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СЕКЦИЯ 1 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
  

 

 

 

Богданова О.Ю., Богославцев П.А.  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

СТАБИЛИЗАЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ 

 

Развитию малого бизнеса до 2020 года в определенной степени способ-

ствовал прогноз социально-экономического развития страны на период 

2020-2024 года, разработанный на основе внутренних и внешних тенденций 

развития экономики, прогноза развития мировой экономики и внешнеэконо-

мических условий, а также итогов социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации.  

Кроме среднесрочного прогноза был разработан Прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, в котором в п. 12.2 отражены основные направления развития ма-

лого предпринимательства.  

В рамках программного формата поддержки малого и среднего бизнеса, 

прежде всего, речь идет о национальном проекте «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы», который направлен на всестороннее улучшение предпринимательско-

го климата в России. 

Отметим, что ключевым риском прогноза социально-экономического 

развития страны называлась рецессия в мировой экономике (снижение тем-

пов роста мирового ВВП ниже уровня 2 %). А главными проблемами, с ко-

торыми сталкивались на территории Российской Федерации малые и сред-

ние предприятия на начало 2020 года, были определены: трудности, возни-

кающие при оформлении, регистрации и открытии счета в банке; нехватка 

квалифицированных работников и производственных баз; низкая правовая 

защищенность; сложности с налаживанием связей с поставщиками; недоста-

точность кредитов. 

Экономическая ситуация в России и в мире изменилась после того, как 

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавиру-

са. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера» в связи с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ введен режим повышенной 

готовности. 

Правительство России в условиях негативного сценария ввело ограни-

чительные меры, в том числе и в отношении ряда предприятий малого и 

среднего предпринимательства, с тем, чтобы снизить риски распространения 

коронавирусной инфекции. Основная задача антикризисных мероприятий 

Правительства Российской Федерации и Правительства субъектов РФ в сло-

жившихся условиях – это сохранение занятости и поддержка малого пред-

принимательства. 

Интересно отметить, что на сайте Центра международной торговли 

опубликован план поддержки малого бизнеса в условиях кризиса COVID-19 

и в будущем.
1
  

План поддержки направлен на решение основных вызовов для бизнеса в 

условиях пандемии: снижение выручки и рост недоверия со стороны клиен-

тов: поиск новых каналов продаж; безопасность и риск заражения персонала; 

обеспечение непрерывности бизнеса; финансовая устойчивость; угроза фи-

нансовой стабильности в связи с изменением денежных потоков; рост неоп-

ределенности, требующий быстрых решений. 

В целом, можно выделить три ключевые группы финансовых мер, на-

правленных на поддержание бизнеса в условиях пандемии: меры по сохра-

нению рабочих мест (предоставление работодателям права сокращать зар-

платы до минимума – одного МРОТ и установление возможности отправ-

лять сотрудников в отпуск с выплатой пособия в один МРОТ); меры налого-

вой поддержки (изменение порядка уплаты и контроля за налогами); меры 

по условиям кредитования (запрет на требования досрочного погашения 

кредитов и отсрочка выплаты кредитов на год). 

 

 

Гончарова Н.Г., Дунаева Н.Н.  

 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДОВ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Вирусная эпидемия кардинально изменила макроэкономическую ситуа-

цию во всем мире. В России и ее муниципальных образованиях из-за распро-

странения новой коронавирусной инфекции кризис повлиял на ключевые от-

расли экономики, кооперативное взаимодействие и на все социально-

экономические процессы.  

                                                 
1
 Supporting small businesses through the COVID-19 crisis and towards the future: A 15-Point Action Plan // 

https://www.intracen.org/uploadedFiles/15point.pdf 
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Особенность текущей ситуации – резкое сокращение доходов бюджетов 

муниципальных образований, особенно за счет сокращения деятельности 

секторов малого и среднего бизнеса. 

Для моногорода Гуково сложившаяся ситуация создает серьезную угро-

зу массового ухода с рынка небольших, не имеющих резервов фирм, разрыва 

производственных связей, резкого роста безработицы, увеличения бедности. 

Развитие города в последние годы осуществлялось в связи с получением 

городом Гуково статуса территории опережающего социально-экономического 

развития (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 

№ 45), а также в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии 

социально-экономического развития Ростовской области на период до  

2030 года, утвержденной Правительством Ростовской области. Моногород 

Гуково также активно участвует в реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Однако, в 2019 году закончился трехлетний период с момента создания 

ТОСЭР «Гуково», в связи с чем для новых резидентов, зарегистрированных 

после 28 января 2019 года, отсутствует возможность получения льгот по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. По инициати-

ве Администрации города Гуково Законодательным Собранием Ростовской 

области подготовлено и направлено обращение к Правительству Российской 

Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-

дерации о внесении изменений в ст. 427 Налогового кодекса РФ в части про-

дления льготного периода действия пониженных ставок страховых взносов 

для резидентов территорий опережающего развития моногородов. 

Кроме того, Администрацией города Гуково направлена инициатива де-

путатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации с просьбой оказания содействия в формировании рабочей группы и 

принятии участия в ее работе с целью внесения изменений в действующее 

законодательство, для повышения эффективности функционирования терри-

торий опережающего социально-экономического развития.  

Отметим, что в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции экономическая ситуация в моногороде Гуково значительно ухудши-

лась, так как продолжилась тенденция сокращения малых и средних пред-

приятий, что отражено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамика показателей развития малого и среднего бизнеса 

города Гуково в 2011-2017 годах 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

МСП (включая ИП), 

тыс. чел. (на конец года) 

 

 

 

4,948 

 

 

 

4,503 

 

 

 

4,551 

 

 

 

4,227 

 

 

 

4,229 

 

 

 

4,263 

 

 

 

3,983 
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Окончание таблицы 1 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля МСП муници-

пального образования 

«Город Гуково» в об-

щем количестве МСП 

Ростовской области, % 

 

 

0,90 

 

 

0,80 

 

 

0,86 

 

 

0,80 

 

 

0,81 

 

 

0,80 

 

 

0,75 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  

10 тысяч человек населения по городу Гуково в 2017 году составило  

368,3 ед., в 2018 году –375,9 ед., в 2019 году – 363,3 ед.  

Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства  

объективно потребовало оказания финансовой помощи из областного бюд-

жета с целью исполнения социальных расходных обязательств и принятия 

конкретных мер, таких как: 

 утверждение списка отдельных сфер деятельности, наиболее постра-

давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, для оказания им первоочередной 

адресной поддержки; 

 перенесение сроков уплаты налоговых платежей и страховых взно-

сов. Снижены ставки по всем специальным налоговым режимам для 

наиболее пострадавших отраслей экономик; 

 установление отсрочки по кредитам для наиболее пострадавших от-

раслей; 

 снятие ограничений по видам льготного кредитования и другие меры. 

Финансовым отделом были применены финансовые инструменты, по-

зволяющие более оперативно осуществлять меры по обеспечению сбаланси-

рованности бюджета, предотвращению кассовых разрывов и гибко реагиро-

вать на изменение поступлений доходов в бюджет. 

Во-первых, были приостановлены закупки, не относящиеся к первооче-

редным расходам.  

Во-вторых, установлен запрет на использование экономии, образовавшей-

ся по итогам закупок, осуществляемых посредством конкурентных процедур. 

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств стал гибким обратимым 

инструментом приостановления бюджетных расходов, поскольку не исклю-

чается возможность дальнейшего роста выпадающих доходов по сравнению  

с их оценкой, принятой при уточнении бюджета.  

Учитывая важность вопросов поддержания стабильности в социальной 

и экономической сферах, поддержки предпринимательства и сохранения за-

нятости населения, в субъектах Российской Федерации дополнительно к фе-

деральным мерам принимаются региональные пакеты поддержки.
1
  

                                                 
1
 Региональные инициативы обеспечения социально-экономической стабильности в условиях пандемии 

COVID-19: меры поддержки бизнеса и обеспечения занятости населения // https://region.hse.ru/anti-crisis 
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Так, в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) Распоряжением Губернатора Ростовской области 

от 02.04.2020 (действующая редакция с изменениями от 22 октября 2020 го-

да) № 69 утвержден и реализуется План первоочередных мероприятий по 

обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики 

региона. На противодействие коронавирусной пандемии и восстановление 

после нанесенного ею ущерба в Ростовской области были направлены де-

нежные средства в размере 16 миллиардов рублей.
1
 

Среди мер поддержки бизнеса, введенных региональными органами  

исполнительной власти, выделяются следующие направления: 

 снижение налоговой нагрузки по специальным налоговым режимам; 

 мораторий на оплату аренды регионального и муниципального иму-

щества; 

 льгота по налогу на землю торговым центрам и гостиницам; 

 мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов, не соот-

ветствующих требованиям. 

Таким образом, в новых сложившихся условиях необходимо обеспечить 

сбалансированность городского бюджета моногорода Гуково, как при уточ-

нении и исполнении его показателей, так и при утверждении городского 

бюджета на среднесрочный период. 

 

 

Богославцева Л.В., Подерягин А.С. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Государственные внебюджетные фонды являются основным источником 

финансирования социальных гарантий государства. Однако в настоящее вре-

мя государственные внебюджетные фонды сталкиваются с большим количе-

ством проблем: низкие темпы экономического роста, низкая заработная плата, 

нехватка финансовых ресурсов фондов для выполнения целевых функций, и 

наконец, мировой экономический кризис, связанный с пандемией COVID 19, 

что негативно сказывается и на наполняемость доходной части бюджетов го-

сударственных внебюджетных фондов. В связи с этим возникает объективная 

необходимость определения основных направлений совершенствования дея-

тельности внебюджетных социальных фондов.  

В настоящее время осуществляется активное обновление законодатель-

ной базы, регламентирующей деятельность этих фондов, направленное в ос-

новном на трансформацию системы формирования и использования вне-

бюджетных социальных фондов.  
                                                 
1
 Коронавирусная пандемия обошлась Ростовской области в 16 млрд рублей // https://global61.ru/news/id/4876 



14 

Тем не менее, на данный момент остаются дискуссионными следующие 

вопросы: на какой основе необходимо формировать и использовать финан-

совые ресурсы внебюджетных социальных фондов – на страховых принци-

пах или принципах государственной социальной помощи, насколько рацио-

нальны уже проведенные и законодательно закрепленные преобразования в 

области функционирования внебюджетных социальных фондов. Кроме того, 

до сих пор остается открытым вопрос об объективности существующего раз-

граничения прав и полномочий между уровнями системы внебюджетных со-

циальных фондов и о соответствии этих прав и полномочий выполняемым 

функциям и решаемым задачам.  

Таким образом, наибольшая нагрузка легла на Пенсионный фонд Рос-

сии, который в нелегкое для всей экономики время, принял на себя огром-

ный вес реализации социальных гарантий государства. 

Совокупные поступления страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды – в ПФР, в фонды обязательного медицинского и соци-

ального страхования – составили по итогам прошлого года почти 8 трлн. 

руб.
1
 Свыше двух третей от этой суммы – почти 69%, или более 5,4 трлн 

руб., – приходятся на взносы в Пенсионный фонд. В 2020 году из-за нега-

тивных последствий пандемии отчисления могут существенно сократиться. 

И прежде всего эта проблема затронет пенсионную систему РФ.  
В частности, как сообщили специалисты Института социальной полити-

ки НИУ ВШЭ, в результате снижения экономической активности на фоне 
распространения коронавируса произойдут уменьшение фонда оплаты труда 
(ФОТ), в том числе за счет перевода части работников на режим неполной 
занятости; сокращение количества рабочих мест, в том числе в форме неоп-
лачиваемых отпусков; увеличение безработицы – как общей, так и зарегист-
рированной биржами труда; падение доходов населения. И начиная с марта 
2020 года наблюдается сокращение ежемесячных страховых взносов во вне-
бюджетные фонды.

2
 Т.к. объем потерь зависит как от сокращения ФОТ и ра-

бочих мест, так и от продолжительности кризисных явлений в экономике.  
Модели, построенные специалистами ВШЭ, показывают, что самый  

мягкий вариант предполагает снижение в этом году собственных доходов  
внебюджетных фондов (то есть взносов) на 195,4 млрд. руб. Это произойдет  
в случае сокращения рабочих мест и ФОТ на 5% и 3-месячного восстанови-
тельного периода. Самый жесткий вариант предполагает сокращение рабо-
чих мест и ФОТ на 20% и восстановительный период 9 месяцев. В этом слу-
чае внебюджетные фонды потеряют более 2,3 трлн.руб. отчислений. 

Аналитики не выделяли отдельно ПФР, но понятно, что существенная 

часть этих потерь приходится на ПФР – исходя из того, как распределяются 

взносы и выплаты в настоящее время. Если учесть, что в прошлом году на 

взносы в ПФР приходилось около 69% от всех отчислений во внебюджетные 

                                                 
1
 Заседание Правительства (2020 год, №18) // http://government.ru/meetings/39722 

2
 Эксперты: внебюджетные фонды могут лишиться от 195 млрд до 2,3 трлн рублей из-за пандемии // 

https://tass.ru/ekonomika/8132379 
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фонды, то можно предположить, что сопоставимую долю составят и потери 

ПФР в спрогнозированной экономистами сумме ущерба. 

По нашему мнению, в современных условиях пандемии прогнозы о сба-
лансированности бюджетов ГВФ зависят от многих факторов: от масштабов 
распространения эпидемии, длительности карантинных мер, объемов госу-
дарственной помощи. Однако трудно не согласиться с экспертами, что ожи-
дается спад производства и рост безработицы, которые негативно отразятся 
на доходах как хозяйствующих субъектов, так и граждан, а, следовательно, 
на показателях бюджетов ГВФ.  

В целях компенсации выпадающих доходов ГВФ представляют практи-
ческий интерес следующие инициативы: использование Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ); дополнительные настройки пенсионной системы; 
трансферты из федерального бюджета; меры поддержки экономики.  

Вышеперечисленные мероприятия должны учитывать особенности 
функционирования системы социального страхования и конституционные 
гарантии граждан по социальным выплатам. 

 

 

Богославцева Л.В. 

  

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РЕГИОНА 

В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРОНАВИРУСУ 

 
Публичные слушания федерального бюджета на среднесрочный период, 

состоявшиеся осенью 2020 года в Совете Федерации подтвердили отрица-
тельное влияние пандемии коронавируса на экономику субъектов РФ, что 
требует принятия быстрых решений в ходе исполнения регионального бюд-
жета, как в текущем, так и плановом периоде. 

Действительно, бюджетная и налоговая политика региона на 2020– 
2022 годы, сформированная до пандемии, была направлена на реализацию 
приоритетных задач социально-экономического развития Ростовской облас-
ти и ориентирована на достижение национальных целей развития посредст-
вом реализации региональных проектов в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.  

Основные параметры областного бюджета Ростовской области, сфор-
мированные в соответствии с бюджетными правилами до пандемии, пред-
ставлены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 отражают, что параметры бюджетного дефицита в 
2020 году соответствуют ограничениям БК РФ, статья 92.1, в которой закре-
плено, что дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен 
превышать 15 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.  
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Таблица 1 – Основные параметры областного бюджета  

Ростовской области на 2020-2022 годы 

Показатель 
Законопроект 

2020 2021 2022 

I. Доходы, всего 176 225,1 184 327,6 165 009,0 

из них:    

налоговые и неналоговые доходы 146 461,8 157 380,2 165 009,0 

безвозмездные поступления  29 763,3 26 947,4 0,0 

II. Расходы, всего 184 255,7 181 099,3 165 347,0 

III. Дефицит (-),  

профицит (+) 
-8 030,6 3 228,3 -338,0 

 % дефицита к объему собствен-

ных доходов 
5,5% - 0,2% 

VI. Источники финансирования 

дефицита (профицита) 
8 030,6 - 3 228,3 338,0 

 

В новых экономических условиях в целях обеспечения стратегической 

приоритизации расходы областного бюджета были переформатированы для 

обеспечения первоочередных социально-экономических задач в Ростовской  

области. Изменения были связаны с исполнением Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого раз-

вития экономики в Ростовской области в условиях распространения корона-

вирусной инфекции.
1
 При этом, как отметила Министр финансов Ростовской 

области Л.В. Федотова, сохранены в полном объеме первоочередные расхо-

ды социально-значимого характера. Увеличены на 10,7 млрд рублей на три 

года расходы на реализацию Послания Президента 15 февраля 2020 года. 

