-
кретного фактического отношения. Так, 
Л.С. Явич полагал, что правоотношение 
представляет собой единую конструкцию 
социального содержания и правового об-
личия, и в оболочку правового отношения 
включено фактическое отношение не це-
ликом, а только в том составе, который 
предусмотрен правомочиями [6].

Однако не следует забывать, что субъ-
екты конкретного правоотношения воль-
ны совершать огромное многообразие 
действий во исполнение их обязанностей 
и реализации прав. Таким образом, мож-
но резюмировать, что фактическая пра-
вовая связь по совокупности совершае-

мых участниками действий, гораздо шире 
соответствующего правоотношения. Од-
нако всё, что не входит в объём прав и 
обязанностей сторон, не представляет 
интереса для праводателя, посему и не 
отражено в праве.

Однако оговоримся, что отклонение 
субъектов юридической связи от правил 
поведения, установленных нормами пра-
ва, будь то  невыполнение или ненадле-
жащее выполнение предусмотренных 
нормами права обязанностей, обязатель-
но приводит к наступлению для юридиче-
ской ответственности.

Во взаимосвязи с вышеизложенным, 
В.А. Тархов в своё время отмечал, что «…
материальные общественные отношения, 
существующие независимо от сознания и 
правового регулирования, не становятся 
вследствие этого регулирования идеоло-
гическими отношениями. Поэтому регу-
лируемые отношения, как материальные, 
так и идеологические, и правовые отно-
шения - это не одно и то же …» [7]. Он 
справедливо, с нашей точки зрения пола-
гал, что опосредованное конкретной пра-
вовой нормой социальное отношение, не 
пропадает и не перестаёт существовать. 
Оно продолжает свой «путь» в форме пра-
воотношения [8].

Резюмируем: правоотношение как 
конструкция, пронизывая, формирует 
фактическую правовую связь, являясь его 
составным содержанием.

Правоотношение не может изменить 
эту его суть, оно только определяет, какая 
его составляющая должна быть реализо-
вана в рамках модели, установленной 
правом. 

Очевидно, что за границами очерчен-
ной праводателем модели, социальная 
связь государству безразлична, как без-
различно не подпадающее под модель и 
поведение его участников. 

Мыслится, что в связи с указанным, 
прав В.А. Тархов, доказывающий, что про-
изводственное и юридическое отноше-
ние есть две стороны одной категории, 
рассматриваемой либо с позиции базиса, 
либо с позиции надстройки [9].

Суммируя изложенное, согласимся с 
наиболее веской и аргументированной, с 
нашей позиции, точкой зрения, согласно 
которой правоотношение всегда пред-
ставляет собой общественное (социаль-
ное) отношение, подвергнутое воздей-
ствию правовых норм, путём наделения 
субъектов правами и обязанностями.

Подводя итог изложенному, отмечаем, 
что можно определиться, что любая граж-
данская связь - есть категория вовлече-
ния в гражданский оборот конкретного 
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субъекта. Будучи участником самых раз-
нообразных правовых связей, подвергну-
тых гражданско-правовому регулирова-
нию, физическое лицо удовлетворяет в 

полной мере весь спектр своих субъек-
тивно-личностных потребностей, исходя 
из специфики предмета регулирования 
данных правоотношений.
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CURRENT PROBLEMS OF COUNTERING CRIMES  
IN THE ECONOMIC FIELD IN THE CONDITIONS  
OF DIGITIZATION

Анализируются проблемы противодействия правонарушениям в сфе-
ре экономики, негативные формы их проявления в условиях цифровиза-
ции. Предложено авторское понятие цифровой экономики. Обосновыва-
ется вывод о необходимости защиты прав человека в условиях цифрови-
зации, персональных данных граждан, повышения результативности 
управления в этой сфере.

Ключевые слова: экономика, цифровые технологии, преступность, 
тенденции, противодействие. 

The problems of countering offenses in the field of economics, the negative 
forms of their manifestation in the context of digitalization are analyzed he au-
thor’s concept of the digital economy is proposed. The conclusion is substanti-
ated about the need to protect human rights in the context of digitalization, per-
sonal data of citizens, and improve the effectiveness of management in this 
area.

Keywords: economy, digital technologies, crime, trends, counteraction.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
(ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)

Совершаемые в сфере экономики 
правонарушения отражают происходя-
щие в обществе негативные тенденции, 
являются своеобразным показателем 
криминализации общественных отноше-
ний, негативных форм их проявления. Это 
проблема междисциплинарная – изучает-
ся экономистами, юристами, иными спе-
циалистами. Она затрагивает личность 
преступника, его мотивацию, причины 
преступности, эффективность мер проти-
водействия и др. Чтобы решить проблему, 
нужно ее познать, изучить, предложить 
что-то более эффективное. Современная 
практика противодействия преступлени-
ям в сфере экономики свидетельствует о 
том, что ее эффективность невозможна 
без использования экономических зна-
ний в сочетании с юридическими знания-
ми. 

Не разработанность или противоречи-

вость восприятия некоторых понятий вы-
зывает сложность применения правовых 
норм. Это касается таких категорий, как 
финансы, деньги, безопасность, право-
нарушение, ответственность и другие. 
Они применяются при осуществлении 
экономической, финансовой, правоохра-
нительной и иной деятельности.  Помимо 
этого, совершаемые правонарушения в 
данной области являются неоднородны-
ми, влекут различные виды ответственно-
сти. Наибольшую общественную опас-
ность представляют преступления, со-
вершаемые в   банковской, бюджетной, 
валютной, налоговой сфере.   Они отлича-
ются присущими им признаками, особен-
ностями выявление, спецификой проти-
водействия в условиях цифровизации. 

Криминологический аспект данной 
проблемы состоит в том, что в структуре 
преступности преобладают преступления 



40

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (93)/2024

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

в сфере экономики. Так, за январь – де-
кабрь 2023 г. в Российской Федерации за-
фиксировано 1947161 преступлений, что 
на 1,0% ниже по отношению к аналогич-
ному периоду предыдущего года.  Это от-
ражает общую тенденцию регистрируе-
мой преступности. Принимаемые меры 
по противодействию преступности отра-
жаются на их динамике. На 5,5 % отмече-
но снижение преступлений экономиче-
ской направленности – зарегистрировано 
105257 преступлений данного вида, из 
них 4935 – налоговые преступления 
(-6,3%). При этом до 676951 увеличилось 
количество преступлений, совершенных 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий или в 
сфере компьютерной информации 
(+29,7%).  

Такие технологии являются не только 
показателем прогресса, но и создают ри-
ски использования их в качестве средств 
совершения противоправных деяний. В 
их основе лежит информация, позволяю-
щая дистанционно заключать граждан-
ско-правовые и иные сделки, что актуали-
зирует проблему защиты персональных 
данных граждан [1, с. 129].  За этот же пе-
риод зарегистрировано 1136957 престу-
плений против собственности. При их не-
значительном снижении (-2,8%) на 26,4 % 
возросло количество мошенничества (ст. 
159-159.6 УК РФ) – зарегистрировано 
433708 таких преступлений, том числе 
мошенничеств, ответственность за кото-
рые предусмотрена ст. 159 УК РФ –  
415138 преступлений (+26,4%) [2]. Наи-
более распространенным является дис-
танционное мошенничество, при котором 
нет непосредственного соприкосновения 
злоумышленника и жертвы. Это затрудня-
ет работу по своевременному выявлению 
преступлений, изобличению виновных, 
привлечению их к ответственности, осо-
бенно если они находятся за пределами 
Российской Федерации. Приоритетными 
в таких случаях должны быть меры профи-
лактики, в том числе виктимологической. 
На стадии подготовки к совершению пре-
ступления возможен добровольный отказ 
от его совершения [3, с. 71], что рассма-
тривается нами как показатель эффек-
тивности деятельности правоохранитель-
ных органов.

Противодействие преступности явля-
ется одной из функций государства, его 
правоохранительных органов, свидетель-
ством эффективности их деятельности. 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2020 г. N 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» в числе 

таких целей называется «комфортная и 
безопасная среда для жизни». Ощущение 
комфорта и безопасности определяет ка-
чество жизни граждан. Комфорт – это 
субъективное восприятие действитель-
ности, легкость и непринужденность пре-
бывания в окружающей среде, использо-
вание для этого различных информаци-
онных и иных технологий. Сфера комфор-
та постоянно развивается, включая 
транспорт, медицину, образование, быт и 
т.п. 

Достичь целевых показателей в рам-
ках реализации национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» возможно при повышении 
уровня защищенности государственных 
информационных систем и ресурсов и 
создание условий для снижения количе-
ства правонарушений с использованием 
информационных технологий [4]. 

Цифровизация экономика – это осно-
ванная на информационных технологиях, 
урегулированная нормами права дея-
тельность по производству, управлению, 
распределению и потреблению матери-
альных благ с применением методов ана-
лиза, оценки и тенденций развития рын-
ка.

Использование информационных тех-
нологий повышает результативность 
управления, хозяйственных процессов, 
способствуют выявлению налоговых и 
иных правонарушений. При этом актуали-
зируется проблема защиты прав челове-
ка в условиях цифровизации, включая не-
санкционированное распространение 
персональных данных граждан, мошенни-
чества и иных противоправных деяний, 
совершаемых в сфере экономики. Само-
стоятельной угрозой экономической дея-
тельности является негативное экономи-
ческое воздействие хозяйственной дея-
тельности на окружающую природную 
среду, рост отходов и проблемы их пере-
работки и утилизации, эффективное ис-
пользование природных ресурсов. 

В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации [5] установ-
лены стратегические приоритеты Рос-
сийской Федерации, среди которых вы-
деляется экономическа\я безопасность.  
При этом определены и задачи для обе-
спечения государственной и обществен-
ной безопасности. Их криминологиче-
ский аспект состоит в снижении уровня 
криминализации общественных отноше-
ний, развитии единой государственной 
системы профилактики правонарушений.   
Применительно к экономике задача со-
стоит в снижение уровня преступности в 
экономической, в том числе, кредитно-
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финансовой сфере. Она распространяет-
ся на использование земельных, лесных, 
водных и водных биологических ресур-
сов. Результативность такой деятельно-
сти существенно повышается при реали-
зации задачи предупреждения и пресече-
ния правонарушений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-коммуни-
кационных технологий, в том числе лега-
лизации преступных доходов, использо-
вания в противоправных целях цифровых 
валют.

Существенная роль в обеспечении 
экономической безопасности принадле-
жит уголовному законодательству, совер-
шенствованию правового регулирования 
экономических отношений, в том числе 
мерам уголовно-правового характера. 
Этому способствуют задачи и принципы 
уголовного законодательства, вытекаю-
щие из их содержания функции. Уголов-
ное право является составной частью 
российской правовой системы и выпол-
няет предупредительную, охранитель-
ную, регулятивную и воспитательную   
функции. Правовое регулирование бази-
руется на нормах права, возникающих 
правоотношениях и ответственности за 
совершаемые преступления. Правовые 
нормы являются инструментом, сред-
ством, с помощью которых упорядочива-
ются общественные отношения. Посред-
ством их применения реализуется требо-
вание неотвратимости ответственности 
за совершенные преступления, исчерпы-
вающий перечень которых содержится в 
нормах Особенной части УК РФ. 

Нормы уголовного законодательства 
представляют собой правовую форму, в 
которых предусматриваются меры соци-
ально – правового влияния на преступное 
поведение. Уголовно-правовые средства 
– это предусмотренные уголовным зако-
ном средства воздействия на противо-
правное поведение правонарушителя. 
При этом законодатель использует как 
меры принуждения, так и поощрения.  В 
этом выражается сущность правового ре-
гулирования, воздействующего правовы-
ми средствами на общественные отноше-
ния.

Назначение наказания или иных мер 
уголовно-правового характера за совер-
шение преступления оказывает преду-
предительное воздействие на охраняе-
мые общественные отношения, выполня-
ет, в том числе, репрессивную функцию. 
Однако нормы права не являются опреде-
ляющими по декриминализации эконо-
мических отношений.  Эта деятельность 
многогранная, существенная роль отво-
дится совершенствованию механизма 

обеспечения экономической безопасно-
сти, вопросам взаимодействия государ-
ственных органов, гражданского обще-
ства, должностных и иных лиц, причаст-
ных к этой сфере деятельности.

Приказом Минкомсвязи России от 
30.01.2019 N 22 (с последующими изме-
нениями) «Об утверждении плана дея-
тельности Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации на период 2019 - 
2024 годов» предусмотрено создание ус-
ловий для снижения количества правона-
рушений с использованием информаци-
онных технологий. Показателем такой 
деятельности является количество отрас-
лей экономики, для которых обеспечена 
отработка навыков противодействия ком-
пьютерным атакам с использованием 
цифровых двойников организаций [4].