Создан резерв в сумме 1,5 млрд рублей на финансовое обеспечение меро-

приятий по предотвращению ухудшения развития донской экономики в ус-

ловиях распространения коронавирусной инфекции. 

В 2020 году доходная и расходная части бюджета переформатированы  

в сумме 7,6 млрд рублей за счет уменьшения собственных доходов и одновре-

менно за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюд-

жета. В целом параметры областного бюджета предлагаются Министерством 

финансов Ростовской области к уменьшению в 2020 году на 308,3 млн рублей.  

Главным приоритетом при планировании и исполнении расходов обла-

стного бюджета является обеспечение всех конституционных и законода-

тельно установленных обязательств государства перед гражданами в полном 

объеме. В целях создания условий для эффективного использования средств 

областного бюджета в планируемом периоде продолжится применение сле-

дующих основных подходов
2
: 

                                                 
1
Бюджет Ростовской области переформатирован с учетом обеспечения социальной и экономической ста-

бильности региона // https://minfin.donland.ru/presscenter/news/19197/ 
2
 Постановление Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 98 Об Основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики Ростовской области на 2021 – 2023 годы // https://www.donland.ru/documents/12723/ 
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 формирование расходных обязательств с учетом переформатирования 

структуры расходов областного бюджета исходя из установленных 

приоритетов; 

 разработка бюджета на основе государственных программ Ростов-

ской области с учетом интеграции в них региональных проектов; 

 обеспечение реструктуризации бюджетной сети, при условии сохра-

нения качества и объемов государственных услуг; 

 модернизация системы оказания мер социальной поддержки; 

 замещение расходов областного бюджета, направляемых государст-

венным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области 

в форме субсидий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), альтернативными источниками финансирования, а также ис-

пользование минимальных базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг; 

 неустановление расходных обязательств, не связанных с решением  

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ; 

 активное привлечение внебюджетных ресурсов, направление средств  

от приносящей доход деятельности, в том числе на повышение опла-

ты труда отдельных категорий работников, поименованных в указах 

Президента Российской Федерации 2012 года; 

 повышение эффективности расходов в части предоставления средств 

областного бюджета внебюджетному сектору экономики; 

 совершенствование межбюджетных отношений. 

Бюджетная и налоговая политика на 2021–2023 годы сохранит свою на-

правленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического 

развития Ростовской области, будет ориентирована на достижение нацио-

нальных целей развития, определенных указами Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474: сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и разви-

тия талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффек-

тивный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. 

Основным инструментом достижения национальных целей развития бу-

дут выступать региональные проекты, длящиеся до 2030 года. 

Регулярный мониторинг и контроль хода реализации мероприятий так-

же обеспечит получение конечного результата региональных проектов, на-

правленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав на-

циональных проектов. 

В 2021 году прогнозируется переходный период, направленный на вос-

становление социально-экономического развития Ростовской области после 

снятия всех ограничений. Ключевыми задачами Губернатора Ростовской об-

ласти в рамках реализации бюджетной политики определены приоритеты по 

социальному благополучию жителей области, медицинскому обеспечению, 



18 

поддержке людей пожилого возраста, семей с детьми, созданию условий для 

развития и комфортной среды для проживания.  

Отдельными направлениями определены условия для развития эконо-

мики, увеличения объема инвестиций, государственной поддержки бизнеса. 

Как и в предыдущие годы, важной задачей будет являться обеспечение 

приоритизации структуры расходов, ориентированной на создание справед-

ливой системы социального обеспечения, повышение качества институтов 

развития человеческого капитала, опережающее развитие современной ин-

фраструктуры. 

В предстоящем бюджетном цикле будет продолжена ответственная дол-

говая политика, направленная на обеспечение потребностей Ростовской об-

ласти в заемном финансировании, своевременном и полном исполнении го-

сударственных долговых обязательств при минимизации расходов на обслу-

живание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключаю-

щих их неисполнение. 

Таким образом, можно отметить, что бюджетная политика в сфере рас-

ходов направлена на обязательное исполнение действующих расходных обя-

зательств, в том числе с учетом их приоритизации и повышения эффектив-

ности исполнения. 

 

 

Богославцева Л.В., Широков Р.С.  

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УСЛОВИЯХ 

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Инициативное бюджетирование (ИБ) продолжает развиваться как  од-

но из наиболее перспективных направлений проекта Министерства фи-

нансов России «Бюджет для граждан». Так, за 2019 год существенно уве-

личилось число реализованных проектов, вырос объем средств, привле-

ченных из разных источников на развитие программ инициативного бюд-

жетирования. Инициативное бюджетирование получило активное разви-

тие в части законодательного закрепления на федеральном уровне. По 

итогам принятых законов, в 2020 году Минфином России запланировано 

создание необходимого методологического инструментария, в том числе 

разработка методических рекомендаций по планированию расходов бюд-

жетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях реа-

лизации инициативных проектов. Кроме того, в целях реализации положе-

ний Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–

2024 годах Минфином России также запланирована работа по интеграции  

механизма инициативного бюджетирования (в соответствии с новым ин-

ституциональным контекстом, определенным положениями законов об 
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инициативном бюджетировании) в положения отдельных федеральных 

проектов, национальных проектов и государственных программ. 

За анализируемый год значительно увеличился общий объем финанси-

рования инициативных проектов, который составил 24,1 млрд рублей, что на 

25% больше, чем в 2018 году. Отметим, что более 90 % финансирования со-

ставляют средства бюджетов бюджетной системы страны. В свою очередь в 

структуре бюджетных источников финансирования инициативных проектов 

основная доля (более 50%) приходится на бюджеты субъектов РФ. 

Следует отметить, что средняя стоимость одного проекта за анализи-

руемый период увеличилась с 1,02 млн рублей в 2018 году до 1,1 млн рублей  

в 2019 году. Традиционно востребованными в инициативном бюджетирова-

нии являются объекты массового спорта – 6,7%.
1
 

Необходимость финансирования учреждений физкультуры и спорта  

в современных условиях является одной из предпосылок создания условий 

для роста благосостояния населения Российской Федерации, национально-

го самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.  

В связи с этим предстоит решить ряд проблем, влияющих на развитие фи-

зической культуры и спорта: недостаточное привлечение населения к ре-

гулярным занятиям физической культурой и спортом; несоответствие 

уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта задачам развития отрасли; отсутствие на государственном уровне 

активной пропаганды занятий физической культурой как составляющей 

здорового образа жизни. 

Решение назревших проблем, содействие развитию всех видов и состав-

ных направлений физической культуры и спорта с учетом их социальной и 

образовательной функций возможно только при условии стабильного фи-

нансирования за счет бюджетов и развития инициативного бюджетирования. 

Для этого необходимо сформировать у жителей муниципального образова-

ния устойчивое представление об инициативном бюджетировании, как о 

прозрачном и понятном инструменте взаимодействия с местной властью для 

решения определенных проблем
2
 за счет: 

 участия бизнеса в инициативном бюджетировании (разработка инст-

рументов привлечения МСБ в ИБ); 

 развития инвестиционных проектов ИБ; 

 анализ эффективности (доказательство экономической и социальной 

эффективности проектов ИБ). 

 

  

                                                 
1
 Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях  https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/IB_2020.pdf 
2
 Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях // https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/IB_2018.pdf 
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Карепина О.И. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Для России в современных условиях характерен период активного раз-

вития и внедрения различных форм цифровизации во всех сферах, включая  
и государственный контроль. Информационные технологии как результат 
достижений передовой науки открыли новые реальные возможности в 
улучшении качественных характеристик финансового контроля в системе 
государственного и муниципального управления. С развитием информаци-
онных технологий, сетевых сервисов и цифровых ресурсов открылась реаль-
ная перспектива вывести контрольную деятельность в системе государст-
венного управления на качественно новый уровень. 

Возможности цифровой экономики можно использовать с наибольшей 
степенью эффективности при проведении государственного финансового 
контроля – снижаются затраты ресурсов: времени, финансов, рабочей силы; 
снижается уровень погрешности в полученных результатах контроля и по-
вышается степень точности, объективности. Другими словами, использова-
ние всех цифровых технологий в государственном финансовом контроле 
минимизирует человеческий фактор, причем это не только положительно 
скажется на объективности и обеспечит снижение ошибок, погрешности, но 
также снизит и риск коррупции в данной структуре. Более того, это автома-
тизирует сбор и анализ прогнозной, плановой и статистической информации, 
бюджетной, налоговой и иной отчетности, мониторинговые и социологиче-
ские исследования, а также еще большую открытость и прозрачность ин-
формации, деятельности государственных финансовых органов и контроля 
данной деятельности. 

В условиях реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», реализуемой в соответствии со Стратегией разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

№203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской  

Федерации на 2017-2030 гг.», а также в рамках принципов открытости и 

гласности органов государственного финансового контроля, Счетной пала-

той Российской Федерации, как модератором обеспечивается функциониро-

вание Портала государственного и муниципального финансового аудита 

(ГИС ЕГСФК), который также является инструментом координации внешне-

го и внутреннего государственного финансового аудита (контроля). Основ-

ными задачами, на решение которых направлено создание Портала государ-

ственного и муниципального финансового аудита, являются:  

 обеспечение публичности проведения государственного (муници-

пального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных право-

отношений;  
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 предоставление возможности анализа периодичности проведения  

контрольных мероприятий, в том числе в целях исключения их дуб-

лирования в объектах контроля, а также установления периодичности 

проведения контрольных мероприятий, исходя из рисков деятельно-

сти объектов контроля;  

 создание в Российской Федерации единой информационной системы, 

аккумулирующей возможности учета и получения информации о дея-

тельности органов государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля), количество которых в настоящее время составляет 

более 2,5 тысяч органов;  

 формирование структурированных данных об осуществлении в Рос-

сийской Федерации государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля) и, таким образом, обеспечение возможности при-

менения для обработки указанных данных необходимых подходов, 

методов и инструментов информационных технологий;  

 определение предмета государственного финансового контроля на 

основании анализа и обработки в ГИС ЕСГФК информации о прове-

дении в объектах внешнего государственного аудита внутреннего 

финансового контроля, а также применения ими результатов указан-

ных мероприятий;  

 применение всеми органами государственного (муниципального) фи-

нансового аудита (контроля) при осуществлении контрольных меро-

приятий единых классификаторов в целях обеспечения единообразия 

учета, анализа и результатов проводимых мероприятий.  

Также необходимо отметить, что ГИС ЕСГФК предназначена для обес-

печения возможности не только формирования и получения информации о 

проведении государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, но и для автоматизации контрольной деятельности. В ре-

зультате трансформации финансового аудита в настоящее время в «вирту-

альный ревизор», путем внедрения цифровых технологий будут достигнуты 

следующие результаты: экономия времени для субъектов и объектов госу-

дарственного финансового контроля; снижение расходов при проведении 

контрольных мероприятий; замена бумажных носителей информации на 

электронные; исключение нарушений на этапе ввода данных объектами кон-

троля; облегчение доступа к необходимой информации; возможность прове-

дения встречных проверок. 

Однако стоит отметить и ряд проблем, с которыми сталкиваются органы 

государственного финансового контроля в условиях цифровизации:  

 формирование нормативной базы не успевает за внедрением новых 

технологий, так как новые технологии внедряются в короткие сроки, 

а регулирующие их нормативные документы принимаются в среднем 

в течение года; 

 кибербезопасность и управление рисками, при внедрении новых  

IT-технологий замечен рост кибермошенничества в 2-3 раза; 
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 идентификация личности в цифровом пространстве и защита персо-

нальных данных, широкое распространение новых типов проведения 

финансовых операций влечет за собой риски с некорректной иденти-

фикацией личности и утечкой важной информации; 

 низкая гибкость кадров, процесс переподготовки кадров проходит  

медленнее, нежели внедрение новых IT-технологий; 

 низкий уровень технической оснащенности. 
Для решения проблемы недостатка профессиональных навыков и ком-

петенций контролеров в сфере IT-технологий предлагается создавать центры 
подготовки специалистов широкого спектра, которые будут компетентны не 
только в экономической сфере, но и так же в сфере информационных техно-
логий и юриспруденции одновременно. Для этого можно использовать фор-
мат современного дистанционного образования. Это позволяет снизить рас-
ходы и сократить время, охватить удаленно все уровни государственного и 
муниципального управления, объективно составить независимый рейтинг, 
оценку знаний и компетенций государственных специалистов всех финансо-
вых органов. 

Таким образом, развитие информационных систем в сфере управления 
финансами и нормативно-правовое закрепление их функционирования, по-
зволит повысить прозрачность и достоверность контрольных мероприятий, 
сократить сроки их проведения, проводить оперативный контроль результа-
тивности и эффективности финансовой деятельности государства, а также 
повысить эффективность предварительного и оперативного государственно-
го финансового контроля. 

 

 

Ноздрачев С.А.  

 

НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА  

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Неотъемлемой составной частью финансовой деятельности государства  

и муниципальных образований является финансовый контроль. Термин 

«контроль» является производным от латинского выражения «контра руту-

лус», что означает «противопоставление» (намеченного, предполагаемого 

процесса, явления и происходящего или свершившегося, фактического). 

Наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что фи-

нансам как экономической категории присущи не только распределительная, 

но и контрольная функции. Поэтому использование государством и муници-

пальными образованиями для решения своих задач финансов обязательно 

предполагает проведение с их помощью контроля за ходом выполнения этих 

задач.  

Финансовый контроль осуществляется в установленном правовыми 

нормами порядке всей системой органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления, в том числе специальными контрольными орга-

нами при участии общественных организаций, трудовых коллективов и гра-

ждан. 

Специфика финансового контроля состоит в том, что он осуществляется 

в денежной форме. Его непосредственным объектом являются процессы 

формирования доходов и накоплений, создание и использование денежных 

фондов. Однако действие финансового контроля распространяется на более 

широкий круг денежных отношений, поскольку финансы тесно связаны с 

другими стоимостными категориями: оплатой труда, себестоимостью про-

дукции, доходом, прибылью, производственными фондами (основными, 

оборотными), капитальными вложениями, инвестициями. А финансовый 

контроль за правильностью использования бюджетных ассигнований учреж-

дениями и организациями затрагивает все стороны их деятельности – полно-

ту развертывания сети и контингентов, соблюдение установленных норм 

расходования средств. 

Финансовый контроль присущ всем финансово-правовым институтам.  

Поэтому помимо общих финансово-правовых норм, регулирующих органи-

зацию и порядок проведения финансового контроля в целом, имеются нор-

мы, предусматривающие его специфику в отдельных финансово-правовых 

институтах и закрепленные соответствующим законодательством (например, 

в Налоговом или Бюджетном кодексах РФ). 

Основными направлениями финансового контроля в отношениях, регу-

лируемых финансовым правом, являются: 

а) проверка выполнения органами государственной власти и местного  

самоуправления функций по аккумуляции, распределению и использованию 

финансовых ресурсов соответственно своей компетенции; 

б) проверка выполнения финансовых обязательств перед государством  

и органами местного самоуправления организациями и гражданами; 

в) проверка правильности использования государственными и муници-

пальными предприятиями, учреждениями, организациями находящихся в их 

хозяйственном ведении или оперативном управлении денежных ресурсов 

(бюджетных и собственных средств, банковских ссуд, внебюджетных и дру-

гих средств); 

г) проверка соблюдения правил совершения финансовых операций, рас-

четов и хранения денежных средств предприятиями, организациями, учреж-

дениями; 

д) выявление внутренних резервов производства – возможностей повы-

шения рентабельности хозяйства, роста производительности труда, более 

экономного и эффективного использования материальных и денежных 

средств; 

е) устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины.  