Эффективность правовых мер проти-
водействия правонарушениям в сфере 
экономики должна оцениваться комплек-
сно, не только воздействием на причины 
и условия их совершения, но и снижением 
вредных последствий, восстановлением 
нарушенных прав и возмещением причи-
ненного ущерба. Это достигается сочета-
нием применения общесоциальных, спе-
циально-криминологических, организа-
ционно-управленческих и иных мер воз-
действия. По итогам 2023 г. ущерб от пре-
ступлений составил 587,6 млрд. руб. [2]. 
Несмотря на снижение этого показателя 
на 21,5% по отношению к предыдущему 
году, он является весомым, характеризу-
ет цену преступности.  

Одной из проблем, затрудняющим вы-
явление и анализ количественных и каче-
ственных показателей совершаемых пра-
вонарушений в сфере экономики, прежде 
всего в финансовом секторе, является от-
сутствие единой базы данных. Нет полно-
ценной картины совершаемых правона-
рушений.  Они разбросаны по разным ми-
нистерствам и ведомствам. Примени-
тельно к регистрируемым преступлениям 
эти показатели представлены в статисти-
ческих отчетах МВД РФ, Генеральной 
прокуратуре, других правоохранительных 
органах. Субъекты противодействия пра-
вонарушениям в сфере экономики отли-
чаются своим правовым статусом, функ-
циями и полномочиями. Ими являются, 
прежде всего, правоохранительные орга-
ны, в том числе органы Прокуратуры, ор-
ганы безопасности, суды России. Само-
стоятельным субъектом выступает Рос-
финмониторинг и Министерство финан-
сов, включая ФНС России. Затем следует 
выделить Счетную палату России, Банк 
России, службы безопасности хозяйству-
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ющих субъектов, с присущими им целями 
и задачами. При всем многообразии 
свойственных им возможностей и полно-
мочий, они не отличаются единой мето-
дической основой и целенаправленным 
воздействием на негативные явления и 
процессы, происходящие в финансовой 
сфере. Каждый сам определяет свои при-
оритеты, зачастую дублируя друг друга.

Противодействию правонарушениям в 
сфере экономики способствует снижение 
экономических и социальных противоре-
чий, совершенствование законодатель-
ства и практики его применения.  Это ка-
сается, среди прочего, конструктивных 
особенностей некоторых составов пре-

ступлений. К примеру, мошенничество, 
причинившее значительного ущерба 
гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ущерб 
гражданину определяется с учетом его 
имущественного положения, но не может 
составлять менее пяти тысяч рублей (при-
мечанию 2 ст. 158 УК РФ). В настоящее 
время такой ущерб представляется зани-
женным, не отвечающим характеру и сте-
пени общественной опасности совер-
шенного деяния для такого сурового аль-
тернативного вида наказания как «лише-
ние свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей...». 
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ДЕПРЕССИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Kunts E.V.

CRIMINAL AND CRIMINOLOGICAL ASSESSMENT  
OF AGGRESSION AND JEALOUSY

До настоящего времени точно не установлено, какие из существующих 
методов лечения депрессии могут быть использованы для лечения де-
прессии у несовершеннолетних осужденных. Однако имеются сведения о 
некоторых положительных результатах групповой и индивидуальной пси-
хотерапии несовершеннолетних осужденных, страдающих депрессией. В 
ходе проведенного исследования автором установлено, что быстрое и 
эффективное лечение депрессии у несовершеннолетних осужденных со-
действует действительному их исправлению, благодаря чему они после 
выхода из воспитательной колонии не всегда совершают преступления.

Ключевые слова: воспитательная колония, депрессия, женский пол, 
лишение свободы, мужской пол, несовершеннолетний осужденный, тре-
вожные расстройства.

To date, it has not been precisely established which of the existing methods 
of treating depression can be used to treat depression in juvenile prisoners. 
However, there is information about some positive results of group and individ-
ual psychotherapy for juvenile prisoners suffering from depression. In the 
course of the study, the author found that quick and effective treatment of de-
pression in juvenile convicts contributes to their actual correction, due to which 
they do not always commit crimes after leaving the educational colony.

Keywords: correctional colony, depression, female, deprivation of liberty, 
male, juvenile convict, anxiety disorders.

В России около 4 млн. человек страда-
ют психическими расстройствами. Среди 
них две трети, это расстройства, среди 
которых депрессия, тревожные расстрой-
ства и другие расстройства. Всего в мире 
психическими заболеваниями страдают 
970 млн. человек, из которых около 300 
млн. – тревожными расстройствами, еще 
280 млн. – депрессивными расстройства-
ми. Среди детей количество зафиксиро-
ванных случаев тревожных расстройств 
составляет 58 млн., депрессивных рас-
стройств – 23 млн. У людей с депрессив-
ными расстройствами больший риск раз-
вития деменции в будущем. В июле 2023 
года в России вступили в силу новые пра-
вила оказания психиатрической помощи. 
Согласно им, в поликлиниках должны от-
крыться кабинеты медико-психологиче-
ской поддержки, обратиться к психологу 
можно в рамках обязательного медицин-
ского страхования. В них также отрегули-
рована работа врачей-сексологов, они 
будут оказывать помощь людям, страда-

ющим «психическими расстройствами, 
связанными с половым развитием и ори-
ентацией» и «расстройствами половой 
идентификации» [1].

Необходимость широкого охвата на-
селения психотерапевтической и психиа-
трической помощью особенно возросла в 
последние два-три года в связи с 
COVID-19 и постковидными осложнения-
ми. Многие из них напрямую влияют на 
психический статус и могут стать причи-
ной дебюта невротических состояний или 
психических заболеваний.

Данная проблема напрямую затронула 
и лиц, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях. Находясь в след-
ственном изоляторе или исправительном 
учреждении, осужденный может впадать 
в состояние реактивной депрессии. Его 
могут настораживать множество незнако-
мых лиц, невозможность предугадать  си-
туацию, незнание всех режимных требо-
ваний воспитательной колонии. 

Следует признать, что теснота всегда 



44

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (93)/2024

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

ведут к дискомфорту, враждебности, а 
порой к панике. Многообразие психопа-
тологических проявлений в среде несо-
вершеннолетних осужденных проявляет-
ся от антисоциальных личностных рас-
стройств до шизофрении и паранойных 
нарушений сознания. 

Антисоциальная личность наиболее 
склонна к подобным проявлениям под 
влиянием алкоголя и наркотиков. Следует 
также отметить, что некоторая часть не-
совершеннолетних осужденных до осуж-
дения к лишению свободы употребляли 
наркотические средства.

Таблица №1

Когда последний раз несовершеннолетний осужденный мужского пола 
употреблял наркотики, %1

Статус назначения судом Значение

Не употреблял 82,8

Употреблял на свободе 17,2

Таблица №2

Когда последний раз несовершеннолетний осужденный женского пола 
употреблял наркотики, %

Статус назначения судом Значение

Не употреблял 91,9

Употреблял на свободе 8,1

1 В работе приводятся данные ФСИН России на 01.01.2023 года.

25% осужденных людей в той или иной 
степени ощущают симптомы депрессии, 
они подвержены этому в гораздо боль-
шей степени. События, связанные с попа-
данием в воспитательную колонию, по-
рождают у несовершеннолетнего осуж-
денного очень сильный стресс. Обраща-
ется внимание на некоторые события, ко-
торые порождают вообще у несовершен-
нолетнего стресс, и выявление взаимоза-
висимости этих событий с последующим 
появлением у несовершеннолетнего де-
прессии.

Чаще всего осужденные жалуются 
врачам именно на депрессию. Депрессия 
является одной из десяти жалоб на состо-
яние своего здоровья осужденными. Осо-
бенно часто высказывают такие жалобы 
несовершеннолетние осужденные. 

В соответствии с имеющимися стати-
стическими сведениями 25% несовер-
шеннолетних осужденных высказывают 
жалобы на депрессию, а 50% из общего 
числа осужденных, жалующихся на де-
прессию, настойчиво просят врачей вы-
лечить их. Вместе с тем легче вылечива-
ются от депрессии, чем осужденные 
среднего возраста, и симптомы депрес-
сии после курса лечения, как правило, не 
повторяются.

При обследовании различных групп 
несовершеннолетних осужденных было 
также установлено, что симптомы эмоци-
ональной встревоженности, возбуждения 

и депрессии были у 18-44% осужденных. 
Эти данные соответствуют выводам пси-
хологических теорий депрессии.

Фундаментальным положением систе-
мы познавательной оценки состояния 
больного, страдающего депрессией, яв-
ляется положение о необходимости оцен-
ки величины так называемого чувства по-
терянности, которое испытывает больной 
депрессией. Это чувство возникает у та-
кого больного, когда он сознает, что в его 
положении произошли изменения, не со-
ответствующие его интересам. Оценка 
чувства потерянности является ключом 
для понимания депрессии. Особенно тя-
желобольные депрессией переживают 
потерю социального статуса, семьи, воз-
можностей для получения образования.

Для них характерно чувство социаль-
ной беспомощности. У осужденных де-
прессия возникает от сознания того, что 
они существенно ограничены в возмож-
ностях выбирать учебу, работу, которой 
они могут и хотят заниматься, получать 
образование, проводить свободное вре-
мя. Депрессия у осужденных возникает 
также от того, что жизнь в воспитательной 
колонии строго регламентирована режи-
мом, в соответствии с которым строго 
определено время сна, пробуждения, ра-
боты, еды, отдыха и у несовершеннолет-
него нет привычки вести себя так дисци-
плинировано.

У больных появляется чувство беспо-
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мощности, которое характеризуется сни-
жением мотивации при реакции на раз-
личные события. Так, депрессивный 
осужденный при нападении на него дру-
гих осужденных практически не сопротив-
ляется им и пассивно переносит все по-
бои. У него заметно снижается познава-
тельная деятельность.

К настоящему времени разработано 
немного методик лечения депрессии у 
осужденных, и их эффективность изучена 
недостаточно. Причиной тому является 
общепринятое мнение о том, что депрес-
сия является якобы естественным состо-
янием осужденного, к которому он сам 
приспосабливается. Кроме этого в усло-
виях исправительного учреждения трудно 
проводить научные исследования и осу-
ществлять крупномасштабные програм-
мы лечения депрессии у осужденных.

Кратковременная лекарственная по-
знавательно-поведенческая терапия ока-
зывает также положительное воздей-
ствие на несовершеннолетних осужден-
ных, страдающих алкоголизмом и частой 
сменой настроений.

Для девушек путь в криминальное по-
ведение часто складывается в ответ на то, 

что сами они стали жертвами преступле-
ния. Опыт физического или сексуального 
нападения среди девушек, которые со-
вершают преступления, особенно высок, 
и более 40% девушек, находящихся в вос-
питательных колониях, имели такой опыт. 

Два пола по-разному социализируют-
ся, и поэтому у них разные пути вхожде-
ния и выхода из антисоциального и пре-
ступного поведения. Эти взаимоотноше-
ния учитываются при лечении депрессии 
и имеют определяющее значение.

В практике назначения уголовного на-
казания несовершеннолетним лицам 
женского пола есть случаи применения 
принудительного лечения по приговору 
суда.

Администрация учреждений уголовно-
исполнительной системы не обращалась 
в суд для назначения несовершеннолет-
ней осужденной женского пола принуди-
тельного лечения.

В отношении несовершеннолетних 
лиц мужского пола ситуация выглядит 
примерно равнозначной по отношении к 
несовершеннолетним осужденным жен-
ского пола. 

Применительно к несовершеннолет-

Таблица №3

Назначено ли несовершеннолетней осужденной в приговоре суда 
принудительное лечение, %

Статус назначения судом Значение

Нет 94,6

Назначено страдающим психическим расстройством, не исключаю-
щим вменяемости 5,4

Назначено страдающим психическим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости –

Таблица №4

Назначено ли несовершеннолетнему осужденному в приговоре суда 
принудительное лечение, %

Статус назначения судом Значение

Нет 98,0

Назначено страдающим психическим расстройством, не исключаю-
щим вменяемости 2,0

Назначено страдающим психическим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости –

ним осужденным мужского пола админи-
страция учреждений уголовно-исполни-
тельной системы в 2% случаев обраща-
лась в суд для назначения принудитель-
ного лечения.  