В случае их выявления в установленном порядке применяются меры воздей-

ствия к организациям, должностным лицам и гражданам, обеспечивается 

возмещение материального ущерба государству, организациям, гражданам. 
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В современных условиях продолжающегося мирового финансового 

кризиса и коллапсирующей мировой экономики финансовый контроль пре-

терпевает существенные изменения. Необходимость грамотного контроля за 

распределением и использованием финансовых ресурсов с целью предот-

вращения социальных взрывов и сохранения государственности выводит его 

на новый уровень. Государство, защищая общественные интересы, социаль-

ную справедливость, должно и обязано вмешаться в процессы воспроизвод-

ства, распределения, используя в качестве инструмента регулирования воз-

можности контрольной функции финансов, совершенствовать формы, мето-

ды и организацию финансового контроля. 

 

 

Такмазян А.С., Колтунова Н.Ю.  

 

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

С использованием цифровых технологий меняются экономические от-

ношения, социальная среда, возникают новые требования к информацион-

ным системам, сервисам, коммуникациям.  

Вопросы цифровизации отечественной экономики отражены в большом 

количестве законодательных и правовых актов, в том числе и в Указе Прези-

дента России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», который был подписан  

7 мая 2018 года
1
. В соответствии с документом обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в социально-экономической сфере вошло в 

перечень национальных целей развития. Президент РФ подчеркнул, что 

цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а «по сути – это уклад жиз-

ни, новая основа для развития»
2
. С целью оценки готовности государств к 

цифровой экономике используется международный индекс сетевой готовно-

сти (networked readiness index) – комплексный показатель, характеризующий 

уровень развития информационно-коммуникационных технологий и сетевой 

экономики, в котором Россия заняла в прошлом году 48 место
3
. 

Развитие информационных технологий, цифровизация экономических 

процессов, а также стандартизация отдельных их участков становятся пре-

образующими факторами современных экономических процессов. То есть 

использование цифровых технологий оказывает трансформирующее влияние 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». [Электронный ресурс] – Режим доступа 

//http: www.kremlin.ru 
2
 Материалы Заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа //http //www.kremlin.ru/ 
3
 Рейтинг стран по уровню сетевой готовности [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://nonews.co/directory/lists/countries/networked-readiness-index 
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на производственные отношения, экономические процессы, финансовые от-

ношения и систему бухгалтерского учета.  

Информация становится ключевым ресурсом в экономике нового типа, 

а цифровизация информации делает возможным обеспечение необходимыми 

данным в больших объемах. 

Применение цифровых технологий подразумевает под собой не только 

сбор и обработку данных, анализ их больших объемов, использование новых 

технологий, но и их эффективное применение в государственном секторе. 

Для обеспечения эффективного государственного управления должна ис-

пользоваться объективная и достоверная информация, позволяющая опе-

реться на неё в процессе принятия управленческих решений.  

В настоящее время бухгалтерский учет как вид деятельности находятся 

на этапе активного освоения и развития цифровых технологий. Одним из 

примеров может служить централизованная сервисная подсистема государ-

ственной интегрированной информационной системы управления общест-

венными финансами «Электронный бюджет» – учет и отчетность. Данный 

модуль ГИИС предназначен для представления бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности с целью размещения информации на едином портале бюджетной 

системы РФ. Другим примером может служить развитие системы электрон-

ного документооборота. 

Цифровизация бюджетного учета направлена на обеспечение прозрач-

ности и открытости деятельности органов госвласти и управления, а также 

повышение качества управления государственными и муниципальными фи-

нансами. Это становится возможным за счёт формирования единого инфор-

мационного пространства, применения информационных и телекоммуника-

ционных технологий в сфере госуправления. 

В процессе цифровой трансформации бюджетного учета акцент сдвига-

ется на информационную составляющую, что обусловлено развитием но-

вейших методов сбора и обработки финансовой и бюджетной информации, 

качественным ростом цифрового пространства и активным включением в 

него сектора государственного и муниципального управления. 

 

 

Терентьева В.В. 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

В последние годы правительства многих стран и России разрабатывают  

и внедряют информационные системы управления финансовой деятельно-

стью (ИСУФД), что требует создания и развития эффективной и надежной 

телекоммуникационной среды и казначейских стандартов по различным на-

правлениям управления общественными финансами.  

Также развитие современных технологий кассового исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации неразрывно связано с 
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развитием казначейского обслуживания и созданием системы казначей-

ских платежей
1
. 

Система казначейских платежей представляет собой совокупность уча-

стников и оператора системы казначейских платежей, взаимодействующих 

по правилам организации и функционирования системы казначейских пла-

тежей в целях перечисления денежных средств. Оператором системы казна-

чейских платежей, обеспечивающим функционирование системы казначей-

ских платежей, прием и исполнение распоряжений о перечислении денеж-

ных средств, перечисление денежных средств, взаимодействие участников 

системы казначейских платежей в порядке, установленном правилами орга-

низации и функционирования системы казначейских платежей, является Фе-

деральное казначейство.  

Кроме того, Федеральное казначейство является прямым участником 

платежной системы Центрального банка Российской Федерации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о национальной платеж-

ной системе. Основная цель проводимой работы по созданию системы ка-

значейских платежей – переход к функционированию единого казначейско-

го счета. 

Создание и внедрение системы казначейских платежей потребует вне-

сения изменений в действующее бюджетное законодательство, с последую-

щим введением в действие новой редакции Бюджетного кодекса РФ.  

Кроме того, необходимо создать систему казначейских счетов для осу-

ществления и отражения операций с денежными средствами публично-

правовых образований, а также неучастников бюджетного процесса, которые 

будут открыты в органах федерального казначейства.  

Создание системы казначейских платежей должно завершиться откры-

тием в Центральном банке Российской Федерации единого казначейского 

счета в валюте Российской Федерации. 

Переход к функционированию единого казначейского счета позволит 

значительно сократить количество банковских счетов, открытых Федераль-

ному казначейству в Центральном банке Российской Федерации и кредит-

ных организациях, сократить сроки проведения операций, а также совершен-

ствовать инструменты управления остатками средств на едином казначей-

ском счете с целью повышения эффективности и финансовой результатив-

ности от размещения бюджетных средств.  

Это потребует создания механизма осуществления прямых перечисле-

ний между клиентами Федерального казначейства, а также клиентами фи-

нансовых органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации
2
. 

                                                 
1
 Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В. Направления дальнейшего развития казначейских тех-

нологий в современных условиях //Финансовые исследования. №2(59). 2018. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 N 117-р «Об утверждении Концепции повышения  

эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах» Электронный ресурс. [Режим 

доступа].http//www.consultant.ru. 
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Таким образом, интеграция системы казначейских платежей с платеж-

ными системами национальной платежной системы позволит применять со-

временные сервисы платежных систем, а также организовать применение 

национальных платежных инструментов, таким например, как платежная 

карта «Мир». 

 

 

Аверичев Н.С., Гончаров М.М. 

 

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГЕРМАНИИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Специфика немецкой концепции помощи бизнесу во многом связана,  

во-первых, с тем, что в Германии важнейшими работодателями и вообще ос-

новой экономики являются не крупные концерны, а средние, малые и мик-

ропредприятия. А во-вторых, с федеративным устройством государства. По-

этому в ФРГ помогать бизнесу будут параллельно как правительство, так и 

федеральные земли – каждая в соответствии со своими возможностями и 

приоритетами. 

В связи с пандемией COVID-19 в ФРГ была принята антикризисная 

программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 

9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени. 

Стремительное распространение пандемии коронавируса поставило под 

угрозу возможности здравоохранения спасать и лечить людей. Поэтому 

пришлось вводить жесткие карантинные меры. Они фактически парализова-

ли деловую жизнь и по этой причине власти вынуждены были срочно спа-

сать и лечить экономику. 

25 марта бундестаг одобрил крупнейшую в истории ФРГ антикризис-

ную программу, согласованную до этого в коалиционном правительстве 

консерваторов и социал-демократов. 

Среди мер борьбы с экономическими последствиями пандемии  

COVID-19 – отдельная общенациональная программа поддержки микро-

предприятий и самозанятых объемом в 50 миллиардов евро. Эти деньги бу-

дут взяты из принятого в тот же день дополнительного государственного 

бюджета в 156 миллиардов евро. 

Таким образом, бюджет на 2020 год в 362 миллиарда евро был увеличен 

на 43 процента. Для этого правительству ФРГ пришлось отказаться от поли-

тики бездефицитных бюджетов, которой два кабинета министров под управ-

лением канцлера Ангелы Меркель придерживались семь лет подряд. 

Необходимые деньги ФРГ взяло в долг, разместив на фондовом рынке  

государственные облигации. В том, что эти ценные бумаги будут куплены  

международными инвесторами на достаточно выгодных для Берлина усло-

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/a-52887030
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/a-52887030
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виях, сомнений нет. Уровень процентных ставок в мире сейчас крайне низ-

кий, а Германия считается одним из лучших должников. 

К тому же Европейский центральный банк (ЕЦБ) в нынешней чрезвы-

чайной ситуации гарантировал странам еврозоны покупку облигаций на  

750 миллиардов евро и готов их напечатать. Нарушение европейских правил 

финансовой дисциплины ФРГ не грозит, поскольку Брюссель временно от-

менил действие европейского пакта стабильности, ограничивающего разме-

ры бюджетного дефицита и государственного долга. 

Если во время всемирного финансового кризиса 2008 года спасать  

пришлось, в первую очередь, крупные банки, поскольку иначе всей системе  

денежного обращения грозил коллапс, то теперь в особой опасности оказал-

ся малый бизнес и все те, кого в России называют самозанятыми и индиви-

дуальными предпринимателями (ИП). Из-за жесткого карантина в Германии 

вынужденно прекратили работу бесчисленные предприятия сферы услуг: 

небольшие магазины и отели, рестораны и закусочные, парикмахерские и 

салоны красоты, туристические и концертные агентства и т.д. 

К тому же без заработка практически одномоментно оказались, скажем, 

маклеры и репетиторы, а также представители многих творческих профессий – 

внештатники, живущие на гонорарах, от музыкантов до фотографов и ху-

дожников. Даже если у них имеются какие-то накопления – выпадение дохо-

дов на протяжении многих недель при необходимости нести текущие расхо-

ды всем этим предпринимателям экономически просто не пережить. 

Поэтому помощь им стала сейчас одним из приоритетов государства. 

Всем предприятиям с численностью персонала не более 5 человек будет од-

норазово выплачено на ближайшие три месяца до 9 тысяч евро. Фирмы, в 

которых не более 10 работников, могут рассчитывать на суммы до 15 тысяч. 

Деньги предназначены, в первую очередь, для оплаты аренды помещений, 

взятого в лизинг оборудования и кредитов. 

Условие: все фирмы и индивидуальные предприниматели должны дока-

зать, что до пандемии коронавируса не испытывали экономических трудно-

стей и столкнулись с проблемами лишь после 11 марта. Ведь правительство, 

естественно, не хочет за счет налогоплательщиков искусственно продлевать 

жизнь неконкурентоспособным фирмам. Деньги предоставляются безвоз-

мездно, это не кредиты, а субсидии, однако они будут учтены при начисле-

нии налогов за 2020 год. Правительство рассчитывает, что данным видом 

помощи воспользуются до 3 миллионов представителей малого бизнеса. 

Другой приоритет антикризисный программы – сохранить как можно 

больше рабочих мест в фирмах любого размера в условиях их временного 

вынужденного простоя. Ведь что делать производственному предприятию, у 

которого из-за пандемии коронавируса вдруг сократились заказы? Продол-

жать платить работникам полную зарплату оно не может, увольнять персо-

нал не хочет – так можно растерять квалифицированные кадры, дефицит ко-

торых будет ощущаться в Германии, думается, даже в разгар кризиса. Такая 

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52897469
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE-729-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-52884845
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дилемма особенно остро стоит, например, перед многими весьма типичными 

для немецкой экономики высокоспециализированными средними и малыми 

машиностроительными компаниями. 

Им поможет инструмент, доказавший свою эффективность в 2009 году,  

во время рецессии, последовавшей за финансовым кризисом. Это выплата 

компенсаций работникам, вынужденным трудиться неполное рабочее время. 

Еще в середине марта бундестаг оперативно внес поправки в соответствую-

щий закон, расширив возможности его применения. Предприятие, подклю-

чившись к этой программе, оплачивает сотрудников, пока есть работа. А во 

время простоя они получают 60 процентов своего чистого заработка от госу-

дарства. Тем, у кого есть хотя бы один ребенок, полагается 67 процентов.  

По прогнозам правительства на такой режим могут перейти вскоре свыше  

2 миллионов работников – примерно в два раза больше, чем в рецессию  

2009 года. 

Всем, кто временно остался без работы или с меньшими заработками, 

призвана помочь и такая общенациональная мера, как запрет домовладель-

цам разрывать арендные договоры с квартиросъемщиками, оказавшимся не в 

состоянии регулярно платить за жилье. Эта мера пока действовала с апреля 

по конец сентября, но ее могут и продлить. Она порождена спецификой не-

мецкого рынка недвижимости: примерно половина домохозяйств в Германии 

живет не в собственных квартирах и домах, а в съемных. Многим самозаня-

тым и владельцам малых предприятий этот шаг правительства существенно 

облегчал жизнь: они теперь не должны беспокоиться о сохранении крыши 

над головой и могут сосредоточиться на спасении бизнеса. 

Что же касается региональных мер поддержки малых и средних пред-

приятий, то, к примеру, самая большая по числу жителей федеральная зем-

ля Северный Рейн – Вестфалия в дополнение к программе правительства 

ФРГ приняла решение выплачивать до 25 тысяч евро фирмам с числом  

работников до 50 человек. Условие: сокращение выручки как минимум на  

50 процентов или временное закрытие предприятия из-за карантинных мер 

властей. 

В свою очередь земля Баден-Вюртемберг готова одноразово выплатить 

предприятиям такого размера до 30 тысяч евро. В Баварии аналогичную 

сумму могут запросить фирмы с числом работников до 250 человек. А земля 

Бранденбург решила предоставить компаниям с персоналом до 100 сотруд-

ников даже 60 тысяч евро. К тому же во всех землях малый и средний бизнес 

ждут различные временные налоговые льготы. 

 

  

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2009-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-52911342
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2009-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-52911342
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Султуханов А.И.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПОСТКОРОНАВИРУСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Глобальная вирусная эпидемия кардинально изменила макроэкономиче-

скую ситуацию во всем мире. Особенность текущей ситуации – сокращение  

доходов бюджетов субъектов РФ. На региональный уровень, где разворачи-

вается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится 

большая нагрузка.
1
 У субъектов Российской Федерации должна быть воз-

можность гибко использовать бюджетные средства, направлять их на реали-

зацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, 

на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных 

социальных вопросов и помощь людям.Распоряжением Правительства РФ  

от 17 апреля 2020 г. № 1049-р о выделении Минфину России из резервного 

фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предос-

тавление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности их бюджетов Ростовская область получила  

1090,2 млн. руб.
2
  

Таким образом, Правительство Ростовской области благодаря более  

1 млрд. рублей из федерального бюджета смогло увеличить расходы на со-

циальную поддержку, которые направлены на развитие медицинских учреж-

дений; создание новых койко-мест; на поддержку медиков, оказывающих 

помощь зараженным новой коронавирусной инфекцией.  

В Ростовской области депутаты Законодательного собрания с учетом 

мер по борьбе с пандемией коронавируса также приняли поправки в регио-

нальный бюджет. В новых условиях доходы и расходы областного бюджета 

на 2020 год сократятся на 308,3 миллиона рублей и составят соответственно: 

198 млрд рублей и 214,9 млрд рублей.
3
 Это обусловлено снижением доходов 

по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, а 

также снижением собственных доходов на 6,7 млрд рублей.  

Но одновременно расходы были увеличены за счет дополнительных 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 6,4 млрд 

рублей. Эти средства ранее были выделены на госконтракты, в том числе на 

новые объекты строительства и капремонта. Конкурсы были объявлены, од-

нако аукционы не состоялись. Это те виды работ, которые в условиях эпиде-

мии по объективным причинам не могли быть выполнены в срок. Помимо 

вышеперечисленной финансовой помощи, в Ростовской области создан ре-

зерв в 1,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Использование финансо-

                                                 
1
 Регионы получат 200 млрд рублей для сбалансированности бюджетов // https://www.interfax.ru 

2
 Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн руб. в 2020 году//https://www.interfax.ru 

3
 Бюджет Ростовской области скорректировали с учетом пандемии коронавируса // https://ria.ru 
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вой помощи позволит реализовать дополнительные антикризисные меры в 

условиях пандемии. Таблица 1. 

 

Таблица 1 – Возможные дополнительные антикризисные меры и 

меры, необходимые для перехода к новому качеству развития 

 

Дополнительные антикризисные меры 

Некоторые первоочередные 

структурные преобразования 

для запуска нового качества роста 

• Необходимость дополнительных мер 

по поддержке кризисных секторов, осо-

бенно авиаперевозок, авиапрома, авто-

прома, финансового оздоровления клю-

чевых предприятий ОПК. Наряду с опе-

режающими госзакупками, опережаю-

щее финансирование лизинга под буду-

щую аренду  

•Субсидии на поддержание заработной 

платы и доходов малого бизнеса в наибо-

лее кризисных секторах (около 2/3 зар-

платы или дохода за предыдущий докри-

зисный месяц на срок до 3 месяцев) 

•Увеличение программы льготного кре-

дитования МСП и списание налоговой 

задолженности МСП 

•Изменение законодательства о госза-

купках 

•Вопрос масштабного смягчения де-

нежной политики по примеру других 

стран и докапитализации институтов 

развития 

•Модификация бюджетного правила 

(путем поднятия цены отсечения до  

50 $/барр., или установления предель-

ной величины государственного долга 

и расходов на его обслуживание) 

•Корректировка нацпроектов 

•Масштабная модернизация ЖКХ и 

запуск программ нового качества го-

родской среды 

•Увеличение расходов на здраво-

охранение, образование и науку до 

уровней, сопоставимых в долгосроч-

ной перспективе с развитыми стра-

нами 

 

Наряду с изменениями в бюджет депутаты утвердили поправки в закон  

о региональных налогах, которыми вводятся дополнительные меры под-

держки бизнеса. Так, для собственников торговых центров, гостиниц произ-

водителей тепличных овощей вдвое снижается ставка налога на имущество, 

ставка налога по упрощенной системе для наиболее пострадавших предпри-

ятий будет снижена до шести раз.  

Также до 5% уменьшается ставка налога по системе «доходы минус 

расходы», а для предпринимателей, работающих на патентной системе,  

в 2 раза снизится показатель потенциально возможного к получению дохода. 

Данные льготы будут распространяться на период с 1 января по 31 декабря 

2020 года. 

В целом, первоочередные социально значимые расходы сохранены, в 

частности, средства на зарплату бюджетникам, соцподдержку, нацпроек-

ты. При этом объем дефицита и заимствований в регионе не должен изме-

ниться. 
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Шадрина А.Ю. 

 

АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

COVID-19 повлиял на российскую экономику следующими способами: 

напрямую влияя на производство, создавая нарушения цепочки поставок  

и рынков, а также оказывая финансовое воздействие на фирмы и финансо-

вые рынки. Однако решающим фактором до сих пор остается реакция насе-

ления на болезнь. Рассмотрим подробнее каждый из способов. 

Прямое влияние на производство. Из-за принимаемых мер правительст-

вом по борьбе с пандемией, существенно замедлились экономические темпы 

роста в России. Минэкономразвития оценило в 3,8% падение ВВП РФ за  

7 месяцев 2020 года.  

Падение ВВП РФ в июле 2020 года оценивается в 4,7% в годовом выра-

жении после снижения на 6,4% в июне, 8,9%, по уточненным данным,  

в мае (вместо 10,7%), падения на 10,4% в апреле (уточнено с 12,0%), роста  

на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в январе. Таким образом, даже без 

новых вспышек болезни в регионах, вероятно, будет наблюдаться медлен-

ный рост во второй – первой половине 2020-2021 гг. Правительство России 

разработало ряд мер по поддержке устойчивого роста отечественной эконо-

мики.  

Например, разработана стратегия выдачи кредитов для бизнеса в усло-

виях пандемии. Выдача беспроцентного кредита на выплату зарплат в пери-

од с апреля по ноябрь 2020 года. Софинансирование на сумму МРОТ  

(12 130 руб) заработных плат. Результатом стало заключение порядка  

40 тыс.соглашений на сумму более 102 млрд. рублей. Всего в программе  

было задействовано 50 банков. Так же была оказана финансовая помощь 

бизнесу (продолжительность с 15 июля по 15 августа 2020 года). По про-

грамме «3 по ⅓» ⅔ стоимости процентных платежей по новым кредитам по-

крывались государством и банками. Предприятие-заемщик выплачивало 

только ⅓ начисялемых процентов. Результатом – объем кредитного портфе-

ля, на который была выделена льгота в размере 18,6 млрд рублей; по итогу 

заключено 744 соглашения. 

Отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей для наиболее  

пострадавших отраслей – еще один способ поддержки отечественного биз-

неса. Так, 1,9 млн предприятий получили отсрочку на 6 месяцев по всем на-

логам, кроме НДС.  

За период отсрочки предположительно будет высвобождено до 64 млрд 

рублей. Дается отсрочка на 6 месяцев по страховым взносам. Объем предос-

тавленных отсрочек по прогнозам экспертов составит 798 млн рублей, а ко-

личество предприятий, получивших отсрочку 575 тыс. 
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Для всх отраслей страховые взносы на сумму зарплаты, превышающую 

МРОТ, снижены вдвое – с 30% до 15%. И это только часть разработанных  

Правительством мер по стабилизации экономики в стране.  

На сегодняшний день число зараженных растет, постепенно вводятся 

ограничительные меры, страдает не только крупный, но и средний и малый 

бизнес. 

Подводя итоги, хочется обратить внимание на антикризисные меры, ко-

торые активно применяются не только в развитых странах, но и постепенно  

вводятся в ежедневной практике и в России: 

 снижение страховых платежей для малого бизнеса и отсрочка аренд-

ных платежей; 

 смягчение требований к рискам банковского кредитования и отсроч-

ки по кредитам гражданам и бизнесу, попавшим в сложную ситуа-

цию, по небольшим кредитам; 

 временная заморозка требований банкротств;  

 льготный (по нулевой ставке) краткосрочный кредит на заработную 

плату малому бизнесу;  

 ускорение выплат мер социальной помощи многодетным семьям, 

расширение условий использования материнского капитала;  

 сдвиг части бюджетных расходов с 2021-2022 годов на 2020 год. 

Среди некоторых первоочередных структурных преобразований для  

запуска нового качества роста необходимо рассмотреть:  

 вопрос масштабного смягчения денежной политики по примеру дру-

гих стран и докапитализации институтов развития;  

 модификация бюджетного правила (путем поднятия цены отсечения  

до 50 $/барр., или установления предельной величины государствен-

ного долга и расходов на его обслуживание);  

 корректировка нацпроектов;  

 масштабная модернизация ЖКХ и запуск программ нового качества  

городской среды;  

 увеличение расходов на здравоохранение, образование и науку до 

уровней, сопоставимых в долгосрочной перспективе с развитыми 

странами. 

Данные меры должны обеспечить устойчивое функционирование нац. 

экономики.   
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СЕКЦИЯ 2 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
  

 

 

 

Чернышева Н.И. 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

XXI век являет собой эпоху информационной экономики: прогресс ин-

форматизации экономических институтов формирует благоприятный потен-

циал для развития инновационной экономики как стратегии экономического 

роста России до 2030 года. 2020 год открыл новые перспективы развития 

цифрового менеджмента.  

Информационные технологии стали неотъемлемой частью функциони-

рования экономической системы. Эпоха информационного сёрфинга охвати-

ла большую часть общества – с обзора информации начинается рабочий день 

и анализом информационных потоков он завершается. Электронная среда 

становится неотъемлемым элементом современного социума: актуализиро-

валась онлайн сфера коммуникации всех институтов. Благодаря оперативной 

оптимизации цифрового взаимодействия в разы ускорились и упростились 

операции в сфере социально-экономического развития регионов, отраслей.  

Эпоха коронавируса показала готовность населения перейти в онлайн-

сектор услуг, за исключением системы школьного образования. В остальном 

сегменте услуг цифровой менеджмент обозначил явные преимущества для 

населения и юридических лиц. Тренд последних 15-20 лет: драйвером циф-

ровизаци выступают физические лица. Причина: оперативность, доступ-

ность, удобство взаимодействия со всеми представителями рыночных и го-

сударственных институтов.  

Среднестатистический пользователь проводит в интернете 6 часов 43 

минуты каждый день. Это на 3 минуты меньше, чем год назад, но, по-

прежнему, составляет более 100 дней на пользователя в год. Если оставить 

около 8 часов в сутки на сон, это значит, что сейчас более 40% времени 

бодрствования мы проводим в интернете. Количество времени, которое лю-

ди проводят в интернете, сильно отличается в разных странах. Так, в Филип-

пинах это 9 часов 45 минут в день, а в Японии – 4 часа 22 минуты. Россияне 

проводят в интернете 7 часов 17 минут каждый день.  

Таким образом, весь спектр услуг смещается в цифровое пространство 

для более мобильного и упрощенного доступа граждан в один клик.  
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Информационно-коммуникационные технологии становятся средством 

взаимодействия всех субъектов хозяйствования. Как следствие, происходит 

стремительное развитие электронной среды социального, рыночного и госу-

дарственного пространства как современного средства коммуникации госу-

дарственных и рыночных институтов. В настоящее время механизм функ-

ционирования информационной инфраструктуры претерпевает ряд преобра-

зований, что оказывает непосредственное влияние на работу экономических  

структур.  

Инновационный прогресс российской экономики активно внедряется  

и в систему государственного менеджмента. Так, активизируется использо-

вание электронного поля взаимодействия посредством таких новаций, как 

«электронная граница», «электронный суверенитет», «электронное прави-

тельство»; повсеместно внедряется концепция «одного окна», которая суще-

ственным образом повысила эффективность операций в системе взаимодей-

ствия юридических, физических лиц и государства. Подобные инновации 

обусловили развитие более высокого уровня управления – государственного 

электронного менеджмента.  

С интенсивным развитием современных информационно-коммуни-

кационных технологий появилась возможность оперативного продвижения 

пакета государственных услуг для физических и юридических лиц, для част-

ного сектора и для бизнес-среды.  

Создание единого портала государственных услуг явило собой инфор-

мационно-коммуникационную стадию прогресса электронного позициони-

рования социальной миссии государства для общества и бизнес-пакета для 

предпринимательского сектора экономики.  

Социальный спектр услуг включает обеспечение и защиту интересов  

материнства и детства, пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан, 

получающих гарантированный социальный иммунитет от государства. Биз-

нес-пакет включает комплекс услуг, начиная от регистрации бизнеса, пре-

доставления кредита до решения миграционных вопросов.  

Многогранность возможностей информатизации менеджмента государ-

ства открывает значительный потенциал развития электронной логистики 

государственных услуг. Статистика показывает, что если в 2010 году было 

зарегистрировано около 3 миллионов пользователей единого портала госу-

дарственных услуг, то в 2017 году зафиксировано более 65 миллионов, а в 

2020 году свыше 100 миллионов потребителей электронного государствен-

ного сервиса. 

Таким образом, научный интерес в этой области представляет монито-

ринг движения государственных услуг и их эффективность для российской 

экономики, масштабы компьютеризации институциональной среды, вовле-

ченной в систему электронного государственного менеджмента и её коорди-

нация в целях обеспечения синхронности многостороннего пользовательско-

го доступа.  
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При этом сохранены такие базовые принципы государственного ме-

неджмента, как легитимность, прозрачность, справедливость, конкретность, 

конфиденциальность, объективность, достоверность, но, вместе с тем, учте-

ны и новые, продиктованные современным информационным прогрессом 

принципы, такие, как доступность, удобство для пользователя, мобильность, 

системность, оперативность. 

 

 

Клочкова А.Л. 

 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В СТРУКТУРЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Одним из элементов регионального планирования является программ-

но-целевой подход. В общетеоретическом плане данный вид планирования 

реализуется через федеральные и региональные государственные програм-

мы, целевые ведомственные и инвестиционные программы. С учетом основ-

ного инструментария программно-целевого метода планирования можно 

сказать, что программирование представляет собой процесс формирования и 

исполнения программ на основе приоритетов социально-экономического и 

научно – технологического развития на федеральном и региональном уров-

не. Основу программно-целевого подхода составляет принцип управленче-

ского целеполагания, который заключается в определении плана мероприя-

тии по достижению целей экономического и социального развития в соот-

ветствии с величиной финансовых ресурсов, выделяемых в форме бюджета.  

Комплексный характер программно-целевого подхода обуславливает 

сложность его теоретического базиса, поскольку он включает в себя симбиоз 

теоретических положений таких направлений научных знаний, как теория ор-

ганизации, систем, принятия решений в рамках оптимизации управления.  

Поскольку программно-целевой метод тесно связан с бюджетированием, тре-

буется обширная методологическая база, а также специалисты высокого 

уровня, владеющие знаниями и опытом применения современных программ-

но-вычислительных комплексов. Именно данные обстоятельства свидетельст-

вуют о сложном характере программно-целевого подхода как в реализации 

организационной, так и информационно-технологической составляющей. 

Несмотря на трудности применения, данный подход широко используется 

в планировании социально-экономического развития на разных уровнях: фе-

деральном и региональном. Со временем, процессы, происходящие на уровне 

регионов, стали снижать стратегическую значимость логической цепочки от-

ражающей сущность программно-целевого подхода: «анализ-планирование-

программирование-контроль». Снижение стратегической значимости про-

граммно-целевого подхода выражается в основном в отсутствии выдающихся 

результатов, поскольку отсутствие методологического базиса привело к слож-
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ности реализации в теоретическом и практическом плане на уровне субъектов 

РФ. Данные трудности можно объединить в следующие группы. 

1. Формулировка актуальных целей согласно приоритетам социально-

экономического развития регионов. Целеполагательный аспект наиболее 

сложен для реализации на региональном уровне, поскольку цели и задачи 

должны в совокупности отражать желаемое состояние экономики и социаль-

ной сферы в будущем и учитывать сегодняшнее состояние, позволяющее с 

высокой степенью достоверности на основе имеющегося ресурсного потен-

циала составить представление о возможных изменениях. 

Цель должна сочетать два важных целеполагательных компонента: на-

сущные актуальные проблемы и устремления участников социально-

экономических взаимоотношений к обеспечению высокого уровня развития. 

Если рассматривать цель в качестве объекта управления, то она может 

не ассоциироваться с конкретным регионом, поскольку по отношению к не-

му выступает управляющим субъектом. Сама по себе цель не обладает инст-

рументарием изменения вектора движения социально-экономического раз-

вития. Для того, чтобы данный вектор изменить, необходимо продолжитель-

ное целенаправленное управляющее воздействие на регион, его социально-

экономическое развитие, для того, чтобы подключить все имеющиеся ресур-

сы и возможности. Развитие региона, его функциональные возможности как 

объекта управления подразумевает достижение заданных параметров и под-

держание их значений в определенных рамках некоторое время как раз и со-

ставляет основу регионального планирования, обеспечивающего увеличение 

стратегической значимости программных документов. 