В настоящее время остро встает про-
блема отягощенности состояния женщин 
нервно-психическими отклонениями, та-

кими как психопатия, алкоголизм, нарко-
мания, слабоумие в форме дебильности, 
травматические поражения центральной 
нервной системы. Психические аномалии 
снижают сопротивляемость тем или иным 
ситуациям, препятствуют складыванию 
социально полезных связей, имеющих 
первостепенное значение для адаптации 
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в постпенитенциарный период, ослабля-
ют внутренний контроль, то есть создают 
благоприятную почву для повторных пре-
ступлений [2, с. 95].

Б. В. Шостакович отмечает, что лица 
с неполноценной психикой не могут счи-
таться психически здоровыми: психиче-
ские аномалии, не исключающие вменяе-
мости, являются одной из причин, влияю-
щей на совершение преступления [3, с. 
21].

Внедрение нововведений в пенитен-
циарных учреждениях должно быть про-
диктовано временем, научно обосновано, 
отвечать потребностям современной 
практики [4, с. 318]. Огромный вклад в из-
учение психотерапии в тюрьме внес круп-
нейший криминолог Ш. Жермен, который 
предпринимал попытки влиять на мо-
ральный облик заключенных и содейство-
вал их исправлению путем создания групп 
– групповой психотерапии, в частности 
коллективной беседы [5, с. 79].

Вместе с тем, следует отметить, что в 
воспитательной колонии несовершенно-
летние лица женского пола испытывают 
меньший стресс, чем несовершеннолет-
ние лица мужского пола. Они проявляют 
меньше интереса х жизни, которая была у 
них на свободе, им присуще более кон-
формистское отношением к режимным 
требованиям, они сохраняют способ-
ность защищаться, они более склонны к 
агрессии.

При исследовании восприятия осуж-
денными лицами несовершеннолетнего 
пола женщинами режимных требований, 
основным является соблюдение дисци-
плины, оказание необходимой медицин-
ской помощи, повышение образователь-
ного уровня осужденных, обучение про-
фессиональным навыкам.

Сотрудники воспитательных колоний 
являются непосредственно активными 
участниками процесса исправления не-
совершеннолетних осужденных. Их пове-
дение во многом предопределено тем, 
каким образом воспринимают и относят-
ся к поведению несовершеннолетних 
осужденных. 

Большинство опрошенных сотрудни-
ков воспитательных колоний отмечают, 
что на депрессивное состояние несовер-
шеннолетних осужденных оказывают вли-
яние неожиданной потерей свободы, от-
сутствие эмоциональной поддержки из-
за потери связи с семьей к друзьями, по-
теря самооценки и самоконтроля и чув-
ства ответственности. Необходимо учи-
тывать, что сотрудник воспитательной 
колонии замечает признаки депрессив-
ных проявлений у осужденных. Депрес-
сия является чаще всего следствием неу-
довлетворенности потребностей осуж-
денных. 
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ENSURING CRIMINAL LEGAL PROTECTION  
OF INDIVIDUALS IN THE COLLECTION OF OVERDUE 
ACCOUNTS PAYABLE

В статье рассматриваются проблемы обеспечения безопасности граж-
дан при взаимодействии с коллекторами. Приводится правовой анализ 
уголовной ответственности за незаконное осуществление деятельности 
по возврату просроченной задолженности физических лиц. 

Ключевые слова: безопасность, банкротство, политика, задолжен-
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The article discusses the problems of ensuring the safety of citizens when 
interacting with collectors. The article provides a legal analysis of criminal liabil-
ity for illegal activities for the repayment of overdue debts of individuals.

Keywords: security, bankruptcy, politics, debt, criminalization, liability, col-
lectors.

Одним из направлений уголовной по-
литики является обеспечение безопасно-
сти государства от внешних и внутренних 
угроз путем установления уголовно-пра-
вовых запретов на совершение обще-
ственно-опасных деяний. Это способ-
ствует устойчивому экономическому раз-
витию страны, создает возможность обе-
спечить достойный уровень жизни граж-
дан.  При этом обеспечение безопасности 
государства не представляется возмож-
ным без гарантий безопасности лично-
сти, поскольку именно личность, ее права 
и свободы являются высшей ценностью. 
Их признание, соблюдение и защита яв-
ляется обязанностью государства, что ак-
туализирует проблему безопасности лич-
ности при реализации своих экономиче-
ских интересов.

В последние годы активно развивает-
ся институт банкротства граждан [1]. По 
информации из Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве [2] про-
слеживается устойчивая тенденция роста 
применения банкротства в отношении 
граждан. Так в судебном порядке были 
признаны банкротами в 2021г. – 193 тыс. 
граждан, в 2022 г. более 278 тыс., а в 2023 
уже 351 тыс. граждан. Количество граж-
дан, которые имеют признаки банкрот-

ства и к которым была применена проце-
дура реструктуризации долгов, состави-
ла в 2021г. – 31 тыс. граждан, в 2022г. – 42 
тыс. граждан, а в 2023 г. – 50 тыс. граждан. 
Во внесудебном порядке процедуру бан-
кротства в 2021 г. прошли почти 4 тыс. 
граждан, в 2022 г. 5 тыс., граждан, а в 2023 
г. уже 9 тыс. 

Из данных статистики видно, что коли-
чество граждан, которые не могут испол-
нить свои долговые обязательства, с каж-
дым годом увеличивается. Однако про-
блему просроченных задолженностей 
нельзя разрешить только процедурой 
банкротства, поскольку она занимает 
определенное время. В течение ее прове-
дения от должника добиваются выплаты 
коллекторы, методы, воздействия кото-
рых вызывают обеспокоенность обще-
ственности, а иногда содержат признаки 
противоправных деяний. 

В 2016 году был принят Федеральный 
закон № 230-ФЗ [3], положения которого 
направлены на защиту прав и законных 
интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности. В целях предот-
вращения нарушений указанного закона 
предусмотрена административная ответ-
ственность (ст. 14.57 КоАП РФ). Примеча-
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тельно, что статья 14.57 КоАП РФ была 
изменена Федеральным законом от 
03.07.2016 № 231-ФЗ [4] одновременно с 
принятием рассматриваемого Федераль-
ного закона, в целях обеспечения испол-
нения положений закона. 

Однако указанных мер оказалось не-
достаточно для обеспечения безопасно-
сти физических лиц.  Федеральным зако-
ном от 10 июля 2023 года [5] была введе-
на статья 172.4 УК РФ «Незаконное осу-
ществление деятельности по возврату 
просроченной задолженности физиче-
ских лиц». 

Так, не допускаются направленные на 
возврат просроченной задолженности 
действия кредитора или лица, действую-
щего от его имени и (или) в его интересах, 
связанные, в том числе с:1) применением 
к должнику и иным лицам физической 
силы либо угрозой ее применения, угро-
зой убийством или причинения вреда 
здоровью; 2) уничтожением или повреж-
дением имущества либо угрозой таких 
уничтожения или повреждения; 3) приме-
нением методов, опасных для жизни и 
здоровья людей; 4) оказанием психологи-
ческого давления на должника и иных лиц, 
использованием выражений и соверше-
нием иных действий, унижающих честь и 
достоинство должника и иных лиц и др. 
[3].

Потерпевшим альтернативно выступа-
ет физическое лицо, имеющее просро-
ченную задолженность или близкие лица. 
Понятие «близкие лица» рассмотрено в 
постановлениях Пленума Верховного 
Суда РФ применительно к другим престу-
плениям. Так, к близким потерпевшему 
лицам, наряду с близкими родственника-
ми, могут относиться иные лица, состоя-
щие с ним в родстве, свойстве (родствен-
ники супруга), а также лица, жизнь, здо-
ровье и благополучие которых заведомо 
для виновного дороги потерпевшему в 
силу сложившихся личных отношений [6]. 
Объективная сторона проявляется в неза-
конных действиях, направленных на воз-
врат просроченной задолженности физи-
ческих лиц альтернативным способом 
воздействия на должника: 1) угроза наси-
лия; 2) угроза уничтожения или повреж-
дения имущества; 3) угроза распростра-
нения заведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство потерпевшего 
или его близких; 4) распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство потерпевшего или 
его близких. 

Этимологически угроза определяется 
как запугивание, обещание причинить ко-
му-нибудь вред, зло; возможная опас-

ность [7, с. 825]. В данном случае законо-
датель конкретизирует направленность 
угрозы в зависимости от ее содержания. 
Она воспринимается как психическое на-
силие над личностью при угрозе насилия, 
включая распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и досто-
инство потерпевшего или его близких.  
При угрозе уничтожения или поврежде-
ния имущества, или осуществлении этой 
угрозы вред причиняется отношениям 
собственности.

Субъект преступления специальный. 
Им альтернативно является лицо, достиг-
шее возраста 16 лет: а) действующее от 
имени организации-кредитора или в ее 
интересах; б) работник организации-кре-
дитора; в) лицо, которому переданы пра-
ва кредитора по договору уступки права 
(требования); г) лицо, действующее от 
имени или в интересах лица, которому 
переданы указанные права. Субъектив-
ная сторона характеризуется умышлен-
ной формой вины, прямым умыслом и це-
лью – возвратить просроченную задол-
женность физического лица.

Квалифицированным видом рассма-
триваемого преступления (ч.2) является 
его совершение: а) группой лиц по пред-
варительному сговору; б) с применением 
насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья; в) с уничтожением или поврежде-
нием имущества; г) в крупном размере.

Преступление признается совершен-
ным группой лиц по предварительному 
сговору, если в нем участвовали лица, за-
ранее договорившиеся о совместном со-
вершении преступления. Совместность 
деятельности соучастников означает объ-
единение усилий двумя и более лицами 
для совершения одного и того же престу-
пления. Общие усилия соучастников на-
правлены на достижение единого пре-
ступного результата.

Под насилием, не опасным для жизни 
или здоровья надлежит понимать побои 
или совершение других насильственных 
действий, связанных с причинением фи-
зической боли либо ограничением свобо-
ды (связывание, применение наручников, 
закрытие в помещении и др.).

Предметом уничтожения или повреж-
дения является чужое движимое или не-
движимое имущество. Под повреждени-
ем чужого имущества понимается приве-
дение его в негодное состояние, при ко-
тором пользование им невозможно или 
затруднительно. Для восстановления 
имущества понадобиться ремонт, позво-
ляющий восстановить прежние его каче-
ства. 

Незаконное осуществление деятель-



50

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (93)/2024

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

ности по возврату просроченной задол-
женности физических лиц в крупном раз-
мере.  В соответствии с примечанием к ст. 
170.2 УК РФ, крупным размером призна-
ется ущерб, в сумме, превышающей два 
миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Общественная опасность преступле-
ния повышается за деяния, предусмо-
тренные частью первой или второй ст. 
172.4 УК РФ, совершенные: а) организо-
ванной группой; б) с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья; в) 
в особо крупном размере. Ответствен-
ность соучастников дифференцируется 
вкладом каждого из соучастников в до-
стижении единого преступного результа-
та. Об устойчивости организованной 
группы может свидетельствовать не толь-
ко большой временной промежуток ее су-
ществования, неоднократность соверше-
ния преступлений членами группы, но и 
их техническая оснащенность, длитель-
ность подготовки даже одного преступле-
ния, а также иные обстоятельства (напри-
мер, специальная подготовка участников 
организованной группы к проникновению 
в хранилище для изъятия денег (валюты) 
или других материальных ценностей).

Под насилием, опасным для жизни или 
здоровья следует понимать такое наси-
лие, которое повлекло причинение тяжко-

го и средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего, а также причинение легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату общей тру-
доспособности [8]. 

Незаконное осуществление деятель-
ности по возврату просроченной задол-
женности физических лиц в особо круп-
ном размере – девять миллионов рублей 
(примечание к ст. 170.2 УК РФ).

При исчислении размера дохода, по-
лученного организованной группой лиц, 
судам следует исходить из общей суммы 
дохода, извлеченного всеми ее участни-
ками [9].

По характеру и степени общественной 
опасности незаконное осуществление 
деятельности по возврату просроченной 
задолженности физических лиц является 
преступлением средней тяжести, а по 
квалифицирующим и особо квалифици-
рующим признакам – тяжким преступле-
нием.

Рассмотренная норма является след-
ствием обращения внимания законодате-
ля к решению насущных проблем, что не-
обходимо для стабилизации и гармониза-
ции общественных отношений, а это в 
свою очередь способствует развитию об-
щества и государства.
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Golubovsky V.Yu., Kunts E.V.

CYBERCRIMES: CRIMINOLOGICAL  
AND PROCEDURAL ASPECTS

Государственная политика Российской Федерации с учетом глобаль-
ных вызовов современности ориентирована на то, чтобы создать нацио-
нальную систему безопасности со всеми присущими ей элементами, что 
предопределяет повышенное внимание к важнейшему её виду, информа-
ционной безопасности, без которой не может быть обеспечена нацио-
нальная безопасность суверенитет.  