2. Организационные основы целеполагательного процесса для повыше-

ния уровня и стратегической значимости планирования. Данная проблема 

формируется, если управление региональным развитием осуществляется на 

основе структурно-функционального подхода. Данный подход обоснован 

особенностями ментального подхода местных властей к целеполаганию, при 

котором основной упор идет на поверхностные преобразований без поста-

новки целей, предполагающих радикальные изменения. В отдельных случа-

ях от местных органов власти могут исходить тенденции сопротивления 

формализованным методам планирования и оценки результатов, поэтому 

возникает объективная необходимость своевременного применения цепочки 

«анализ-планирование-программирование-контроль» для более обеспечения 

более точечного характера целеполагательного процесса.  

3. Исполнение основных параметров программных документов и меро-

приятий, предусмотренных государственными программами. Процесс реали-

зации мероприятий, достижения целей и задач государственных программ не 

достаточно формального определения целей. Они должны составлять в со-

вокупности систему целеполагания, которая будет привлекать ресурсный 

потенциал региона для достижения оперативных и стратегических целевых 

ориентиров, установленных значений показателей и индикаторов. 
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Данная целеполагательная система должна опираться не только на реше-

ние проблем регионов, выявленных на этапе анализа, но в большей степени ос-

нову должны представлять конкретные мероприятия и ожидаемые результаты. 

Несовершенство организационного обеспечения реализации государственных 

программ на региональном уровне сказывается и на процессе распределения 

ресурсов между государственными программами, поскольку отсутствует мето-

дологическая база определения приоритетности целеполагания.  

4. Исполнение программ и программных мероприятий. Реализация це-

лей и задач, отражаемых в государственных программах регионов, должна 

быть выстроена на основе текущих второстепенных процессов управления 

распределением как внутреннего, так и внешнего ресурсного потенциала. На 

основе Стратегий социально экономического развития регионами формиру-

ются и реализуются более десятка программ. Каждая из программ нацелена 

на решение определенных задач социально-экономического развития регио-

нов, а также имеет отдельный график реализации, состав мероприятий, ре-

сурсный потенциал и количественные и качественные ориентиры оценки 

эффективности. Эти несоответствия могут сказаться отрицательно на сроках 

реализации каждой программы и качестве полученных результатов, вызывая 

различные затруднения. Поэтому на местах практика реализации программ-

но-целевого подхода не имеет должной результативности.  

5. Мониторинг и контроль результатов применения программно-

целевого подхода. В существующей практике планирования социально-

экономического развития регионов на федеральном и региональном уровне 

можно выделить следующие установки, соблюдение которых носит принци-

пиальный характер:  

 установка целей и зада развития с ориентиром на общегосударствен-

ные тенденции; 

 учет актуальных пропорций развития отраслей экономики в регионе; 

 ориентировка значительной части ресурсного потенциала на ускоре-

ние развития кризисных сфер и отраслей; 

 определение оригинальных специфичных для региона ориентиров  

и показателей социального обеспечения граждан и уровня их жизни; 

 определение относительных показателей регионов-доноров РФ с це-

лью определения уровня возможной помощи регионам;  

 установка контрольных показателей обеспечения сбалансированности 

бюджета;  

 расчет показателей доходов бюджета;  

 обеспечение нормативно-правовой базой;  

 установка количественных ориентиров реализации государственных 

программ, а также влияния их реализации на политическую, эконо-

мическую и социальную сферу региона.  

Управление региональным развитием в рамках программно-целевого 

подхода – это ориентированная на конкретные действия работа руководства 
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региона по проведению организационных изменений, направленных на дос-

тижение стратегических целей субъекта РФ
1
. Построение модели управления 

развитием региона предусматривает следующие основные элементы: 

1. Постановка задач. В рамках программно-целевого подхода в плани-

ровании регионального развития выделяют такие задачи, как:  

 создание подсистем и разработка регламента, которые обеспечат оп-

тимальные условия использования регионами программно-целевого 

подхода;  

 развитие корпоративной культуры в органах управления региона, 

поддерживающей реализацию принципов программно-целевого под-

хода при планировании социально-экономического развития региона;  

2. Создание условий благоприятствования достижению поставленных  

целей и задач регионального развития. Включают в себя:  

 аккумулирование ресурсного потенциала; 

 анализ и мониторинг отрицательных тенденций регионального разви-

тия, которые замедляют социально-экономическое развитие; 

 развитие системы управления регионом до уровня, при котором со-

храняется возможность эффективной реализации целей регионально-

го развития. Наличие структуры управления, способной успешно реа-

лизовать программно-целевой подход на уровне региона (персонал, 

структура, финансы, маркетинг).  

3. Состав и содержание основных программных документов, отражаю-

щих направления регионального развития.  

Использование программно-целевого подхода при планировании регио-

нального развития осуществляется в рамках целевых государственных про-

грамм субъектов РФ, которые являются важнейшим инструментом реализа-

ции Стратегии развития региона, которые должны основываться на: 

 комплексном подходе к решению проблем социально-экономи-

ческого развития; 

 разработке содержания государственных программ с учетом направ-

лений развития регионального управления, рыночной инфраструкту-

ры, реструктуризации и диверсификации промышленной сферы, кад-

рового потенциала, расширения источников информационного, ре-

сурсного и правового обеспечения развития субъектов РФ. 

Процесс формирования политики регионального управления социально-

экономическим развитием региона в представленном алгоритме имеет мно-

гоходовой инерционный характер, предполагающий прямые и обратные свя-

зи между компонентами.  

Так, первым этапом реализации программно-целевого подхода при пла-

нировании социально-экономического развития региона является монито-

ринг (анализ). Традиционно этап анализа базируется на процессах сбора ин-

                                                 
1
 Шичиях Р.А., Новикова И.И. Региональное управление и территориальное планирование. – Краснодар: 

КубГАУ, 2015. – 130 с. 
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формации о различных аспектах деятельности региона, как то соотношение 

между наличием ресурса и потребностями в настоящее время и прогнозное 

значение в будущем. Анализу подлежат внутренние и внешние условия ре-

гионального развития, финансово-бюджетные возможности, уровня развития 

социальной инфраструктуры и рыночной конъюнктуры. На данном этапе 

используют основные показатели социально-экономического развития ре-

гионов: 

 ВВП; 

 инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения; 
 величина оборота внешней торговли; 
 совокупность финансовых ресурсов региона; 
 значение уровня безработицы (уровня занятости населения); 
 отношение среднедушевых доходов к величине прожиточного мини-

мума в регионе; 
 удельный вес доля населения с доходами выше прожиточного мини-

мума в общей численности; 
 величина оборота оптовой и розничной торговли, включая платные  

услуги населению; 
 стоимость основных фондов в отраслевом разрезе на душу населения.  
На основе результатов комплексного социально-экономического разви-

тия региона, а также с учетом его ресурсного потенциала на следующем эта-
пе определяют основные приоритеты регионального развития. Это в основ-
ном перспективные направления, позволяющие укрепить ресурсную базу и 
ускорить темп регионального развития как в экономике, так и в социальной 
сфере. Значимые ориентиры также устанавливаются с учетом снижения ог-
раничений регионального развития.  

Одним из следующих этапов является разработка альтернативных на-
правлений и сценариев в рамках региональной Стратегии, каждый из кото-
рых направлен на повышение уровня социально-экономического развития 
региона, но исходя из разного сочетания ресурсов региона: производствен-
ных, трудовых, информационных, природных, с учтом повышении эффек-
тивности их использования. На следующем этапе осуществляется разработка 
альтернативных сценариев социально-экономического развития и принятие 
управленческих решений на уровне администраций регионов по определе-
нию приоритетных направлений реализации Стратегии и программ на уров-
не субъекта РФ. 

Для федеральных и региональных органов власти формирование систе-
мы принятия управленческих решений при реализации программно-целевого 
подхода состоит в решении определенной совокупности задач: 

 анализ и контроль текущего состояния уровня развития региона, ко-
торый выражается через систему социальных, экономических и фи-
нансовых показателей; 

 прогнозирование и программирование на основе полученных резуль-
татов анализа требуемого состояния ресурсного потенциала региона; 
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 факторный анализ состояния материально-технической базы, рыноч-

ной конъюнктуры и социальной инфраструктуры в зависимости от 

влияния внешних и внутренних факторов; 

 применение имитационных и оптимизационных моделей в рамках  

системного моделирования социально-экономического развития на 

основе комплекса взаимосвязанных показателей. 

Для классификации целей стратегического регионального развития ис-

пользуют группообразующие факторы, дифференцированные в зависимости 

от признаков подсистем: экономическая, социальная, финансовая и т.д. Про-

цесс группировки целей включает выполнение последовательных этапов. 

Первый этап включает определение перечня основных проблем, сгруп-

пированных по шести укрупненным подсистемам регионального развития, 

которые в свою очередь также подразделяются на локальные комплексы за-

дач. Основой второго этапа является экспертная оценка глобальных и ло-

кальных комплексов задач регионального развития. Эксперты должны обла-

дать высокой квалификацией в области государственного управления.  

К экспертизе могут привлекаться руководители департаментов админи-

страции; депутаты законодательных органов, руководители муниципальных 

предприятий и организаций; ученые-консультанты. Ранжирование концепту-

альных направлений социально-экономического развития осуществляется в 

следующем порядке: 

 на основе анализа результатов регионального развития определяется 

перечень приоритетных направлений социально-экономического раз-

вития; 

 направления регионального развития ранжируются в соответствии с 

приоритетами; 

 формируется статистический материал по вопросам регионального 

развития, по которому возможно провести оценку уровня региональ-

ного развития. 

Обобщив изложенное, следует отметить, что использование программ-

но-целевого подхода при планировании социально-экономического развития 

регионов осуществляется с учетом факторов, обуславливающих выбор ос-

новных ориентиров. 

 

 

Акулов А.А.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

 

Инфляция – неизбежный спутник долгосрочного развития экономики  

с гибкими ценами. Поддержание уровня полной занятости без инфляции – 

цель государственного регулирования рыночной экономики. Однако, инфля-

ция – сложный и по-разному проявляющийся социально-экономический фе-
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номен, вызывающий споры и разногласия среди экономистов. Сущность и 

происхождение инфляции далеко не одинаково трактуются представителями 

различных экономических школ. Поверхностное представление о причинах 

инфляции ведет к неправильным методам борьбы с этим явлением. 

Инфляция свойственна любым моделям экономического развития, где 

не балансируются государственные доходы и расходы, ограничены возмож-

ности центрального банка в проведении самостоятельной денежно-

кредитной политики. Некоторые экономисты считают, что невысокий уро-

вень инфляции оживляет экономическую конъюнктуру. Однако следует 

помнить, что пагубность даже небольшого уровня инфляции заключается в 

искажении ценового сигнала. Важным фактором инфляционных процессов в 

нашей стране выступала планово-распределительная система хозяйствова-

ния. Она способствовала затратному механизму хозяйствования и наруше-

нию материальной и денежной сбалансированности в народном хозяйстве, 

что вызывалось диспропорциями во всех сферах экономики. 
В ходе трехлетнего развития экономики после либерализации цен в 

России стало ясно, что на смену государственной политике цен далеко не 
сразу приходит ценовая политика отдельного предприятия или фирмы. Для 
этого необходима определенная среда – конкурентный и стабильный рынок. 
В результате полного «освобождения» цен вместо рыночного равновесия в 
стране начался глубокий экономический кризис, приведший к гиперинфля-
ции. Это было связано с тем, что либерализация цен проходила в условиях 
крайне монополизированных структур, не поддающихся быстрому превра-
щению их в конкурентоспособных собственников.  

Нарастанию хозяйственного и финансового кризисов, усугубивших  
инфляцию, способствовали национальная и социальная политическая неста-
бильность, а также политические процессы – дезинтеграция хозяйственных 
связей со странами социалистического содружества. Дезинтеграция эконо-
мики стимулировала нарастание инфляции в результате резкого спада  
производства и введения национальных валют. Экономическое напряжение  
в стране усугублялось расстройством финансовой системы, «войной бюдже-
тов» между центром и другими регионами, огромными потерями государст-
ва из-за спада производства, затрат, связанных с конверсией военно-
промышленного комплекса, выводом войск из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  

Стремительный инфляционный рост оптовых и розничных цен в отсут-
ствии конкуренции и государственного регулирования повышал затраты го-
сударства на содержание армии, науки, культуры, здравоохранения и обра-
зования. Огромной проблемой для экономики России при регулировании 
инфляционных процессов становятся внешние займы. Не решив ни одной 
экономической, социальной и политической проблемы с помощью ино-
странных кредитов, их активно использовали для покрытия бюджетного де-
фицита, который из года в год нарастал и требовал еще больших заимство-
ваний.  
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Важнейшим фактором нарастания инфляции в России в этот период 

явилась дальнейшая либерализация валютного законодательства, внешней 

торговли, устранение валютных ограничений по текущим операциям, введе-

ние внутренней конвертируемости рубля в условиях огромной внешней за-

долженности государства. Мощные спекуляции на валютном рынке вызвали 

быстрое падение курса рубля и вздорожание всех импортных товаров, что 

усилило внутреннюю инфляцию издержек за счет импортируемой инфляции. 

Реакцией на жесткую денежно-кредитную политику явился новый виток на-

растания взаимных неплатежей, рост которых продолжается до настоящего 

времени. Темпы роста неплатежей корректируют с динамикой инфляции и 

денежной массы. Чем ниже темпы роста последних, тем выше темпы роста 

неплатежей.  

Стремление проводить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы 

сбить инфляцию, превратилось в один из факторов стимулирующих инфля-

ционный рост цен, поскольку за определенными пределами снижения де-

нежной массы начинаются последствия, которые неминуемо провоцируют 

нарастание инфляции по схеме: неплатежи – спад производства – сокраще-

ние доходной базы бюджета – потребность в кредите для его финансирова-

ния. Россия к началу 1997 г. потеряла больше половины своего валового на-

ционального продукта и вдвое снизила промышленное производство. При 

этом спад носил не структурный, а всеобщий характер и он поразил наибо-

лее прогрессивные и высокотехнологичные отрасли и виды производства, 

что означает потерю, как внутреннего, так и внешнего рынков.  

Наиболее глубоким и опасным по своим социально-экономическим по-

следствиям является спад инвестиционной активности. При сокращении ин-

вестиций на 2/3 невозможны не только структурная перестройка, но и вос-

производственный процесс, поскольку происходит невозобновляемое выбы-

тие основных фондов. Много негативных последствий имеет и приватизация. 

Она не только не дала бюджету ощутимых поступлений, не только не способ-

ствовала привлечению отечественных и иностранных инвестиций, но и не 

оказала реального влияния на повышение эффективности хозяйствования.  

В ряде случаев благодаря приватизации оказались искусственно разрушенны-

ми технологические связи. Все это не могло не отразиться на финансовом по-

ложении страны и мерах по борьбе с инфляцией. Практика хозяйствования 

показала, что инфляция в России не столько денежный феномен, сколько свя-

зана с особенностями российской экономики. Обесценение денег в России 

происходит не по причине излишка денег в обращении, а в результате моно-

польного взвинчивания цен посредническими, порой мафиозными структура-

ми. Поскольку инфляция в России имеет немонетарную природу, то экономи-

ка, инвестиции, финансы очень слабо отреагировали на снижение цен.  

Со второго полугодия 1996 г. наметились признаки стабилизации про-

изводства, сокращения потребительского спроса и капитальных вложений. 

Вместе с тем существуют факторы, которые не позволят сохранить депрес-
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сивную стабилизацию. К ним относятся: нарастание бюджетного дефицита и 

слабая собираемость налогов, дальнейший рост неплатежей и задолженности 

по заработной плате, возрастание сферы использования денежных суррога-

тов, увеличение безработицы. 

 

 

Акопян К.Н., Сеферян А.Р. 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Финансовая грамотность молодежи на современном этапе играет осо-
бую роль в развитии предпринимательства. Молодежь является инициато-
ром инновационных проектов, идей, и для полной их реализации необходи-
мо четкое понимание финансовой ситуации на рынке.  

Финансовая культура в современном развитом и быстро меняющемся 
мире стала еще одним жизненно необходимым элементом в системе навыков  
и правил поведения. 

Финансовая грамотность молодежи способствует принятию грамотных 
решений, минимизирует риски и, тем самым, способна повысить финансо-
вую безопасность молодежи. Низкий уровень финансовой грамотности и не-
достаточное понимание в области личных финансов может привести не 
только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пен-
сию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и со-
циальным проблемам, включая депрессию и иные личные проблемы. Финан-
совая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков в области 
финансов, который позволяет правильно оценивать уровень экономического 
развития региона с целью принятия оптимальных решений. 

Актуальность финансовой грамотности для молодежи:  
 особая финансовая уязвимость подрастающего поколения в силу не-

соответствия имеющейся материальной базы потребностям молодых 
людей и семей; 

 возрастающее значение грамотного финансового поведения родите-
лей для воспитания детей; 

 активное потребление молодежью финансовых продуктов и услуг, 
связанных с повышенным риском; 

 необходимость понимания и раннего формирования своих пенсион-
ных накоплений; 

 возрастающее значение грамотного инвестиционного поведения, как 
для национальной экономики, так и для будущего в целом.  

Рассмотрим финансовую грамотность молодежи, ошибки, обычные бы-
товые ситуации.  

Студентам целесообразно научиться управлять собственным бюджетом: 

это пересмотр своих статей расходов, экономия, вложения свободных де-
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нежных средств с целью получения прибыли. Пересмотр статей расходов 

позволяет понять основные затраты, показать наглядно статьи и объемы рас-

ходов, их целесообразность и возможность оптимизации.  

К примеру, студенческий бюджет состоит, как правило, из расходов на 

питание, проживание, транспортных расходов, расходов на услуги связи, 

обучения, и, конечно, развлечения.  

Статьи весомые, и, весьма емкие в условиях жесткого бюджетного ог-

раничения. Но молодежь умело оптимизирует денежные ресурсы, опираясь 

на режим экономии, бартер, на родительский капитал, и, конечно, на собст-

венные доходы. Режим экономии зачастую выступает доминирующей фор-

мой управления студенческим капиталом: так, экономия на сигаретах, на-

питках, брендовых товарах, на статьях проживания и питания может создать 

реальный денежный фонд для ежемесячного проживания. Но особую роль в 

них имеет инвестиционная активность. Однако немногие студенты имеют 

представление о том, как управлять собственным и заемным капиталом, как 

отслеживать тенденции развития рынка ценных бумаг и его ключевых инди-

каторов, напрямую влияющих на инвестиционную активность физических и 

юридических лиц.  

Безусловно, инвестиционная активность в виде вложения свободных 

денежных средств наиболее привлекательный способ оптимизировать сту-

денческий бюджет. Этот путь позволит обрести финансовую независимость 

и перспективы управления собственным капиталом.  

Особую роль занимают кредиты. Кредит – экономическое обязательство 

выплачивать регулярно определенную сумму банку на условиях возвратно-

сти, срочности и платности. Бесспорно, кредит обеспечивает возможность 

свободного распоряжения денежными средствами, но реальный экономиче-

ский расчет показывает крайне невыгодные условия для заемщика денежно-

го капитала.  

По мнению автора, кредит оправдан для экономических интересов биз-

нес-структур на определенных условиях, с определенным стартовым капита-

лом, оборотом и наличием рисков. Так, в условиях коронокризиса большая 

часть капитала ушла из оффлайн сектора в онлайн, что повлекло существен-

ные финансовые потери, и, как следствие, весомые трудности в погашении 

кредитных обязательств. Поэтому молодежи стоит учитывать эти риски при 

планировании собственного бюджета и при осуществлении предпринима-

тельской деятельности как на территории домашнего региона, так и в других 

регионах. К тому же следует учитывать и различия в экономических режи-

мах различных регионов при осуществлении логистических операций, раз-

мещении инвестиций и проведении маркетинговых компаний.  

Весьма интересным представляется опыт развитых стран при формиро-

вании навыков финансовой грамотности молодежи.  

Так, в таблице 1 приведен опыт, показавший эффективность его реали-

зации в Великобритании, Канаде, США, Австралии, Сингапуре.  
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Таблица 1 – Пример информационно-образовательных продуктов 

по обеспечению финансовой грамотности молодежи 

в рамках государственных программ 

Программа 
Основные инструменты, мероприятия 

и методология 

В рамках программы 

«UnderstandingMoney» («пони-

мание денег») Австралия 

серия игр: 

 PlayReal (возраст 8-10 лет),  

 Make It Real игре (в возрасте 10-12 лет), 

 реальная игра (в возрасте 14-16 лет), 

 Get Real игра (в возрасте 16-18 лет); 

 программа «развития карьеры». 

В рамках программы  

«Экономическая и финансовая 

грамотность», Австрия 

 экскурсии по истории денег в Музей денег; 

 движение «евро автобуса». 

В рамках программы «Нау-

читься занимать деньги на 

ранней стадии», Голландия 

 уроки в школе; 

 руководство для родителей;  

 игры для подростков. 

В рамках программы «Обеспе-

чение будущего», Голландия 

- «пенсионные часы» для студентов высших 

учебных заведений. 

В рамках программы 

«Mymoneyweek», Канада 

- игровые развивающие шоу «Финансовый ге-

ний», «Инвестор». 

В рамках программы  

«Финансовое образование для 

школьников», Италия 

- тренинги школьных учителей. 

В рамках программы  

Национального банка Польши 

 игры, головоломки, загадки, мультимедий-

ные презентации; 

 планы и сценарии уроков и консультаций 

для учителей; 

 электронные учебные курсы; 

 образовательный пакет для учителей и роди-

телей (CD-R, учебники сценарии уроков и пр.) 

В рамках программы  

«Финансы для всех», Франция 

 викторины, глоссарий, игры, кроссворды, 

анаграммы, шарады; 

 книги для детей и родителей; 

 форум для учителей и родителей. 

В рамках программы  

«Уроки для жизни», США 

 руководство для учителей с планами уроков; 

 методики для родителей; 

 ролевые игры и кейсы для детей. 

 

Таким образом, финансовая грамотность молодежи является одним из 

актуальных аспектов модернизации экономики, в которой именно молодые 

кадры будут определять новый вектор преобразований в онлайн и оффлайн 

среде. 
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Лащенова А.А. 

 

ТОРГОВЛЯ: ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Торговля – обмен товарами посредством денег. Оборот, купля и прода-

жа товаров активизирует развитие хозяйства, но приводит к неравенству. 

Торговля возникла с появлением разделения труда, как обмен излишками 

производимых продуктов, изделий. Обмен сначала носил натуральный ха-

рактер; с возникновением денег возникли предпосылки для установления то-

варно-денежных отношений. Торговля является одним из самых могущест-

венных факторов исторического процесса. Нет такого периода в истории, ко-

гда она не оказывала бы в большей или меньшей степени влияние на обще-

ственную жизнь. Начиная со скромного обмена внутри страны и кончая рас-

кинувшейся по всему миру сетью сложнейших коммерческих операций, раз-

нообразные виды торговых сношений всегда, так или иначе, реагируют на 

различные стороны общественной жизни. 

Торговля является одним из самых могущественных факторов истори-

ческого процесса. Нет такого периода в истории, когда она не оказывала бы  

в большей или меньшей степени влияние на общественную жизнь. Первые  

сведения о существовании торговых сношений встречаются очень рано. Уже 

за три с половиною тысячелетия до н.э. первый царь Ассиро-Вавилонии из 

сумерийской династии завел торговые сношения с севером и с югом из своей 

столицы Сиртеллы. 

Из торговли стали рождаться сначала крупное ремесленное производст-

во, а потом и мануфактуры – предвестницы нынешних заводов и фабрик. Тор-

говля велась, прежде всего, предметами роскоши (драгоценными и отделоч-

ными камнями, редкими породами древесины, пряностями и шелками и т.п.), 

и вели ее странствующие торговцы-купцы: арабы, фризы, евреи, саксы, а по-

том и итальянцы, превратившиеся со временем в одну из ведущих торговых 

наций мира. Купцы связывали народы и страны друг с другом, становясь по-

путно и дипломатами, и географами. Со временем в Европе появились даже 

так называемые торговые города: Венеция, Генуя и прибрежные города Гер-

мании, образовавшие Ганзейский союз (Гамбург, Штеттин, Данциг и др.). 

Первоночально торговля была исключительно натуральной и произош-

ла она, по одной из версий, из обычая обмениваться подарками. Такой обмен  

носил символическое значение и санкционировал мир, союз, дружбу. Позже 

люди стали обмениваться предметами равноценными, например, молоток 

взамен топора или мясо животного вместо овощей или фруктов. Главными 

предпосылками для дальнейшего развития торговли стала специализация 

промышленности и монета, роль которой у разных народов играли драго-

ценности, рабы, меха, скот и т. д. Как только усложнятся материальные ус-

ловия жизни, как только появятся орудия и вообще зачатки промышленно-

сти, возникает и идея обмена. 
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Обмен был заменён торговлей. Сначала в качестве денег использовали 

тот или иной товар. Такая форма торговли называется обменной торговлей.  

Со временем поселения, которые были центрами изготовления предметов 

для обмена и торговли, разрослись и стали городами. Даже в своей комнате 

вы обнаружите блага, созданные разными видами специализированного тру-

да: строителя, мебельщика, производителя стекла, изготовителя посуды, сто-

ляра, электрика, машиностроителя и т.д. Ни один человек не способен овла-

деть всем множеством профессий, необходимых для создания всего разно-

образия благ, которыми мы сегодня пользуемся. Кроме того, создание каж-

дого блага требует определенного времени, и если бы человек создавал все 

блага для себя самостоятельно, то многие свои потребности он смог бы –  

в лучшем случае – удовлетворить лишь на склоне дней. 
 

 

Липайкин П.А. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

На современном этапе наука имеет непосредственное влияние на все,  

и экономика не является исключением. Главным фактором опережающего  

развития экономики называют инновации. И действительно, без инноваций  

эффективное развитие экономики невозможно. Развитие экономики напря-

мую связано с производством товаров и услуг, которые в свою очередь мо-

гут принимать два русла развития, экстенсивный и интенсивный. Экстен-

сивный рост обеспечивается увеличением производственных сил за счёт 

увеличения ресурсов. Логично предположить, что данный подход оптимален 

не во всех случаях: большую ценность представляет интенсивный рост.  

Он обеспечивается не увеличением ресурсов, а улучшением качественных 

характеристик производства. Этот подход невозможно обеспечить без соот-

ветствующего научно-обоснованного инновационного прогресса. Поэтому 

для решения поставленных экономикой задач необходимо проводить модер-

низацию, направленную на достижение инновационного прогресса. Увидеть 

эффективность такого подхода можно на примере некоторых стран, таких 

как США, Япония, Китай или Южная Корея. Только благодаря развитию вы-

соких технологий возможно своевременно развивать экономику, что необхо-

димо для поддержания рейтинга страны на мировой арене и улучшения жиз-

ни граждан. Таким образом, новый мировой порядок в экономике формиру-

ется на основе внедрения научных технологий. 
Переход к неоиндустриальному типу общества приобретает все более 

важное значение жизни людей. Это понимают не только крупнейшие стра-
ны, но и бизнесмены. Теперь в научных исследования заинтересованы все 
отрасли экономики, от микро до мирового уровня. Компании и страны зака-
зывают разработки по всему миру для того, чтобы получить технологию не-
обходимую им. Такая необходимость ставит науку на место одного из самых 
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приоритетных направлений для инвестиций, ведь иначе компания или же го-
сударство не смогут составлять достаточную конкуренцию другим игрокам 
рынка. Ситуация в России сейчас отличается от стран, имеющих самые раз-
витые научные технологи. Сравнивать ситуацию необходимо основываясь 
на каких-либо данных, например, на количество оформленных патентов. 
Осуществить это возможно, посмотрев отчеты Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (WIPO). Они публикуют мировую патентную 
статистику: последний такой отчет вышел в 2019 году. Эти данные считают 
одним из ключевых показателей технологического развития стран.  

По рейтингу оформленных патентов наша страна находится на 7 месте, 

в разы уступая первой четверке стран. Другой вариан – это индекс глобаль-

ной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index): он учитыва-

ет 12 показателей:  

 качество институтов,  

 инфраструктура,  

 макроэкономическая стабильность,  

 здоровье и начальное образование,  

 высшее образование и профессиональная подготовка,  

 эффективность рынка товаров и услуг,  

 эффективность рынка труда,  

 развитость финансового рынка,  

 уровень технологического развития,  

 размер внутреннего рынка,  

 конкурентоспособность компаний,  

 инновационный потенциал.  

Из 12 показателей как минимум 6 будут неэффективны без научного про-

гресса. В этом рейтинге за 2019 год наша страна занимает 43 третье место. 
На основе этих чисел можно сделать вывод о положении дел с влиянием 

науки на экономику. В нашей стране даже с достаточно крупным научно-
техническим потенциалом, область развития высоких технологий сильно ус-
тупает другим странам. Такая ситуация вызвана негативными изменениями в 
кадровой системе и недостатком финансирования. Количество научных спе-
циалистов долгое время уменьшалось за счет их эмиграции в другие страны. 
Не все отрасли экономики имеют одинаковый уровень научного развития, к 
примеру фармацевтика, производство медицинского оборудования, электро-
ники, химических продуктов, транспортных средств имеют относительно 
высокий инновационный уровень развития. Во многих странах бизнес вно-
сит огромный вклад в инновационное развитие, однако с этой стороны в на-
шей стране есть существенные недостатки.  

Несмотря на то, что наука обеспечивает получение новых технологий,  
с помощью которых бизнес мог бы создать новые товары и услуги, в нашей 
стране большинство компаний почти не заинтересованы в инновациях по 
причинам слабой конкурентной среды, высокой стоимости кредитных ре-
сурсов и длительных сроков окупаемости инвестиций. По этим причинам в 
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затратах на развитие науки государство превосходит бизнес, что создает не-
достаток финансирования в эту область.  

Таким образом, обеспечение науки происходит из-за военных нужд, 

создание положительного имиджа ученых государства и организация меж-

дународной научной деятельности. Это создает значительные препятствия 

для развития нашей науки на уровне развитых стран. 

Однако мы не стоим на месте, уже сейчас происходят существенные 

сдвиги с целью укрепить нашу экономику, при помощи развития науки. Как 

пример можно рассмотреть национальный проект «Наука». Общая сумма 

вложений в проект планируется порядка 635,9 млрд рублей, начался проект  

1 октября 2018 года и продлиться до 31 декабря 2024 года. Цель проекта вой-

ти в пятерку стран по количеству научных статей, патентов и экономических 

затрат на развитие отрасли. Если все задуманное в проекте будет успешно 

создано, то страна получит как минимум 15 научно-образовательных центров 

мирового уровня, работающих в реальном секторе экономики, связанных с 

университетами и научными организациями, обновление более 50% оборудо-

вания ведущих научных заведений и развитие передовой инфраструктуры на-

учных разработок и исследований. Все это даст стране новые высокоуровне-

вые кадры мирового уровня и места для работы этих кадров. А именно недос-

таток кадров, инфраструктуры вместе с недостатком финансирования являют-

ся ключевыми проблемами развития нашей науки.  

Другие немаловажные проекты развития экономики связаны с построй-

кой многофункциональных инновационных центров – наукоградов, таких 

как «Сколково» или «Иннополис».  

«Сколково» – наукоград в Московской области: его строительство на-

чалось в 2011 году. Он является первым в России наукоградом, который 

включает в себя комплекс образовательных и исследовательских учрежде-

ний. Это значит, что в этом месте не только работают ученые, но и учатся 

талантливые школьники и студенты, и такая близость к реальной науке дает 

им возможность предложить и реализовать свои научные идеи. Постройка 

этого центра рассматривалась как один из ключевых элементов модерниза-

ции и перевода экономики с сырьевого типа на инновационый.  

Аналог этого цента «Иннополис» находится в республике Татарстан: он 

был основан в 2012 году. Эти два наукограда были объявлены особыми эко-

номическими зонами (ОЭЗ), что дало им право на льготное налогообложе-

ние. Создание таких центров стимулировало инновационную деятельность, 

увеличив число патентов и дав возможность создать новые инвестиционные 

компании. Это, безусловно, позитивно сказывается на нашей экономике и в 

долгосрочной перспективе в разы превысит затраты.  