В связи с бурным развитием информационных технологий, а также гло-
бализацией информационных потоков, необходимо выявление угроз, 
способствующих совершению киберпреступлений, а также совершен-
ствование уголовно-процессуального законодательства, которое позво-
ляло оперативно расследовать преступления в сфере компьютерных тех-
нологий. Исследование обозначенных проблем положено в основу содер-
жания настоящей статьи.  

Ключевые слова: вредоносная программа, информационная безо-
пасность, киберпреступления, национальная безопасность, расследова-
ние, угроза, хакер.

The state policy of the Russian Federation, taking into account the global 
challenges of our time, is focused on creating a national security system with all 
its inherent elements, which predetermines increased attention to its most im-
portant type, information security, without which national security and sover-
eignty cannot be ensured.

In connection with the rapid development of information technology, as well 
as the globalization of information flows, it is necessary to identify threats that 
contribute to the commission of cybercrimes, as well as improve criminal pro-
cedural legislation, which makes it possible to quickly investigate crimes in the 
field of computer technology. The study of the identified problems forms the 
basis for the content of this article.

Keywords: malware, information security, cybercrime, national security, in-
vestigation, threat, hacker.

За последние годы все чаще имеет ме-
сто неправомерное вмешательство в 
компьютерную сеть Интернета. Подобное 
явление требует немедленного реагиро-
вания компетентных органов, чтобы не 
допустить увеличение числа преступных 
посягательств в этой сфере. Вирусную 
атаку компьютерных систем по сути дела 
можно сравнить с террористическими ак-
тами, в результате которой причиняется 
огромный ущерб пользователей Интер-
нета. Террористы используют Интернет 
для ведения войн.

Можно предположить, что в недалеком 
будущем хакеры смогут свободно прони-
кать в электронные системы, устанавли-
ваемые в правительственных зданиях, 

выдвигая при этом, политические или 
иные требования. В случае серьезных на-
рушений систем большая часть организа-
ций может остаться без электричества, 
только незначительная часть потенциаль-
ных жертв, вероятно, может оказаться за-
щищенной.

МВД Российской Федерации за 2023 
год зарегистрировало 677 тыс. IT-
преступлений в стране. В 2022 году МВД 
зафиксировало 522,1 тыс. таких престу-
плений, на треть меньше, чем в 2023 году. 
Удельный вес дел по таким правонаруше-
ниям увеличился с 26,5% до 34,8%. Свы-
ше половины зарегистрированных пре-
ступлений с использованием информа-
ционных технологий относится к катего-
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риям тяжких и особо тяжких. Число пре-
ступлений с применением интернета вы-
росло с 381 тыс. до 526,7 тыс. Далее идут 
преступления, совершённые с использо-
ванием средств мобильной связи и пла-
стиковых карт. Выросло количество пра-
вонарушений с применением компьютер-
ной техники, программных средств и фик-
тивных электронных платежей [1].

Имеющиеся в настоящее время у ор-
ганов, осуществляющих предваритель-
ное расследование возможности проти-
водействия этим угрозам как на нацио-
нальном, так и международном уровне 
недостаточны для адекватного немедлен-
ного реагирования на возникшую опас-
ную ситуацию.  Одним из вариантов ре-
шения проблемы является наделение ор-
ганов, осуществляющих уголовное пре-
следование, более широкими полномо-
чиями для осуществления противодей-
ствия киберпреступности. 

Необходимо соблюдать последова-
тельность этапов в области сотрудниче-
ства правоохранительных органов по ро-
зыску преступников и расследованию 
преступлений, связанных с Интернетом. 

Киберпреступность отличается также 
высокой степенью анонимности преступ-
ника. Существующие на сегодняшний 
день VPN/VPS-сервисы для анонимиза-
ции трафика, виртуальные номера мо-
бильных телефонов, криптовалютные ко-
шельки (создание которых не требует 
внесения паспортных данных) обеспечи-
вают лицу возможность практически пол-
ностью скрыть свою личность. Даже если 
следствию удается идентифицировать, то 
или иное электронное устройство в каче-
стве орудия совершения преступления, 
установить причастность конкретного 
лица к совершению (посредством данно-
го устройства) преступления часто стано-
вится затруднительно [2].

Справедливо возникает вопрос отно-
сительно системы Интернет, насколько 
она, будучи ориентированной на нацио-
нальные нормы уголовного права, сможет 
быть упорядочена так, чтобы отрицатель-
но не повлиять на фундаментальные пра-
вовые стандарты. Проблема обеспечения 
безопасности и соблюдения прав граж-
дан на свободу информации должна ре-
шаться не только на национальном, но и 
наднациональном уровне. Важно не допу-
стить несоразмерной криминализации и 
чрезмерного контроля информационных 
связей Интернета.

Существует множество вариантов 
классификации угроз информационной 
безопасности. По объекту, на который на-
правлены угрозы можно выделить следу-

ющие её виды: угрозы конституционным 
правам и свободам человека и граждани-
на в области духовной жизни и информа-
ционной деятельности, индивидуальному, 
групповому и общественному сознанию, 
духовному развитию России; угрозы ин-
формационному обеспечению государ-
ственной политики России; угрозы разви-
тию отечественной индустрии информа-
ции, включая производство средств ин-
форматизации, телекоммуникации и свя-
зи, обеспечения потребителей внутренне-
го рынка в её продукции и выхода этой 
продукции на мировой рынок, а также 
обеспечению накопления, сохранности и 
эффективного использования отече-
ственных информационных ресурсов;  
угрозы безопасности информационных и 
телекоммуникационных средств и систем, 
как уже развёрнутых, так и создаваемых 
на территории России.

Одной из распространённых угроз в 
информационной сфере является ис-
пользование компьютерных вирусов с це-
лью хищения (уничтожения, лишения до-
ступа) базы данных у их обладателей.  

Определение понятия «вредоносная 
программа» раскрывается в ст. 273 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации, 
под которой понимается создание, рас-
пространение или использование ком-
пьютерных программ либо иной компью-
терной информации, заведомо предна-
значенных для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, модифика-
ции, копирования компьютерной инфор-
мации или нейтрализации средств защи-
ты компьютерной информации [3]. Вирус, 
это самопроизводящийся программный 
код, который внедряется в установлен-
ные на устройстве программы без согла-
сия пользователя [4, с. 376]. 

Наиболее распространённой вредо-
носной программой является компьютер-
ный вирус под названием «червь» – она 
создана, для того, чтобы размножаться 
посредством различных гиперссылок и 
используется в атаках на компьютерные 
системы, создавая кибберугрозы облада-
телям информации.  Данная програм-
ма заражает различные файлы, флэш-
накопители и компьютеры, через которые 
может передаваться на другие носители 
информации. Так называемый червь, ко-
торый проник в вышеуказанные накопи-
тели информации как в виде отдельных 
ссылок, так и в виде файлов, находит до-
ступ к наиболее уязвимому элементу в ка-
кой-либо сети или системе для того, что-
бы в дальнейшем распространиться на 
свою копию, тем самым нанести вред 
элементам всей системы. Он может на-
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править свои действия на электронную 
почту, различные мессенджеры, обмен-
ники и файлы с информацией. Так назы-
ваемый «Червь», хранится посредством 
файла, как правило, на жёстком диске.  

Если рассматривать такой вид про-
граммы как «троян», то по различным спо-
собам распространения, она очень силь-
но отличается от других вредоносных ви-
русов. Здесь все намного проще, проис-
ходит занесение в компьютер различных 
файлов, но уже под видом легального 
приложения, но помимо тех функций, ко-
торые были абсолютно безопасны, зано-
сятся и те, которые обработаны непо-
средственно злоумышленником. Троян-
ские программы не могут самовоспроиз-
водиться.  В такие программы вкладыва-
ются задачи, которые имеют разнообраз-
ные ходы и наиболее сложные уязвимо-
сти в компьютерной системе. Известна, 
например, троянская программа, исполь-
зующая вычислительные мощности ком-
пьютера-жертвы для генерации элек-
тронной валюты Bitcoin. 

Ещё одна разновидность вредоносных 
программ – руткит. Особенность руткита 
в том, что для сокрытия вредоносного 
кода и его работы от пользователя и уста-
новленного защитного программного 
обеспечения применяется тесная его ин-
теграция с операционной системой. Бо-
лее того, некоторые рукиты могут запу-
скаться перед загрузкой операционной 
системы. 

Основное место в распространении 
преступлений, связанных с получением 
информации и её безопасности, принад-
лежит тем программам, которые носят 
вирусный характер, так как по средству 
различных ссылок и атак, которым под-
вергаются лица, не обладающие специ-
альными знаниями, злоумышленники 
проникают и получают всю необходимую 
информацию. 

В настоящее время активно внедрена 
работа с базами данных, обработка доку-
ментов в служебной, производственной 
деятельности, так называемый докумен-
тооборот. Следствием этих процессов яв-
ляется криминализация сферы использо-
вания компьютерных технологий [5, 
с. 248].

Сотрудники ФСБ задержали жителя г. 
Курганца, который взламывал сайты госу-
дарственных вузов, чтобы получить крип-
товалюту. Кибератаки хакер производил 
с домашнего ноутбука на сайты образова-
тельных учреждений, в основном, рос-
сийских государственных университетов. 
Целью взлома являлось получение досту-
па к их ресурсам для генерации криптова-

люты. 42-летнего мужчину обвинили в ис-
пользовании вредоносных компьютерных 
программ из корыстной заинтересован-
ности. В отношении его было возбуждено 
уголовное дело. Мужчине грозит до пяти 
лет лишения свободы. В 2018 году его уже 
привлекали к ответственности за анало-
гичное преступление [6].

Житель Щучанского округа (Курган-
ская область) признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование ком-
пьютерной программы, заведомо пред-
назначенной для копирования компью-
терной информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной информа-
ции), осуществил воздействие на интер-
нет-сайты, принадлежащие органам вла-
сти. Суд назначил наказание в виде 1,5 
года ограничения свободы. В феврале 
2021 года он с ее помощью проник на сай-
ты органов власти в г. Саратове и г. Калу-
ге, но причинить особого вреда не сумел 
[7].

Одна из главных проблем расследова-
ния киберпреступлений связана с невоз-
можностью единообразного подхода к 
расследованию преступлений.  Закре-
пленные в УПК РФ следственные дей-
ствия, при расследовании данного вида 
преступлений не будут обладать эффек-
тивностью.

С учетом актуальности проблем ки-
берпреступности, помимо профилактики 
и разъяснительной работы среди граж-
дан, важное значение имеет качествен-
ная коммуникация между всеми участни-
ками процесса расследования таких пре-
ступлений. Главные причины этой ситуа-
ции, это доверчивость граждан и низкий 
уровень технической грамотности [8, с. 
51].

Большое количество преступлений 
стало выявляться в кредитно-финансо-
вой сфере. Для того, чтобы совершить 
преступление, связанное с хищением на-
личных и безналичных средств путём пе-
ревода на фиктивные счета, а также осу-
ществить фальсификацию финансовых 
документов, в частности, платёжных до-
кументов, провести «отмывание» денег, 
используют прежде всего компьютерные 
технологии.

Борьба с преступлениями в сфере ис-
пользования информационных техноло-
гий занимает всё более важное место в 
деятельности правоохранительных орга-
нов. Это подтверждается различными 
опросами, статистикой, изучением мате-
риалов различных уголовных дел и иссле-
дованием судебных практик. 

А.Н. Сухов выделяет следующие виды 
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классификации угроз в сфере информа-
ционной безопасности [9, с. 104]: исполь-
зование иностранной информационной 
платформы, что таит в себе опасность то-
тального информационного контроля; 
трудности доступа в определённых случа-
ях в иностранные поисковые, социаль-
ные, видео сети; хакерские атаки, взло-
мы, вмешательство, вторжение в нацио-
нальную информационную систему; кри-
минальные информационные угрозы; ин-
формационно-психологическая война.

В настоящее время особую угрозу 
представляют информационные войны, 
которые ведут против России её против-
ники. Информационная война предпола-
гает наличие специализированных фор-
мирований, а также предпринимаемых 
враждебных действий для достижения 
информационного превосходства над не-
приятелем, главная цель которых нанести 
вред противнику с помощью воздействия 

на информационную безопасность. Ин-
формационная война предполагает нали-
чие особого управления и коммуникаций, 
соответствующей материальной базы, 
осуществления разведки и контрразвед-
ки, обеспечивающих превосходство над 
противником [10]. 

В сфере обеспечения информацион-
ной безопасности существует множество 
угроз, которые делятся на внешние и вну-
тренние, создаваемые преднамеренно и 
возникающие вследствие сбоев техники и 
просчётов персонала. В отношении каж-
дой должен быть проведен анализ, ре-
зультаты которого предполагают немед-
ленное реагирование со стороны органов 
государственной власти, институтов 
гражданского общества, что подразуме-
вает постоянного совершенствование 
нормативно-правовой базы обеспечения 
информационной безопасности.
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Исмаилов Ч.М.

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ОБЪЯВЛЕННОГО СУДОМ 
УМЕРШИМ  
Ismailov Ch.M.

PROBLEMS OF PROCEDURAL DECISION  
IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS, IN RESPECT  
OF A PERSON DECLARED BY COURT AS DECEASED

Исследованы проблемы    принятия процессуального решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела   и/или о прекращении уголовного 
дела в уголовном судопроизводстве по основаниям, предусмотренным 
ст.ст.24 и 27 УПК РФ при наличии обладающего свойством   преюдициаль-
ности судебного решения об объявлении лица (участника уголовно-про-
цессуальной проверки сообщения о преступлении, подозреваемого, об-
виняемого и подсудимого) умершим. Обоснованы поправки в законода-
тельство в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: УПК РФ, ГПК РФ, ГК РФ, преюдиция, процессуаль-
ное решение, безвестное исчезновение, подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый.

The problems of making a procedural decision on refusal to initiate a crimi-
nal case and/or termination of a criminal case in a criminal case on the grounds 
provided for in articles 24 and 27 of the Criminal procedure code in the pres-
ence of a preliminary court decision on the recognition of a person (a partici-
pant in the criminal process of checking a report on a crime, a suspect, an ac-
cused and a defendant) of victims are investigated. The amendments to the 
legislation in this sphere are justified.

Keywords: code of criminal procedure, code of civil procedure, civil code, 
prejudice, procedural decision, unknown disappearance, suspect, accused, 
defendant.

Актуальными являются исследование 
проблем возможности и допустимости    
принятия процессуального решения об  
отказе в возбуждении уголовного дела и/
или о прекращении уголовного дела по 
соответствующим основаниям, предус-
мотренных ст.ст.24 и 27 УПК РФ с учетом  
и на основании судебного решения об  
объявлении лица (участника уголовно-
процессуальной проверки сообщения о  
преступлении, подозреваемого и обвиня-
емого) умершим, т.е. соответственно по  
основаниям  пункта 4 ч.1 ст. 24 и пункта 2 
ч.1 ст. 27 УПК РФ, предусматривающих в 
качестве оснований для отказа в возбуж-
дении уголовного дела и прекращения  
производства по делу смерть подозрева-
емого или обвиняемого.

Объявление судом гражданина умер-

шим в соответствии со ст.45 ГК РФ по 
правовым последствиям приравнивается 
к биологической смерти. Решение суда 
является основанием для внесения запи-
сей в Книгу актов гражданского состоя-
ния и получения свидетельства о смерти.

С одной стороны, судебное решение 
об объявлении лица умершим обладает 
свойством общеобязательности, и неза-
висимо от заявленной цели, носит уни-
версальный характер. Кроме того, реше-
ние суда об объявления лица умершим 
имеет также преюдициальное значение 
для органов расследования, суда и сто-
рон в уголовном процессе. 

Верно, замечено в литературе о том, 
что Правила, закрепленные в ст.90 УПК 
РФ имеют преюдициальное значение и не 
требует от следователя, сторон уголовно-



58

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (93)/2024

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

го процесса и суда доказывания фактиче-
ских обстоятельств, которые являлись 
предметом исследования в гражданском   
судопроизводстве и установлены всту-
пившим в законную силу итоговым реше-
нием, принятым по результатам судебно-
го процесса1. 

Автором ранее было отмечено, что  об-
щеобязательность вступивших в силу  су-
дебных актов предполагает их преюдици-
альность, в противном случае, общеобя-
зательность не является абсолютным их 
свойством, а является изменчивой кате-
горией применительно к судебным актам 
и являющейся усмотрением для уполно-
моченных должностных лиц[1], с точки 
зрения его юридической силы, что проти-
воречит назначению преюдиции, как при-
ема  правового регулирования и средства 
обеспечения непротиворечивости (согла-
сованности) судебных постановлений. В 
то же время востребованы определенные 
исключения в применении преюдициаль-
ных судебных постановлений в уголовном 
судопроизводстве.

При наличии решения суда об объяв-
лении гражданина умершим орган рас-
следования не учесть его не сможет, поэ-
тому оно становиться безусловным осно-
ванием для отказа в возбуждении уголов-
ного дела и/или прекращении производ-
ства по уголовному делу (по основанию 
смерти лица).

Нельзя не отметить, что, хотя объявле-
ние судом гражданина умершим в поряд-
ке гражданского судопроизводства по 
правовым последствиям приравнивается 
к биологической смерти гражданина, 
смерть такого лица, являющегося фигу-
рантом уголовного дела или участником 
уголовно-процессуальной проверки со-
общения о преступлении, все таки, явля-
ется предположением (презумпцией), 
установленной судом для оптимизации и 
стабильности гражданских (имуществен-
ных) отношений. Указанная презумпция, 
облеченная в судебное решение не долж-
на стать препятствием для уголовно-пра-
вовой охраны прав пострадавших и по-
терпевших от преступления. Как справед-
ливо отмечено в юридической  литерату-
ре «природа безвестного отсутствия - не-
возможность установить факт смерти или 
жизни отсутствующего – указала един-
ственный выход из создавшегося затруд-
нения: установление презумпций (пред-
положений)»[2].

Институт признания гражданина без-
вестно отсутствующим или объявления 
умершим востребован, чтобы государ-

ство посредством частных интересов  
обеспечил реализацию публичного инте-
реса – стабильности гражданского обо-
рота, в том числе путем правопреемства, 
которые объективно не могут быть при-
менены без использования норм институ-
та презумпции[3], т.е. презумпция смерти 
выступает как прием правового регулиро-
вания.  

В юридической литературе высказано 
мнение, чтобы исключить случаи исполь-
зования норм института объявления 
гражданина умершим в целях уклонения 
от уголовной ответственности о внесении  
поправок в закон, предусматривающий 
запрет на объявление гражданина умер-
шим, если такое безвестное отсутствие   
связано с возбуждением уголовного дела 
и/или объявлением его в розыск за  со-
вершенное  преступление[4].  

Мы, разделяем данную точку зрения в 
части актуальности проблемы, а относи-
тельно категоричности по вопросу запре-
та объявления гражданина умершим в 
случаях возбуждения в отношении такого 
гражданина уголовного дела, придержи-
ваемся иной позиции.  

Во-первых, такой подход противоре-
чит назначению института объявления 
гражданина умершим, призванный опти-
мизировать и стабилизировать отноше-
ния в гражданском обороте. При этом, как 
верно  замечено в литературе, необходи-
мо учесть, что для заинтересованного 
лица, в ином (внесудебном) порядке не 
возможно обеспечить защиту честно-
правовых и публичных (уплата налогов) 
интересов, обусловленные безвестным 
отсутствием лица[5];

Во-вторых, нарушается принцип ра-
венства граждан перед законом, посколь-
ку приоритет дается публичным интере-
сам (уголовному преследованию) и инте-
ресам уголовно-правовой охране прав 
лиц, в связи с которым возбуждено уго-
ловное дело перед интересами заявите-
лей, хотя указанные интересы можно со-
вмещать, путем поиска и закрепления 
разумного баланса интересов государ-
ства, общества и личности; 

В-третьих, нарушается принцип пре-
зумпции невиновности, поскольку уго-
ловное преследование и возбуждение 
уголовного дела приравниваются к об-
стоятельствам подтверждающими вину и 
исключающие реализация заявителем 
норм института объявления судом граж-
данина умершим;

В-четвертых, возбуждение уголовно-
го дела, не исключают обстоятельства от-

1 «Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации» (постатейный) (14-е из-
дание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) («Проспект», 2017) // КонсультантПлюс.
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сутствия гражданина могущих быть осно-
ваниями объявления его умершим;

В-пятых, лицо, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело и объявлен в 
розыск, может стать жертвой преступле-
ния, умереть естественной смертью и т.д. 
Нелогично, когда такое лицо разыскива-
ется, как лицо, совершившее преступле-
ния, но подтвердить это гражданско-пра-
вовыми средствами, полагают недопу-
стимым.

В качестве варианта разрешение про-
блемы обеспечения баланса публичного 
интереса, связанного с уголовным пре-
следованием отсутствующего лица и част-
но-публичного интереса заявителя, свя-
занного с объявлением гражданина умер-
шим, в случаях, когда в отношении без-
вестно отсутствующего лица возбуждено 
уголовное дело, мы видим в следующем.  

В соответствии со ст. 276 ГПК РФ за-
явление о признании гражданина без-
вестно отсутствующим или об объявле-
нии его умершим подается в суд по месту 
жительства или месту нахождения заин-
тересованного лица. И согласно ст. 277 
ГПК РФ в таком заявлении в обязатель-
ном порядке должно быть указано, для ка-
кой цели необходимо заявителю признать 
гражданина безвестно отсутствующим 
или объявить его умершим.  Как видно су-
щественным является указание в заявле-
нии цели в момент подачи заявление, со-
ответственно юридически значимым об-
стоятельством при разрешении граждан-
ского дела также является цель.

Поэтому решение суда, как исключе-
ние из правил, должно иметь юридиче-
скую силу только для заявленной цели 
(для оформления пенсии, пособия или 
управление и содержание недвижимого 
имущества и т.д.), и недолжен носить уни-
версальный характер. 

Во-первых, речь идет лишь о пре-
зумпции (предположении) смерти, т.е. об 
обстоятельстве, устанавливаемом с из-
вестной долей вероятности, которое мо-
жет и не соответствовать фактическим 
обстоятельствам, которые неведомы 
суду в момент принятия решения. Лицо, 
объявленное судом умершим, фактиче-
ски будучи живым может реализовать 
субъективные права, составляющие со-
держание правоспособности, по месту 
своего нахождения[6]. Такая ситуация, 
как верно замечено в литературе, являет-
ся  парадоксальной, так как одно и то же 
время правоспособность лица не прекра-
щена, но его юридическая смерть, влечет 
(может повлечь) прекращение правоспо-
собности, т.е. прекращение правоотно-
шений с участием такого  лица[7].

Во-вторых, ни один заявитель в каче-
стве цели не укажет – уклонение от уго-
ловного преследования, если даже ука-
жет, то суд не примет такое заявление к 
рассмотрению; 

В-третьих, назначение рассматрива-
емого института обеспечение стабильно-
сти гражданского оборота, т.е. достиже-
ние и реализация гражданско-правовых 
интересов (целей). 

Другой вариант решения. С учетом вы-
шеизложенного, в уголовно-процессу-
альном использовании рассматриваемые 
решения суда не должны иметь преюди-
циальное значение., т.е. не должны иметь 
преимущественное доказательственное 
значение.          

Подобно  тому, как приговор, провоз-
глашенный в особой процессуальной  
форме по правилам уголовного судопро-
изводства в соответствии со статьей 
226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, согласно ч.1 
ст.90 УПК РФ не имеет преюдициальной  
силы, точно также судебные решения 
принятые в  особом  порядке по правилам  
гражданского судопроизводства в соот-
ветствии со ст.ст.276 и 277 ГПК РФ (реше-
ния о признании гражданина безвестно  
отсутствующим или об объявлении его 
умершим) должны составить исключения.

Вывод:
Обоснованно, что, хотя объявление су-

дом гражданина умершим по правовым 
последствиям приравнивается к биологи-
ческой смерти, но поскольку это лишь 
презумпция (предположение) смерти, 
принятие процессуального решения о 
прекращении уголовного преследования 
в связи со смертью, лишь на основании 
соответствующего судебного решения 
является преждевременным.

Уголовно-процессуальная проверка 
по сообщению о преступлении и рассле-
дование уголовного дела в отношении 
безвестно отсутствующего (исчезнувше-
го) лица, объявленного умершим должны 
обеспечивать всесторонность, объектив-
ность и полнота, независимо от наличия    
судебного решения и проверки основной 
версии о возможном отсутствии лица в 
связи с уклонением от уголовного пре-
следования. В связи с этим, в действую-
щие законодательство необходимо вне-
сти соответствующие поправки.  При та-
ком подходе решение суда об объявлении 
гражданина умершим будет направлено 
на защиту интересов заявителей и не ста-
нет препятствием в уголовно-правовой 
охране прав лиц, ставших жертвой пре-
ступлений. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Golubovsky V.YU.