Наряду с этим существуют и другие проекты, льготы, доступные уче-

ным, продолжают строиться инновационные центры и научные комплексы. 

Развитие науки происходит по всей стране. Страна получит научные инно-

вационные центры мирового уровня и соответствующие им кадры, что, в ко-

нечном итоге, будет двигать страну вперед, повышая ее место в мировой 
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экономике. К сожалению, государству тяжелого создавать условия мирового 

уровня без поддержки бизнеса.  

Российская Федерация длительное время пытается содействовать пере-

воду отечественного бизнеса на инновационный путь. Этот процесс занима-

ет довольно длительное время, но со временем это выполнимо. 
 

 

Минаева А.Г. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЕГО МОДЕЛИ 
 

Экономический рост – в узком смысле: это процесс, который рождается 

на стадии непосредственного производства, приобретает устойчивый харак-

тер на остальных стадиях общественного производства, приводит к количе-

ственному и качественному изменению производительных сил, увеличению 

общественного продукта за определенный период времени и росту народно-

го благосостояния. При экстенсивном (от лат. Extensivus – расширяющий) 

типе экономический рост достигается за счет трех факторов: основного ка-

питала (фондов); рабочей силы; материальных затрат (природного сырья, 

материалов, энергоносителей). При этом типе экономического роста прирост 

продукции достигается за счет количественного роста численности и квали-

фикационного состава работников и за счет увеличения мощности предпри-

ятия, то есть увеличения установленного оборудования. В результате выпуск 

продукции в расчете на одного работника остается прежним. 

Роберт Солоу (США) установил, что модель экономического роста при  

отсутствии технического прогресса (то есть при экстенсивном расширении 

производства) обладает свойством постоянной отдачи от масштаба увеличе-

ния факторов. Экстенсивный рост производства – самый простой и истори-

чески первоначальный путь расширенного воспроизводства. Он имеет свои 

достоинства. Это – наиболее легкий путь повышения темпов хозяйственного 

развития. С его помощью происходит быстрое освоение природных ресур-

сов, а также удается сравнительно быстро сократить или ликвидировать без-

работицу, обеспечить большую занятость рабочей силы. 

Главный отличительный признак этого типа экономического роста – 

повышение эффективности производственных факторов на базе техническо-

го прогресса. При данном типе расширенного воспроизводства появляется 

новый фактор экономического роста – повышение эффективности всех тра-

диционных факторов.  

Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая тех-

ника вытесняет из производства рабочую силу. В этом случае скорость роста 

выпуска продукции опережает темпы изменения численности работников.  

Такой процесс в широких масштабах происходил в результате первой про-

мышленной революции, на индустриальной стадии производства. В зависи-

мости от факторов экономического роста строятся модели экономического 
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роста. В целом можно выделить два основных типа моделей: многофактор-

ные и двухфакторные. 

Многофакторная модель предполагает воздействие на рост всех факто-

ров экономического роста. Общее представление о взаимодействии всех 

этих факторов может дать кривая производственных возможностей. Она по-

казывает, как разное сочетание факторов воздействует на количество вари-

антов производимой продукции. Усиление любого из факторов предложения 

(увеличение количества и улучшение качества ресурсов и технический про-

гресс) смещает кривую производственных возможностей вправо. 

В современной экономической мысли многофакторная модель активно 

исследуется представителями неоклассического направления. При этом ут-

верждается, что каждый фактор производства «обеспечивает» соответст-

вующую долю производимого продукта; стоимость продукции создается 

производственными факторами; экономика обладает необходимыми предпо-

сылками для автоматического восстановления равновесия в процессе сво-

бодной конкуренции. 

Двухфакторная модель включает в себя только труд и капитал. По дан-

ным американского экономиста Денисона 2/3 прироста продукта осуществ-

ляется за счет увеличения трудозатрат (труда). Двухфакторная модель ис-

следуется сторонниками неокейнсианского направления. Ее исходными ус-

ловиями объявляются связь экономического роста с процессами накопления 

и наличие равенства между сбережениями и инвестициями. 

Возможны два варианта построения двухфакторной модели: с учетом и 

без учета НТП. Если НТП отсутствует, то постепенно накопление капитала 

приведет к снижению конечной продуктивности и к замедлению экономиче-

ского роста. В условиях использования НТП капитал и труд становятся бо-

лее продуктивными – НТП вызывает рост инвестиций. Последние могут по-

разному воздействовать на экономический рост. Одни из них ведут к эконо-

мии затрат труда и к росту затрат в капитал. Их называют трудосберегаю-

щие. Другие инвестиции сокращают приложение капитала в большей степе-

ни, чем труда. Их называют капиталосберегающими. При равной экономии 

труда и капитала инвестиции называют нейтральными. 

В настоящее время в западных странах получила распространение кон-

цепция «экономического развития без роста». Это определяется тем что, с 

одной стороны, на основе НТП уже достигнут высокий уровень подушевого 

производства, а с другой, – значительно уменьшились темпы роста населе-

ния и усилились издержки экономического роста. Выход из создавшегося 

положения был предложен немецким экономистом фон Нелль-Бройнингом. 

Он считает, что вместо товаров следует производить значительно больше 

услуг, объем которых может быть увеличен без существенных дополнитель-

ных затрат основных средств.  

Развитые страны должны ускорить поиск новых, экологически безвред-

ных исходных материалов, для того чтобы больше традиционных ограни-

ченных видов сырья и источников энергии оставалось в распоряжении раз-



53 

вивающихся стран. Кроме того следует ограничиться умеренными темпами 

экономического роста, учитывающими экологические проблемы и одновре-

менно предоставляющие шансы для роста стран третьего мира. 

Особое значение имеет поиск модели экономического роста для стран с 

переходной экономикой. Часть экономистов утверждает, что основой экономи-

ческого роста может стать финансовая стабилизация. Имеется и альтернатив-

ный подход, получивший в литературе название структурно-производственной 

стабилизации и предусматривающий обеспечение прогрессивных структур-

ных сдвигов в производстве и экспорте продукции. 

 

 

Ткачук А.О. 

 

ФУНКЦИИ ДЕНЕГ И ИХ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в современном 

мире роль денег возросла в огромной степени. Современный мир охвачен 

денежными отношениями полностью и абсолютно. Число субъектов денеж-

ных отношений в настоящее время составляет величину порядка десяти 

миллиардов. Деньги из своей сравнительно подчиненной роли как средства 

обмена в современном мире стали самостоятельной силой, решающей судь-

бы людей, государств и целых континентов Деньги – универсальный инст-

румент обмена, особый товар, наделенный свойством всеобщего эквивален-

та, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Сущ-

ность денег в финансовых отношениях проявляется с помощью таких функ-

ций как: 

1. средство обращения (обмена); 

2. мера измерения стоимости – измерение цены товара. Деньги делают 

стоимость товаров соизмеримой; 

3. средство накопления – деньги используются как актив, сохраняю-

щийся после реализации товара и обеспечивающий покупательную способ-

ность в будущем (реализации этой функции помогает высокая ликвидность 

денег); 

4. средство платежа – используются как кредитные деньги, так и ре-

альные; 

5. средство мировых расчетов (мировые деньги). 

В современных условиях в повседневной жизни людей, в деятельности 

предприятий, государственных и других органов, в различных сферах эко-

номической деятельности деньги используются при: 

 определении цен и реализации товаров и услуг; 

 определении себестоимости продукции и величины прибыли; 

 оплате труда; 

 составлении и исполнении бюджетов; 

 осуществлении кредитных и расчетных операций; 
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 осуществлении операций с ценными бумагами; 

 сбережении и накоплении в качестве средства; 

 оценке объема ресурсов, участвующих в процессе производства (ос-

новные и оборотные фонды) и т.п. 

Деньги возникают при определенных условиях осуществления произ-

водства и экономических отношений в обществе и способствуют дальней-

шему их развитию. Под влиянием меняющихся условий развития экономи-

ческих отношений изменяются и особенности функционирования денег – 

деньги, валюта, экономика. К непосредственным предпосылкам появления 

денег относятся: 

 переход от натурального хозяйства к производству товаров и обмену 

товарами; 

 имущественное обособление производителей товаров – собственни-

ков изготовляемой продукции. 

В первоначальный период существования человеческого общества гос-

подствовало натуральное хозяйство, в котором производилась продукция, 

предназначенная для собственного потребления. Постепенно в интересах 

увеличения производства, а в определенной мере под влиянием природных 

условий (например, таких как условия для развития животноводства, земле-

делия, рыбной ловли и т.д.) происходила специализация людей на изготов-

лении определенных видов продукции. При этом возросшее количество про-

дукции оказалось возможным использовать не только для удовлетворения 

потребностей производителя, но и для обмена на другую продукцию, необ-

ходимую данному производителю. Движение денег в современной экономи-

ке происходит не автономно, а в экономической системе, где действуют объ-

ективные и субъективные факторы. Экономическая природа денег достаточ-

но сложна. При этом роль денег трактуется неоднозначно, в одних экономи-

ческих процессах деньги являются зависимой переменной (при гиперинфля-

ции деньги теряют активную роль), а при экономическом росте роль денег, 

безусловно, существенна. Роль спроса на деньги в российских условиях на-

много меньше, чем в развитых рыночных экономиках, что связано с тем, что 

многие процессы неустойчивы, а поведение субъектов рынка носит зачастую 

ажиотажный характер. 

1. Спрос на денежные средства, необходимые для осуществления дея-

тельности, выплаты заработной платы, приобретения оборотных средств, 

покупки товаров в розничной торговле, т.е. в процессе взаимоотношений хо-

зяйствующих субъектов и физических лиц. Этот вид спроса называется 

«спрос на сделки» и включает две самостоятельные, но взаимозависимые со-

ставляющие: количество товаров (на макроуровне – ВВП в неизменных це-

нах) и стоимость товара, выраженная в текущих ценах (на микроуровне – 

ВВП в текущих ценах). 

2. Уровень и динамика всех видов цен (потребительских, производст-

венных, закупочных в сельском хозяйстве, тарифов на транспорт и комму-

нальные услуги). С помощью денег можно определить не только величину 
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издержек, но и результаты производства посредством цены, величину полу-

ченной прибыли. Применение денег позволяет сопоставить выручку от реа-

лизации продукции с издержками, оценить выгодность производства. 

3. Спрос на финансовые активы – это операции с недвижимостью, госу-

дарственными ценными бумагами (ГКО, ОФЗ), иностранной валютой, депо-

зитами в банках, банковскими сертификатами, акциями компаний. Для их 

покупки требуются деньги «высокой эффективности», т.е. наличные деньги 

или наличные деньги в резерве Банка России. 

4. Процентные ставки на финансовые активы. Современная экономиче-

ская теория устанавливает обратную связь между спросом на деньги и рос-

том процентных ставок активов. В российских условиях эта зависимость по-

ка слабо действует из-за поглощающего действия других факторов. Высокий 

уровень процентных ставок на финансовые активы поддерживает высокую 

конъюнктуру спроса на них, снижает спрос на наличные деньги и для реаль-

ного сектора экономики. Но в момент кризиса фондового рынка финансовые 

активы сбрасываются, и возникает ажиотажный спрос на наличные рубли и 

иностранную валюту. 

5. Скорость обращения денег. Чем выше скорость обращения денег, тем 

меньше при прочих равных условиях спрос на деньги. 

6. Совокупность валютных факторов. В наших условиях спрос на дол-

лары превышает спрос на рубли, что делает актуальной задачу стимулирова-

ния спроса на рубли, с тем, чтобы национальная денежная единица была 

главным ориентиром в деятельности субъектов рынка. 7. Потребности, вы-

ходящие за рамки текущего финансового оборота, – это спрос на деньги, не-

обходимые для расширенного воспроизводства. Размеры реального денеж-

ного спроса определяются ресурсной обеспеченностью субъектов. 

7. Спрос на деньги зависит от применения современных финансовых и 

банковских технологий, четкости работы всей системы платежно-расчетного 

оборота. Спрос на деньги снижается после внедрения электронного способа 

перевода ценных бумаг от одного владельца к другому. 

8. Спрос на деньги зависит от интенсивности процессов сбережения де-

нег на счетах юридических и физических лиц. Рост сбережений расширяет 

возможности использования денег в безналичном обороте, поскольку при-

рост денег обеспечен тем, что часть ранее выпущенных денег находится в 

банковском обороте. Учитывая это свойство денег, многие экономисты счи-

тают, что важнейшим фактором формирования спроса на деньги является 

спрос на реальные денежные остатки, поскольку для людей важна покупа-

тельная способность денег, а не их номинальная ценность. 

Таким образом, спрос на деньги – это спрос на денежные средства, не-

обходимые для товарного обращения, внешнеэкономических сделок для 

осуществления финансовых операций по приобретению государственных 

ценных бумаг. 

Деньги представляют собой всеобщий эквивалент, выступающий в ка-

честве реальной связи хозяйствующих субъектов в рамках национального 
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рынка. Их эволюция внешне выступает в виде перехода от одного типа все-

общего эквивалента к другому, что предопределено эволюцией рыночных 

отношений. 
 

 

Черненко Д.М. 
 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Каждый предприниматель сталкивался с трудностями, связанными  
с открытием своего предприятия. Часто задаваемые вопросы в этой сфере  
являются: для кого работать, что производить, как производить. В данной  
работе мы постараемся ответить на все эти вопросы и разобраться в пробле-
мах, которые связаны с открытием своего предприятия. 

Рассмотрим некоторые «правила» развития своего предприятия: 
 создавайте предприятие по своему умению – не меняйте свою специ-

альность. Компетенция и ваш профессиональный опыт лучшие козы-
ри в деле; 

 тщательно проанализируйте риски, присущие вашему проекту, – это 
позволит уменьшить их; 

 точно определяйте сферу своей деятельности. Не нужно стараться 
покрыть все потребности рынка. Предпочтение отдавайте точным 
«нишам», микрорынкам; 

 создавайте дело по своим средствам. Проект должен быть согласован 
с финансовыми средствами, которыми вы располагаете; 

 найдите нежилые помещений, необходимые для размещения офиса 
будущей организации и осуществления намеченных видов деятельно-
сти, или наличие возможностей для заключения договора аренды не-
жилых помещений; 

 рассчитывайте только на себя. Управлять предприятием – это уметь 
принимать решения, брать на себя ответственность. Не ждите, что 
другие это сделают за вас; 

 умейте сотрудничать с организациями со схожими сферами деятель-
ности и быть информированными об их работе, чтобы извлекать 
пользу из опыта коллег; 

 взывайте к компетенции других: не нужно все делать самому, умейте 
распределять работу между сотрудниками, чтобы посвятить себя че-
му-либо более существенному; 

 убеждайте свое окружение: желательно, чтобы в дальнейшем вам не 
пришлось выбирать между семьей и работой; 

 хорошо выбирайте своих сотрудников и партнеров; 

 избегайте непродуктивных инвестиций. 

При создании предприятия вам необходимо пройти определенные эта-

пы становления вашего бизнеса, о последовательности которых речь пойдет 
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ниже. Будущий предприниматель, планируя создать собственное дело, дол-

жен руководствоваться важнейшими рыночными принципами, среди кото-

рых можно выделить следующие. 
Во-первых, нужно найти потребность и удовлетворить её, поскольку 

предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение чужих 
потребностей. Предприниматель работает не для себя, а для удовлетворения 
конкретных потребностей, а сам соответственно получает прибыль.  

Во-вторых, производить товары следует с более низкими издержками, 
иначе рынок может не признать эти товары, а предприниматель не сумеет их 
реализовать и получить планируемую прибыль.  

В-третьих, предприниматель, устанавливая цену на производимые това-
ры, должен учитывать поведение конкурентов, покупательский спрос потре-
бителей, уровень насыщения рынка. 