INVESTIGATOR ASA PARTICIPANT IN CRIMINAL 
PROCEDURE RELATIONS: CONCEPT, FUNCTIONS, 
POWERS

Правовое положение следователя, как участника уголовно-процессу-
альных отношений на различных этапах развития государства менялось. 
Данные изменения зависели от различных причин, как экономического, 
так и политического характера, от приоритетов государства, определения 
и решения государством задач, затрагивающих права и интересы его 
граждан. Для российского государства  приоритетным является обе-
спечение прав и свобод человека, поскольку Российская Федерация явля-
ется правовым государством. Следовательно, обеспечение и соблюдение 
общечеловеческих прав является определяющим в уголовно-процессу-
альных отношениях.

Ключевые слова: полномочия, следователь, норма права, предвари-
тельное следствие, уголовно-процессуальные правоотношения.

The legal status of the investigator as a participant in criminal procedural 
relations has changed at various stages of the development of the state. These 
changes depended on various reasons, both economic and political, on the pri-
orities of the state, the definition and solution by the state of tasks affecting the 
rights and interests of its citizens. For the Russian state, ensuring human rights 
and freedoms is a priority, since the Russian Federation is a rule-of-law state. 
Consequently, ensuring and observing universal human rights is decisive in 
criminal procedural relations.

Keywords: powers, investigator, rule of law, preliminary investigation, crim-
inal procedural legal relations.

Законные интересы каждого члена со-
временного общества не всегда совпада-
ют с интересами других его членов. Ло-
гично имеет место нарушение установ-
ленных правил, норм общественного по-
ведения, за нарушение которых государ-
ство определяет меры ответственности. 

Деятельность следователя ограничена 
определенными законом рамками, в пре-
делах которых он вправе и обязан восста-
навливать изучаемое событие, с целью 
выполнения задач, определенных норма-
ми действующего уголовно-процессуаль-
ного закона.  

По УПК РФ следователь представлен 
как один из участников уголовного судо-
производства, наряду с прокурором, на-
чальником органа следствия, дознавате-
лем, потерпевшим. В числе участников 
уголовного судопроизводства УПК РФ 
входят все государственные органы и все 
лица, которые принимают участие в уго-

ловном процессе (п.58 ст.5 УПК РФ). Ито-
говое и окончательный решение по каж-
дому расследуемому делу в результате 
расследования и обеспечения прав и сво-
бод человека может сделать только суд.

Таким образом, в выявлении и иссле-
довании обстоятельств совершенного 
деяния принимает участие множество 
субъектов, в числе которых находиться и 
следователь. Все они, в том числе и суд, 
объединены общим назначением уголов-
ного судопроизводства, вместе с тем, у 
каждого участника имеются различные 
частные задачи.

Место и роль следователя в уголовном 
процессе в разные временные периоды, 
как законодателем, так и учеными тракто-
валась по-разному. В настоящее время 
следует обратить внимание на научную 
дискуссию о правовом положении следо-
вателя, как участника уголовного судо-
производства. 
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Что бы правильно определить роль и 
установить значимость следователя в 
уголовном судопроизводстве, раскрыть 
формы и содержание его работы, необхо-
димо проникнуть в сущность структуры 
его деятельности, изучить и подвергнуть 
анализу все составные части во взаимос-
вязи  между собой и каждой в отдельно-
сти.

Достижение этих целей можно до-
стичь, если использовать для этого про-
цессуальные функции следователя, как 
отдельные, специфические направления, 
связанные с его решениями и действия-
ми, имеющие различия по целям и фор-
мам их производства, а также по послед-
ствиям полученных результатов.

Функции представляют собой звено, 
связывающее задачи, стоящие перед 
следователем и его правовым положени-
ем, как участником уголовного судопро-
изводства, именно они предопределяют 
правовое положение следователя, его 
права и обязанности, конкретизируются в 
правовых институтах и нормах [1, с. 16].

Если же рассматривать мнения уче-
ных, считающих наличие уголовно-про-
цессуальных функций, то среди них тоже 
нет единого понимания по целому ряду 
вопросов, например, что собой представ-
ляет это понятие, в чем его сущность и ка-
кое количество их в уголовном судопро-
изводстве. Разные авторы, зачастую, по-
разному понимают даже одноименные 
функции, вкладывая в них не одинаковое 
содержание.

Функции следователя и прокурора, как 
правило, формируют структуру и принци-
пы построения уголовного процесса. 
Следователь, исходя из действующего 
УПК РФ, является самостоятельным 
участником уголовно процессуальной де-
ятельности, которому законодатель уста-
новил, указанные в УПК РФ, определен-
ные функции, к которым относятся обви-
нение, защита, разрешение отдельных 
вопросов дела. Эти функции у него долж-
ны возникать при обнаружении субъекта 
преступления и привлечении его в каче-
стве обвиняемого с вынесением поста-
новления об этом и допроса. Следователь 
не может заниматься уголовным пресле-
дованием и выносить решения совершен-
но самостоятельно. Если по делу не обна-
ружен подозреваемый или обвиняемый, 
то никакого воздействия на личность быть 
не может, ибо эта личность не определе-
на, не конкретизирована. 

Соответственно, эти лица осущест-
вляют от имени государства единую 
функцию уголовного преследования, хотя 
и реализуемую различными процессуаль-

ными действиями и на разных стадиях 
уголовного процесса [2].

Некоторые ученые говорят, что следо-
вателя наделили лишь одной функцией, 
поглощающей все направления его дея-
тельности.  Представителем таких взгля-
дов является Л.Н. Гусев, утверждающий, 
что процессуальная функция следовате-
ля, это всестороннее, полное и объектив-
ное исследование обстоятельств дела [3, 
с. 83]. 

Л.А. Мариупольского и Г.Р. Гольста по-
лагают, что законодатель наделил следо-
вателя пятью функциями, дополнил их та-
кими, как привлечение общественности к 
борьбе с преступностью и функцией вос-
питания [4, с. 114]. Таким образом, в уго-
ловном процессе, выделяют три основ-
ные функции: а) обвинение (уголовное 
преследование); б) защита; в) разреше-
ние дела. 

В последнее время ученые, анализи-
руя уголовно-процессуальное законода-
тельство полагают, что следователю при-
суща только функция обвинения [5, 
с. 250]. 

Однако другие авторы, например, в их 
числе П.А. Лупинская, полагают, что наде-
ление следователя только этой функцией 
приведет к ослаблению гарантий прав 
участников процесса, придаст односто-
ронний характер деятельности должност-
ных лиц, осуществляющих расследова-
ние [6, с. 80]. 

По мнению К.Т. Качабекова, следова-
тель действительно осуществляет уго-
ловное преследование в целях изобличе-
ния лица в совершении преступления. 
Это проявляется и на стадии возбужде-
ния уголовного дела, при собирании до-
казательств виновности лица, при со-
ставлении обвинительного заключения. 
Следователь должен исследовать объек-
ты всесторонне, полно, объективно, не 
делая акцент на обвинительный или 
оправдательный уклон. Это следует из 
буквы закона. Поэтому в полномочиях 
следователя, как участника уголовного 
процесса должны включаться отдельные 
элементы независимого сбора доказа-
тельств. К.Т. Качабеков полагает, что не-
которые процессуальные действия сле-
дователя лишены обвинительного уклона, 
например те, которые влекут прекраще-
ние уголовного дела [7]. 

Следовательно, следователь должен 
руководствоваться правилом о всесто-
роннем полном и объективном установ-
лении обстоятельств дела и выполнять 
функцию предварительного расследова-
ния. Из результатов исследования С.А. 
Шейфера и А.А. Боброва можно выявить, 
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более половины опрошенных следовате-
лей считают, что на предварительном 
следствии выполняют роль беспри-
страстного исследователя, а 33 % счита-
ют себя обвинителями [8, с. 31].

Конституционный суд Российской Фе-
дерации не увидел нарушений в участии в 
деле прокурора, который ранее был сле-
дователем в этом же деле. Как указал 
Суд, следователь, дознаватель, прокурор 
осуществляют от имени государства еди-
ную функцию уголовного преследования, 
хотя и реализуемую различными процес-
суальными действиями и на разных ста-
диях уголовного процесса.

Существует мнение, что разделение 
полномочий в рамках обвинительной дея-
тельности не исключает возможность 
участия одного и того же лица в рамках 
одного и того же дела в качестве следова-
теля (дознавателя) и прокурора, так как 
исключает конфликт интересов в реали-
зации противоположных статусов «защи-
та – обвинение» и никак не влияет на бес-
пристрастность суда. Ряд авторов при-
держиваются другой позиции, полагают, 
что ряд норм УПК РФ нуждается в измене-
нии в аспекте процессуального момента 
перехода от функции надзора к обвине-
нию и обратно.

Конституционный Суд опубликовал 
Определение № 201-О/2024 [9] по жало-
бе на неконституционность ч. 2 ст. 66 УПК 
РФ, регламентирующей порядок отвода 
прокурора. Изучив доводы жалобы, Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции не выявил оснований для принятия ее 
к рассмотрению. Он отметил, что проку-
ратура, являясь участником уголовного 
судопроизводства со стороны обвине-
ния, осуществляет уголовное преследо-
вание согласно своим полномочиям в 
рамках Закона о прокуратуре Российской 
Федерации. В свою очередь, Следствен-
ный комитет России является федераль-
ным госорганом, осуществляющим пол-
номочия в сфере уголовного судопроиз-
водства, включая оперативное и каче-
ственное расследование преступлений в 
соответствии с установленной УПК РФ 
подследственностью, а также выполняет 
процессуальный контроль за деятельно-
стью следственных органов СК Росссии и 
их должностных лиц. 

Конституционный суд Российской Фе-
дерации также отметил, что прокурор, а 
также следователь, дознаватель и иные 
должностные лица, выступающие на сто-
роне обвинения, должны подчиняться 
установленному УПК порядку уголовного 
судопроизводства, следуя закрепленным 
этим Кодексом принципам уголовного су-

допроизводства. УПК не содержит каких-
либо положений, допускающих освобож-
дение, как прокурора, так и следователя, 
а равно руководителя следственного ор-
гана от выполнения этих обязанностей. 
«На досудебной стадии уголовного про-
цесса осуществление уголовного пресле-
дования выражается в принятии уполно-
моченными органами процессуальных 
мер, обеспечивающих своевременное и 
обоснованное привлечение в качестве 
обвиняемых лиц, в отношении которых 
собраны свидетельствующие о соверше-
нии ими преступления доказательства, в 
утверждении обвинительного заключения 
прокурором и направлении дела в суд. 
Участие прокурора в судебной стадии 
уголовного процесса заключается в под-
держании от имени государства обвине-
ния по уголовному делу» [2].

Несмотря на то, что процессуальные 
функции следователя характеризуются 
разными предназначениями, расследо-
вание уголовного дела, абстрактно, пред-
ставляет собой особую ускоренную или 
замедленную, но непрерывную динамику 
воплощения движения процесса рассле-
дования, обусловленного ограничения-
ми, определенными в нормах УПК РФ 
сроками. Законом функции следователя 
определены. Определены также функции 
начальника органа следствия и прокуро-
ра.

Следователь, осуществляя объектив-
ность расследования по уголовным де-
лам, тем самым обеспечивает лицам кон-
ституционное право на защиту и выпол-
нение задач уголовного судопроизвод-
ства. 

Элементы защиты в деятельности сле-
дователя заключаются в принятии про-
цессуальных решений, в той или иной 
степени реабилитирующих обвиняемого 
(подозреваемого) или содержащих вывод 
о наличии обстоятельств, смягчающих 
его ответственность, т.е. ограждение 
граждан от  неосновательного обвинения 
и подозрения в совершении  преступле-
ния [10, с. 106].  

Реализация следователем функции 
обвинительной или оправдательной зави-
сит от результатов функции исследова-
ния обстоятельств уголовного дела. Сле-
дователь знает материалы уголовного 
дела и может предвидеть результаты рас-
смотрения уголовного дела в суде. И, 
естественно, он даже исходя из этого, за-
интересован в истинности предъявленно-
го обвинения и не может не учитывать как 
отягчающие, так и оправдывающие или 
смягчающие ответственность обстоя-
тельства.
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Так, Автозаводским районным судом 
города Нижний Новгород был полностью 
оправдан несовершеннолетний житель 
города, который в мае 2023 года избил 
молодую женщину, гулявшую во дворе с 
маленьким ребенком. Следственными 
органами СК России по Нижегородской 
области несовершеннолетний обвинялся 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). В 
настоящее время надзорным органом ре-
шается вопрос об обжаловании пригово-
ра в установленном законом порядке 
[11].

Собирая информацию о совершенном 
преступлении, следователь зачастую 
сразу не может дифференцировать ее на 
обвинительную или оправдательную. Та-
кая возможность появляется у него лишь 
при сравнении, сопоставлении и оценке 
собранных доказательств. 

Собранные следственными органами 
СК России по Нижегородской области до-
казательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора 63-лет-
ней женщине, которая  признана вино-
вной в совершении преступления, пред-
усмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство малолетнего). Следствием и 
судом установлено, что 8 января 2022 
года в вечернее время подсудимая, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения 
в своей квартире, расположенной на 5 
этаже дома по улицы Центральный ми-
крорайон городского округа города Вык-
са, выбросила на улицу через окно своего 
2-летнего внука. Мальчик упал в сугроб. 
Согласно заключению судебно-медицин-
ской экспертизы смерть мальчика насту-
пила от переохлаждения. В ходе предва-
рительного расследования женщина вину 
по предъявленному обвинению не при-
знала, ссылаясь на амнезию. Вместе с 
тем, в ходе расследования уголовного 
дела пенсионерке проведена судебно-
психиатрическая экспертиза, заключени-
ем которой установлена ее вменяемость. 
Приговором суда подсудимой назначено 
наказание в виде 16 лет лишения свободы 
с отбывание в колонии общего режима 
[12].

Реализация следователем любых про-
цессуальных, равно как и не процессуаль-
ных функций не может иметь места в уго-
ловном процессе без анализа и синтеза 
всех обстоятельств уголовного дела, без 
детального исследования всей имею-
щейся информации. Причем, исследова-
тельская деятельность следователя по 
уголовному делу, в широком ее понима-
нии, занимает наибольшую часть време-

ни, затраченного на расследования дела. 
Все сказанное и не только позволяет обо-
снованно утверждать, что исследование 
всех обстоятельств уголовного дела явля-
ется одной и процессуальных функций в 
работе следователя по установлению ис-
тины.

В настоящем исследовании указаны и 
раскрыты не все уголовно процессуаль-
ные функции и полномочия, которые мо-
гут быть реализованы следователем на 
предварительном следствии, что вовсе 
не означает, что другие являются факуль-
тативными. Основная цель исследования 
понятия и содержания уголовно-процес-
суальной функции следователя состоит в 
том, чтобы выделить и раскрыть основ-
ные стороны его процессуальной дея-
тельности как одного из участников уго-
ловно-процессуальных отношений.

Организационная деятельность сле-
дователя всегда имеет место до начала 
уголовно – процессуальной. Она предна-
значена для обеспечения эффективного 
начала реализации уголовно-процессу-
альных функций следователя. Следовате-
лю законом вменена обязанность рас-
сматривать заявления и сообщения о со-
вершенных преступлениях и принимать 
по ним соответствующие решения, то эта 
функция может быть отнесена к функцио-
нальным обязанностям следователя, как 
одного из участников уголовно - процес-
суальных отношений.

Одной из задач уголовного судопроиз-
водства является восстановление нару-
шенных совершенным преступлением 
прав физических и юридических лиц. В 
результате совершаемых преступлений 
причиняется материальный ущерб, на 
возмещение которого вправе рассчиты-
вать потерпевшие. Действующим зако-
ном предусмотрена возможность, кото-
рая для следователя является обязанно-
стью по обеспечению возмещения мате-
риального ущерба, путем применения 
гражданско-правовых санкций в рамках 
определенного  уголовного процесса. 
При наличии достаточных доказательств 
о причиненном материальном ущербе, 
следователь должен принять меры по 
обеспечению возможного гражданского 
иска независимо от того предъявлен ли 
гражданский иск или потерпевший об 
этом не заявил. 

Пресечение преступлений и принятие 
мер по устранению обстоятельств, спо-
собствующих их совершению, также яв-
ляется функцией следователя. Эффек-
тивное, быстрое раскрытие, расследова-
ние и предупреждение преступлений яв-
ляется одним из средств профилактики 
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преступлений. Следует отметить, что не 
всегда на момент возбуждения уголовно-
го дела является известным подозревае-
мый или обвиняемый, без которого пре-
ступление не может быть раскрыто и раз-

решено. В этих случаях следователь на-
делен также и розыскной функцией, кото-
рая предусмотрена действующим уголов-
но процессуальным законом.  
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О КОНЦЕПЦИИ УЯЗВИМОСТИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Kurbatova S.

ON THE CONCEPT OF VULNERABILITY IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS: THE INTERNATIONAL LEGAL 
ASPECT

Провозглашение в середине ХХ в. человека, его прав и законных инте-
ресов высшей ценностью в международном праве, обусловило развитие 
гуманистических идей, что привело, в том числе, к пониманию необходи-
мости учета личностных особенностей участников правоотношений из 
числа физических лиц. Возраст, состояние физического и психического 
здоровья, социальные обстоятельства – все это влияет на способности 
лица реализовывать свои права и исполнять обязанности. Концепция уяз-
вимости человека, сформировавшаяся в международном праве в начале 
XXI в., призвана учитывать эти особенности, равно как и специфику от-
дельных сфер общественных отношений. Одним из таких направлений 
международно-правового регулирования является обеспечение прав уяз-
вимых категорий лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники уголовного 
судопроизводства, уязвимость, международное право.

The proclamation of man, his rights and legitimate interests as the highest 
value in international law in the middle of the twentieth century led to the devel-
opment of humanistic ideas, which led, among other things, to an understand-
ing of the need to take into account the personal characteristics of participants 
in legal relations from among individuals. Age, physical and mental health, and 
social circumstances all affect a person’s ability to exercise their rights and per-
form their duties. The concept of human vulnerability, which was formed in in-
ternational law at the beginning of the 21st century, is designed to take into ac-
count these features, as well as the specifics of individual spheres of public re-
lations. One of these areas of international legal regulation is to ensure the 
rights of vulnerable categories of persons involved in criminal proceedings.

Keywords: criminal proceedings, participants in criminal proceedings, vul-
nerability, international law.

Развитие гуманистических идей во 
второй половине ХХ в. способствовало 
появлению новых механизмов обеспече-
ния реализации и защиты прав человека в 
разных сферах общественных отноше-
ний, в том числе в уголовном судопроиз-
водстве. В основе одной из таких новаций 
стало появление концепции уязвимости 
человека, нашедшей свое отражение 
нормах международного права [5]. При 
этом в разных сферах международно-
правового регулирования она приобрела 
свои черты и особенности, в том числе, 
касающиеся выделения категорий уязви-

мых лиц, содержания их правового стату-
са и гарантий его реализации, обязанно-
стей, возлагаемых на государства для 
обеспечения прав таких участников пра-
воотношений и др. [2,3,6]. В уголовном 
судопроизводстве речь идет об уязвимо-
сти его участников – подозреваемых, об-
виняемых, потерпевших, свидетелях – и в 
ее основу положен критерий способности 
самостоятельного полноправного уча-
стия в процессуальных действиях [1].

Так, в Рекомендации Европейской ко-
миссии о процессуальных гарантиях для 
уязвимых лиц, подозреваемых или обви-
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няемых в уголовном судопроизводстве 
2013г.1 под уязвимыми понимаются все 
подозреваемые или обвиняемые, кото-
рые не в состоянии понимать и эффектив-
но участвовать в уголовном судопроиз-
водстве из-за возраста, своего психиче-
ского или физического состояния или ин-
валидности (п. 1 Преамбулы). Директива 
Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза об установлении мини-
мальных стандартов в отношении прав, 
поддержки и защиты жертв преступлений 
2012 г.2 (далее – Директива) закрепляет 
уязвимость жертв преступлений в целом, 
при этом особо выделяет уязвимость 
жертв из числа лиц с ограниченными воз-
можностями (инвалиды, дети, жертвы те-
ракта, семейного насилия и пр.). Дирек-
тива направлена на обеспечение того, 
чтобы жертвы преступлений получали со-
ответствующую информацию, поддержку 
и защиту и могли участвовать в уголовном 
судопроизводстве (ст. 1). В гл. 2 Директи-
вы, посвященной вопросам предоставле-
ния информации и поддержки жертвам 
преступлений, закрепляются право пони-
мать и быть понятым, необходимость спе-
циализированной поддержки и правовой 
защиты лицам, которые особенно уязви-
мы, и др. Глава 4 Директивы требует от 
государств-участников обеспечения ин-
дивидуальной оценки личности жертв для 
выявления конкретных потребностей в 
защите из-за «особой уязвимости отдель-
ных категорий жертв к вторичной и по-
вторной виктимизации, запугиванию и 
возмездию» (п.п. 56, 57). В числе специ-
альных средств, предоставляемых жерт-
вам преступления из числа уязвимых 
групп населения, Директива называет 
участие законного представителя и (или) 
представителя, привлечение специали-
ста, активное использование при произ-
водстве допросов специально оборудо-
ванных помещений и пр. (п.п. 58-60 и др.). 

Основные принципы ООН, касающиеся 
роли юристов, 1990 г.3, раскрывая право 
каждого человека обратиться к любому 

1  Рекомендация Европейской комиссии 2013/С 
378/02 01 от 27 ноября 2013 о процессуальных 
гарантиях для уязвимых лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в уголовном судопроизводстве // 
СПС Гарант
2  Директива Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза 2012/29/ЕС от 25 октября 
2012 г. об установлении минимальных стандартов 
в отношении прав, поддержки и защиты жертв 
преступлений // СПС Гарант
3  Основные принципы ООН, касающиеся роли 
юристов: приняты восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 7 сентября 1990 г. // СПС Га-
рант

юристу «для защиты и отстаивания его 
прав и защиты его на всех стадиях уголов-
ного разбирательства» (п. 1), обращают 
внимание государств на необходимость 
обеспечения особой юридической защиты 
лиц из числа социально уязвимых групп. 
Подробнее эти идеи нашли развитие в 
Принципах и руководящих положениях 
ООН, касающихся доступа к юридической 
помощи в системах уголовного правосу-
дия 2012 г.4 Например, п 57  данного меж-
дународного документа гласит, что: «При 
разработке своих общенациональных про-
грамм юридической помощи государ-
ствам следует учитывать потребности осо-
бых групп, в том числе, но не только, по-
жилых людей, представителей мень-
шинств, инвалидов, лиц с психическими 
расстройствами, ВИЧ-инфицированных 
лиц и лиц с другими тяжелыми инфекцион-
ными заболеваниями, наркоманов, пред-
ставителей коренных народов и абориге-
нов, лиц без гражданства, лиц, добиваю-
щихся получения убежища, иностранных 
граждан, беженцев и лиц, перемещенных 
внутри страны, и др.».

На должностных лиц, производящих 
процессуальные действия с уязвимыми 
участниками уголовного судопроизвод-
ства, а также и в отношении юристов, ока-
зывающих юридическую помощь по уго-
ловным делам, различными международ-
ными актами, в том числе представлен-
ными выше, возлагаются требования к 
дополнительному образованию по вопро-
сам, касающимся знаний о лицах с огра-
ниченными возможностями – как в целом, 
так и по отдельным их категориям, с уче-
том вида и степени уязвимости; умений и 
навыков идентификации уязвимых лиц, 
выбору оптимальных специальных 
средств, направленных на обеспечение 
возможности их эффективного участия в 
уголовном судопроизводстве, и др.

Обобщая вышеизложенное, отметим, 
что в настоящее время в международном 
праве отсутствует единство в правопони-
мании категории «уязвимые лица». Тем не 
менее, как в нормах международных пра-
вовых актов, так и в зарубежной литерату-
ре данная терминология вполне устоя-
лась, хотя и подвергается критике в силу 
своей неконкретности и некорректности 
содержания. Более того, сформировалась 
концепция уязвимости, которая опять-та-
ки неконкретна и по-разному раскрывает-
ся в разных сферах международно-право-

4  Принципы и руководящие положения ООН, ка-
сающиеся доступа к юридической помощи в си-
стемах уголовного правосудия: приняты на 60 
Пленарном заседании Генеральной Ассамбеи 
ООН 20 декабря 2012 г. // СПС Гарант
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вого регулирования. Данная концепция 
основана на понимании многообразии 
проявления уязвимости физических лиц в 
современном обществе и государстве. Ее 
применение в отношении участников уго-
ловного судопроизводства направлено на 
обеспечение возможности надлежащего 
участия в уголовном судопроизводстве та-
ких категорий населения, которые вслед-
ствие разных причин физического, психи-
ческого или социального характера, влия-
ющих на их личностные способности, не 
могут в полной мере реализовывать свои 
процессуальные права и обязанности.

В современном российском уголовно-
процессуальном законодательстве дан-
ная концепция отражена не в полной 
мере. Отсутствует системный комплекс-
ный подход по ее реализации. Нормы, 
разработанные в рамках подготовки про-

екта УПК РФ2011 г., в целом повторили 
положения ранее действовавшего УПК 
РСФСР 1960 г., касаясь особенностей 
участия несовершеннолетних и лиц, в от-
ношении которых ведется производство 
о применении принудительных мер меди-
цинского характера. Учитывая роль и зна-
чение международного права как ориен-
тира для совершенствования законода-
тельства отдельных стран в вопросах обе-
спечения реализации и защиты прав че-
ловека, обращение государств к между-
народным актам позволяет повышать 
уровень национального правового регу-
лирования. Это представляется тем бо-
лее важным, когда речь идет о правах че-
ловека в уголовном судопроизводстве, 
особенно если его участниками являются 
представители социально уязвимых 
групп населения.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
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EVOLUTION OF LEGISLATION ON HEALTH 
PROTECTION IN THE RUSSIAN STATE

В данной статье рассмотрено становление правого регулирования во-
просов охраны здоровья в истории Российского государства.  Авторы 
стремились связать процессы закрепления соответствующих положений 
с наиболее значимыми для того или иного периода времени событиями 
или условиями, оказавшими влияние на содержание законодательства об 
охране здоровья. Вполне закономерным стал анализ самых разнообраз-
ных правовых актов – от летописей средневековой Руси до Конституции 
РСФСР 1978 года, статья 40 которой впервые закрепила право граждан 
РСФСР на охрану здоровья. Путь к закреплению данного права на высшем 
законодательном уровне в отношении каждого, кто законно находится на 
территории России, как считают авторы, был длительным и непростым.

Ключевые слова: законодательство, медицинская помощь, охрана 
здоровья, право, регламентация, эволюция. 

This article examines the formation of legal regulation of health issues in the 
history of the Russian state. The authors sought to connect the processes of 
consolidating the relevant provisions with the most significant events or condi-
tions for a particular period of time that influenced the content of health legisla-
tion. It became quite natural to analyze a wide variety of legal acts - from the 
annals of medieval Rus’ to the Constitution of the RSFSR of 1978, Article 40 of 
which for the first time established the right of citizens of the RSFSR to health 
care. The path to securing this right at the highest legislative level in relation to 
everyone who is legally on the territory of Russia, according to the authors, was 
long and difficult.

Keywords: legislation, medical care, health care, law, regulation, evolution.

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
(5.1.2)

Право на охрану здоровья относится к 
числу важнейших прав человека. Оно по-
лучило закрепление в конституциях мно-
гих развитых и развивающихся стран, что 
подчеркивает осознание государствами 
значимости данного права, необходимо-
сти его надлежащей реализации и защи-
ты.

Первые упоминания о ценности здо-
ровья можно найти в древнейших памят-
никах права Руси. Так, например, в дого-
ворах Руси с Византией можно найти по-
ложения о наказании за причинение вре-
да здоровью: «Если (кто) ударит мечом 
или побьет (кого) каким-либо орудием, то 

за тот удар или избиение пусть даст 5 ли-
тров серебра по обычаю русскому…» (ст. 
5 Договора 911 года) [1, с.27]. Почти ана-
логичный текст содержится в договоре 
944 года (14 статья). Однако эти нормы 
непосредственно связать с правом на ох-
рану здоровья затруднительно, они ско-
рее направлены на установление правил 
общественного поведения и регулирова-
ние отношений между подданными двух 
государств. Подобные нормы содержатся 
и в последующих памятниках права Древ-
ней и Средневековой Руси, очевидно с 
целью закрепления внутригосударствен-
ного порядка.
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Одними из первых правовых актов, су-
щественно регламентирующих исследуе-
мое право (а точнее его аспект – получе-
ние медицинской помощи), можно счи-
тать Указы Императора Петра I. Напри-
мер, Указ от 22 ноября 1701 года «О за-
ведении в Москве вновь осьми аптек с 
тем, чтоб в них никаких вин не было про-
даваемо: о введении оных Посольскому 
приказу и об уничтожении зелейных ла-
вок» гарантировал гражданам надлежа-
щее качество медицинских препаратов, 
так как закрывались лавки, которые на тот 
момент продавали зелья и травы.

Позже, чтобы исправить недостатки 
упомянутого выше акта, Петр I издает 
Указ от 14 августа 1721 года «Об учрежде-
нии в городах аптек под смотрением Ме-
дицинской Коллегии, о вспоможении при-
искивающим медикаменты в Губерниях, и 
о бытии под надзором помянутой Колле-
гии гошпиталям», благодаря которому 
увеличивается количество аптек и каче-
ственных препаратов. К тому же новому 
учреждению должны были подчиняться не 
только аптеки и госпитали, но и доктора. 
Несмотря на то, что значительная часть 
Указов Петра I в рассматриваемой сфере 
была направлена на обеспечение армии 
медикаментами и медицинскими специа-
листами, сам факт их принятия свиде-
тельствует о заботе государя Петра Вели-
кого о здоровье подданных и зарождении 
права на получение медицинской помо-
щи. По мнению отдельных авторов, имен-
но при Петре I охрана здоровья была вы-
двинута в качестве общегосударственной 
задачи [2, с.8]. 

В период правления Императрицы 
Анны Иоанновны формируется база для 
права граждан на благоприятную для 
жизни и здоровья окружающую среду. 
Главной полицмейстерской канцелярией 
был предоставлен доклад с предложени-
ем учредить полицию в городах, одной из 
основных задач которой становилось осу-
ществление контроля за санитарией в го-
родах [3, с.14]. В докладе использовались 
такие формулировки, как: «тяжелый воз-
дух», «великая теплота», «недосмотрение 
чистоты», «вредительный и язвительных 
смрад». На это была дана «Высочайшая 
одобрительная резолюция Императрицы 
Анны Иоанновны».

В тексте «Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях», утверж-
денного Указом Императора Александра 
II от 1 января 1864 года, мы обнаружива-
ем «участие в попечении о народном 
здравии» как вопрос, который вменяется 
в обязанность земских учреждений. Од-
нако в «Положении о губернских и уезд-

ных земских учреждениях», утвержденно-
го указом Императора Александром III от 
12 июня 1890 года, перечень полномочий 
земств получает расширение за счет 
включения в него вопросов заведования 
земскими лечебными и благотворитель-
ными заведениями, а также «участие в 
мероприятиях по охранению народного 
здравия и предупреждению и пресече-
нию падежей скота; развитие средств 
врачебной помощи населению и изыска-
ние способов по обеспечению местности 
в санитарном отношении».

Толкуя формулировку приведенной 
нормы, можно прийти к выводу о том, что 
население земств приобретало право на 
получение качественной медицинской 
помощи и медицинских препаратов, на 
пригодную для жизни и здоровья окружа-
ющую среду, что видно и из фразы «обе-
спечение местности в санитарном отно-
шении». А для того, чтобы не «падал скот», 
нужно, как минимум, ликвидировать усло-
вия антисанитарии. 

Во второй половине XIX века формиру-
ется «фабричное законодательство», соз-
дание которого во многом обусловлено 
осознанием необходимости и надобно-
сти в обеспечении определенных групп 
населения безопасной для здоровья ра-
бочей средой. В отдельных диссертаци-
онных исследованиях отмечается, что 
«постоянно возникавшие волнения среди 
рабочих, заставили правительственные 
органы прибегнуть к регулированию не-
которых сторон фабричной жизни» [4]. 

В числе первых фабричных законов 
обычно называют следующие законы, в 
частности: «О малолетних, работающих 
на заводах, фабриках и мануфактурах» (1 
июня 1882 г.), «Об обеспечении рабочих 
на случай болезни» (23 июня 1912 г.),  «По 
Проекту Правила о надзоре за заведения-
ми фабричной промышленности и о вза-
имных отношениях фабрикантов и рабо-
чих и об увеличении числа чинов фабрич-
ной инспекции» (3 июня 1886 года). По-
следним, например, устанавливалось 
право специально создаваемых фабрич-
ных присутствий издавать постановления 
«о мерах по охране жизни, здоровья и 
нравственности рабочих». Иные акты фа-
бричного законодательства пусть и кос-
венно, но также заботились о здоровье 
рабочих, что выражалось в укорачивании 
рабочего дня, назначении пособия на 
случаи потери трудоспособности, страхо-
вании рабочих от несчастных случаев и 
т.д.

Таким образом, право на охрану здо-
ровья в дореволюционный период, не-
смотря на отсутствие всеобщего характе-
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ра и прямого закрепления, все-таки су-
ществовало, и, по сути, складывалось из 
совокупности разнонаправленных право-
вых актов. В это время закладываются ал-
горитмы реализации данного права в раз-
личных сферах, что создавало основу для 
его введения и регламентации.

После Октябрьской революции 1917 
года политика в области охраны здоровья 
приобретает новые ориентиры. В первую 
очередь, был взят курс на огосударствле-
ние ранее существовавшей системы 
здравоохранения и обеспечение равного 
доступа к получению медицинской помо-
щи и услуг независимо от категорий насе-
ления. 

Первыми декретами советской вла-
сти, подписанными В.И. Лениным в пери-
од с октября 1917 года по декабрь 1918 
года, устанавливался восьмичасовой ра-
бочий день, вводилось страхование на 
случай болезни и безработицы, был соз-
дан отдел здравоохранения, преемником 
которого после принятия Конституции 
РСФСР 1918 года стал наркомат здраво-
охранения. В задачи последнего входили 
организация и регулирование здравоох-
ранения в интересах рабочих, крестьян и 
всех трудящихся. 

Несмотря на все еще отсутствие пря-
мого законодательного закрепления, ох-
рана здоровья граждан являлась одним 
из приоритетов государственной полити-
ки, что косвенно подтверждается наличи-
ем в программах коммунистической пар-
тии целых разделов, посвященных здра-
воохранению. Так, например, в Програм-
ме Российской коммунистической партии 
большевиков 1919 года прописывались 
основные мероприятия в этой сфере: 
осуществление санитарных мероприятий 
и создание санитарного законодатель-
ства; меры противодействия социальным 
болезням и профилактика заболеваний; 
предоставление общедоступной, бес-
платной квалифицированной медицин-
ской помощи и т. д. 

Внимание уделялось и эпидемиологи-
ческим заболеванием. Так, в период с 
1918 по 1921 годы было принято более 5 
декретов Совета Народных Комиссаров  о 
борьбе с различными видами эпидемио-
логических заболеваний (тиф, оспа, холе-
ра и т.д.).

В целом, до 1937 года перед действу-

ющей властью и законотворцами, в пер-
вую очередь, стояла задача реорганиза-
ции действующей структуры государ-
ственных органов, построение новой, 
устойчивой структуры, попутное поддер-
жание уровня здоровья населения и кон-
троль эпидемиологической обстановки. С 
этим и связана направленность норма-
тивных правовых актов того времени.

Но и в Конституции РСФСР 1937 года 
отсутствуют статьи так или иначе закре-
пляющих право на охрану здоровья. Ста-
тья 124 Основного закона лишь провоз-
глашает право граждан РСФСР   на мате-
риальное обеспечение в старости, а так-
же   в случае болезни и потери трудоспо-
собности, а бесплатное медицинское об-
служивание, так же, как и социальное 
страхование, и доступ к сети курортов, 
вправе получить лишь «трудящиеся». 

Наконец, в Конституции РСФСР 1978 
года появляется заветная, так долго нами 
искомая формулировка: «Граждане 
РСФСР имеют право на охрану здоровья. 
Это право обеспечивается бесплатной 
квалифицированной медицинской помо-
щью, оказываемой государственными уч-
реждениями здравоохранения; расшире-
нием сети учреждений для лечения и 
укрепления здоровья граждан; развитием 
и совершенствованием техники безопас-
ности и производственной санитарии; 
проведением широких профилактических 
мероприятий; мерами по оздоровлению 
окружающей среды; особой заботой о 
здоровье подрастающего поколения, 
включая запрещение детского труда, не 
связанного с обучением и трудовым вос-
питанием; развертыванием научных ис-
следований, направленных на преду-
преждение и снижение заболеваемости, 
на обеспечение долголетней активной 
жизни граждан» (ст. 40).

Итак, в советский период лишь в конце 
70-х годов наконец происходит офици-
альное закрепление права на охрану здо-
ровья и его содержания на конституцион-
ном уровне. Лишь в июле 1993 года в 
РСФСР принимаются Основы законода-
тельства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан. 

О правовом регулировании права на 
охрану здоровья в современный период 
речь пойдет в другой статье.
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