Этапы создания своего предприятия: 
1 этап 
 придумайте идею; 
 определите направления предпринимательской деятельности; 
 подготовьтесь к предпринимательской деятельности. 
2 этап 
 разработайте проект (бизнес-план); 
 определите «ниши» для предпринимательской деятельности – анализ 

рынка; 
 определите величины имеющихся средств и путей их получения (на-

личие собственных средств; получение кредита и возможность его 
погашения); 

 выберите организационно-правовую форму (предприниматель без обра-
зования юридического лица; малое предприятие; товарищество с огра-
ниченной ответственностью; акционерное общество; кооператив и др.). 

3 этап 
 организуйте предприятие; 
 проведите переговоры с партнерами; 
 подготовьте регламентирующие документы; 
 зарегистрируйте предприятие; 
 получите необходимые финансовые и материальные ресурсы. 
4 этап 
 начните деятельность; 
 организуйте работу предприятия (подбор кадров, выработка техноло-

гии работ). 
Как и во всех начинаниях, в создании своего предприятия тоже есть 

свои плюсы и минусы. Давайте же их рассмотрим. Начнём с плюсов. 
 Финансовая независимость. Нет «потолков» по заработной плате, пре-

миям и пособиям. Все зависит только от собственного трудолюбия. 
 Самостоятельность. Можно развивать собственные идеи. 
 Собственный график работы. Вы сами распоряжаетесь своим време-

нем; 
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 Возможность нанимать людей для решения задач, которые вы не ус-
певаете или не можете решить самостоятельно. 

А теперь рассмотрим минусы. 

 Все проблемы (от мелких бытовых до крупных и сложных) придется  

решать в одиночку. Нужно научиться приспосабливаться к быстро 

меняющейся ситуации. 

 Решать множество непривычных проблем в момент организации  

предприятия. Также возникает ответственность за принятие решений. 

 Для создания фирмы всегда необходимы финансы. 

 Организация собственного предприятия требует много времени. 

 Переработки, сверхурочные, работа в праздники или вечером не оп-

лачиваются. 

В заключение хочется сказать, что в открытии своего предприятия нет  
ничего сложного. Нужно всего лишь владеть базовыми знаниями и огром-
ным желанием. Благодаря этим элементам вы сможете с лёгкостью преодо-
левать все трудности, возникающие у вас на пути. 

 
 

Шляхан В.А. 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
На первый план перед человечеством выдвигаются такие общие про-

блемы, как сохранение мира на земле, предотвращение войн – химических, 
бактериологических, а особенно термоядерных, приостановление гонки воо-
ружений, расширение конверсии, предотвращение локальных и глобальных 
вооруженных конфликтов. 

Большую опасность для человечества представляет катастрофически 

ухудшающееся состояние окружающей среды, назрела необходимость со-

вместного мирного освоения космоса, запасов Мирового океана. 

Большие проблемы существуют и на рынке труда: проблема занятости, 

рост массовой безработицы волнуют большинство как развитых, так и раз-

вивающихся стран. 

Под глобальными проблемами понимаются сложности, возникающие  

в процессе развития современной цивилизации. К причинам возникновения 

глобальных проблем относят: 

1) Высокая концентрация производства ведет к истощению ресурсов  

и росту потребности в них. Объем хозяйственной деятельности за последние 

сто лет увеличился почти в 20 раз. 

2) Масштабы производства сказываются на экологии, социальных по-

трясениях, экономических кризисах, опасности возникновения военного 

конфликта. 

3) Научно-технический прогресс способствует повышению комфорта 

жизни человек, при этом постепенно вытесняет его с планеты. 
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4) Стремление к накоплению богатства сдвигает морально-этические 
нормы общества. 

Обострение глобальных противоречий ставит в повестку дня общую для 
всех проблему выживания человечества. Различными специалистами вкла-
дывается разное содержание понятия выживания. Важно отметить, что само 
понятие «выживание» применительно к человеческому обществу не сводит-
ся только к сохранению оптимальных физических и естественно-природных 
условий существования людей.  

Характерной чертой глобальных проблем современности, является то, 
что они, возникнув по социальным причинам, ведут к последствиям более, 
чем социальным, затрагивают биологические и физические основы сущест-
вования человека. 

Центральным звеном стратегии решения глобальных проблем является 
развитие всеобъемлющего международного сотрудничества, объединение 
разнообразных усилий всего человечества. Итак, у мирового сообщества су-
ществует объективная возможность сохранить себя и жизнь на планете. 
Проблема в том – сумеет ли оно воспользоваться этой возможностью? 

Глобальные проблемы развития человечества не обособлены друг от 
друга, а действуют в единстве и во взаимосвязи, что требует кардинально 
новых, концептуальных подходов к их решению.  

В современном мире есть реальная позиция на решение глобальных 
проблем. Это позиция высокоразвитых государств. Она сводится к следую-
щим моментам: 

1) решение глобальных проблем должно проходить в таких формах, ко-
торые не ущемляли бы интересы развитых стран, способствовали извлече-
нию из этого максимальной прибыли; 

2) решение проблем обеспечения ресурсами надо проводить за счет за-
пасов сырья и энергоносителей других стран, поддерживая, таким образом, 
их одностороннее развитие как придатков аграрно-сырьевых комплексов для 
экономик развитых стран; 

3) решение продовольственной проблемы в развивающихся странах 
должно опираться на определенную помощь в таком объеме и формах, кото-
рые позволяли бы оказывать давление на их политические структуры; 

4) экологические проблемы должны решаться всем человечеством, 
включая и слаборазвитые страны 

Я узнала, что глобальные проблемы развития человечества не обособ-
лены друг от друга, а действуют в единстве и во взаимосвязи, что требует 
кардинально новых, концептуальных подходов к их решению. На пути гло-
бальных проблем возникает ряд преград.  

На мой взгляд, самое главное это то, что анализ глобальных проблем 
свидетельствует о том, что человечество подошло к черте, за которой миро-
вой прогресс возможен лишь на основе нового политического мышления и 
объединения усилий и средств всех стран мира. Новое политическое мыш-
ление – это не только новый взгляд на существование народов и государств. 
Это новый взгляд на само существование человечества и планеты Земля.  
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СЕКЦИЯ 3 

ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
  

 

 

 

Шевченко А.М. 

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 

Экономика – это совокупность производственных отношений, способ  

производства конкретного общества. 

Политика – это искусство управления обществом, которое характеризу-

ет отношения по поводу власти между классами, партиями, нациями, между  

государством, с одной стороны, и народом – с другой. 

Существует два основных подхода к соотношению данных понятий. 

Согласно первому подходу, среди этих понятий нет какого-либо одного 

приоритетного. Первичными факторами развития и функционирования об-

щественных отношений (в т.ч. производственных, политических, правовых)  

выступают интересы людей. В определенных случаях интересы получают  

реализацию, прежде всего, в праве и лишь затем претворяются в других сфе-

рах социальных связей. Здесь можно говорить о приоритете права перед 

экономикой (напр., в эпоху буржуазных революций в Западной Европе сна-

чала принимались законы, а потом на их базе формировались новые эконо-

мические отношения). Но бывает и наоборот, когда интересы сначала пре-

творяются в новые производственные отношения, а затем закрепляются в 

праве. Здесь уже можно говорить о приоритете экономики над правом. По-

литика же выступает посредником между данными явлениями и соответст-

венно понятиями. 

Согласно второму подходу, экономика определяет политику и право.  

Последние являются надстроечными категориями и зависят от базиса (спо-

соба производства). Однако эта доминирующая роль проявляется лишь в ко-

нечном счете, ибо политика и право, опираясь на экономику, могут оказы-

вать и обратное воздействие на нее, стимулируя либо сдерживая развитие 

производственных отношений. Политика здесь выступает в виде посредника 

между экономикой и правом.  

Право влияет на экономику, выступая в качестве охранителя сущест-

вующих экономических отношений. Это выражается в запрещении законом 

порочных средств ведения хозяйства и коммерции; применение санкций при 

злоупотреблении рекламой, товарными знаками и т.п. (антимонопольное за-

конодательство). Это проявляется в регламентации порядка разрешения ры-

ночных дел и споров о праве; восстановлении нарушенного состояния, воз-
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мещения вреда, установления юридической ответственности, прежде всего 

материальной – по воле потерпевшей стороны (а не по указаниям сверху).  

Право и экономика не просто соотносятся, а взаимодействуют, взаимно 

влияют друг на друга. До известной степени право представляет собой про-

должение экономики. В свою очередь и экономика может существовать и 

развиваться в той или иной степени как регулируемая и направляемая с по-

мощью государственно–правовых установлений. Характер и формы взаимо-

действия права и экономики могут и реально обусловливаются самыми раз-

личными факторами. Финансовая политика – это особая сфера деятельности 

Президента и Правительства РФ, направленная на мобилизацию финансовых 

ресурсов общества, их рациональное распределение и перераспределение, 

эффективное использование для финансового обеспечения реализации про-

граммы социально-экономического развития страны. Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов разрабатываются Министерством Фи-

нансов РФ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». Финансовая политика 

Российской Федерации в настоящее время отталкивается от текущей эконо-

мической ситуации. Изменения внешних и внутренних факторов, включая 

динамику цен на нефть и другие товары российского экспорта, сохраняю-

щееся геополитическое напряжение, продолжение действия экономических 

санкций в отношении России, отток капитала, сокращение производства под 

ударом пандемии – все это свидетельствует о необходимости учета данных 

факторов при разработке и реализации финансовой политики. 

Важнейшим документом в экономической и политической жизни стра-

ны является, конечно, государственный бюджет, ведь именно в нём заложена 

смета годовых расходов и доходов. В бюджетной отчётности отражены все 

поступления в виде налогов и сборов, которые планирует получить государ-

ство, также все выплаты – пенсии, зарплаты и перечисления на строительст-

во и ремонт дорог, содержание культурных и образовательных учреждений, 

а также финансирований социальных программ. Госдума после долгих спо-

ров приняла в первом чтении проект нового бюджета на следующие три го-

да. КПРФ и «Справедливая Россия» отказались поддерживать документ, а 

«Единая Россия» и ЛДПР проголосовали «за» проект финансового плана при 

условии его серьезной доработки. Представлявшему документ министру фи-

нансов Антону Силуанову пришлось выслушать много критических замеча-

ний и конкретных предложений, большая часть которых касались «пенсион-

ного вопроса» и социальных расходов на фоне пандемии. Принят бюджет 

будет, наверняка, после небольшой коррекции во втором и третьем чтении. 

Сейчас многое зависит от того, как будет обеспечен контроль за реали-

зацией бюджета. В этой связи депутаты на Совете ГД приняли решение  

о внесении изменений в регламент. Теперь он будет предполагать обязатель-



62 

ный контроль за реализацией госпрограмм со стороны профильных комите-

тов. Также предлагается ввести новый порядок обсуждения докладов в рам-

ках «правительственного часа». Обязательно будут звучать содоклады  

от профильных комитетов и Комитета по контролю и регламенту, где пойдет 

речь о мониторинге реализации госпрограмм, национальных проектов. 

В России в 2019 году было выявлено более 104 тыс. экономических  

преступлений, ущерб от них составил 447,2 млрд. руб. Об этом сообщается  

на сайте МВД. 84,6% преступлений в России являются преступлениями эко-

номической направленности, заявили в МВД. По подсчетам ведомства,  

в прошлом году число преступлений этой категории снизилось на 4,1% по 

сравнению с 2018 годом. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 

60,3%, рассказали в министерстве. Общий ущерб от преступности в стране по 

итогам 2019 года составил 627,7 млрд. руб. По данным ведомства, этот пока-

затель на 11,5% выше уровня 2018 года. Более половины зарегистрированных 

преступлений (53,5%) составили хищения чужого имущества. В материалах 

ведомства также сообщается, что в прошлом году было зарегистрировано бо-

лее 294 тыс. преступлений, совершенных при помощи ИТ-технологий. Это 

почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали 

в министерстве. Половина из них была совершена с использованием интерне-

та, а более трети – при помощи средств мобильной связи. 

В этом свете прогнозы известных экономических специалистов звучат  

далеко не утешительно. Так, руководитель аналитического департамента  

финансовой компании AMarkets Артем Деев заметил, что вызванный коро-

навирусом экономический кризис в последние полгода с каждым днем лишь  

усугубляет социальное неравенство в России и неизбежно ведет к крайнему  

падению доходов россиян. «Если сложить миллионные зарплаты сотрудни-

ков корпораций и рядовых граждан – получается средняя зарплата, которая 

выше реальных заработков большинства людей. На что выживают россияне, 

никто не знает», – отмечает экономист. По мнению другого известного эко-

номиста, Михаила Хазина, девальвация рубля слишком дорого обойдется 

России, однако ЦБ РФ неотступно избирает именно такую политику. По 

мнению Хазина, российский регулятор до сих пор опирается в своих дейст-

виях на указания Международного валютного фонда, а также неформально 

ведет отношения с крупными валютными спекулянтами. В результате ос-

новной удар девальвации как обычно придется в первую очередь на обыч-

ных граждан. Сейчас, по словам эксперта, экономическая ситуация в России 

достаточно тяжелая: нелегко найти даже мало-мальски достойно оплачивае-

мую работу, а правительство тем временем продолжает уничтожать средний 

и малый бизнес, снижая покупательскую способность рубля. Такие люди не 

могут допустить дефицита бюджета, потому как для них – это идеологиче-

ское табу, которое продиктовано самой мифологемой либерального созна-

ния. Последняя, как отмечает Хазин, запрещает использовать внутренние го-

сударственные резервы для выравнивания баланса доходов и расходов. Из-за 

https://мвд.рф/reports/item/19412450/
https://finance.rambler.ru/money/44987383-devalvatsiya-na-chto-vyzhivayut-rossiyane-nikto-ne-znaet
https://bankiros.ru/news/hazin-devalvacia-obescenit-nakoplenia-rossian-5883
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того, что многие товары и компоненты для их производства завозятся из-за 

рубежа, с каждым месяцем потребительская корзина будет только дорожать, 

а граждане смогут позволить себе все меньше и меньше.  

По мнению экономического интернет-портала Kapital-rus, стабильность  

в России давно превратилась в «стабильность падения» всех важных показа-

телей – от численности населения до доходов россиян. Уровень жизни при 

абсолютном попустительстве властей продолжает деградировать. Даже ос-

новываясь на вышеупомянутых данных Росстата, в третьем квартале реаль-

ные располагаемые доходы населения снова обрушились – теперь на 4,8%. 

После крушения на 8% во втором квартале это означает одно – россияне 

сейчас переживают самое резкое падение доходов с 1990-х годов, которыми 

их до тех пор бесконечно стращали власти. Социально-экономический кри-

зис лишь углубится из-за второй волны пандемии COVID-19 – об этом «На-

циональной службе новостей» заявляет экономист Михаил Делягин. Соглас-

но последним исследованиям, в сентябре объем свободных денег в россий-

ских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по 

сравнению августом 2020-го. «Это наглядно свидетельствует о глубине со-

циально-экономического кризиса», – комментирует Делягин. Обещания не 

допустить повышения фискальной нагрузки на население, о чем власть не-

однократно говорила весной, во время начала пандемии, этой осенью рас-

таяли как снег. Даже этой осенью, при относительной стабилизации цен на 

нефть и кризисе в США, правительство РФ никаким образом не собирается 

сдерживать курс доллара и рост цен, боле того – чуть не ежедневно приду-

мывает новые налоги, тарифы и штрафы для собственного населения. 

Еще одним камнем преткновения, по соображениям экономистов, явля-

ется ипотека – в скором времени многие россияне просто не смогут расплачи-

ваться за своё жильё, взятое даже в льготный кредит. Причина та же – эконо-

мический кризис, пандемия и ограничительные меры. Несомненно, кризисы в 

России были и в 90-х, и 00-х, но тогда ипотечное кредитование еще не было 

широко распространено. Сегодня же на российском рынке недвижимости со-

зревает настоящий ипотечный пузырь, который лопнет в тот момент, когда у 

россиян больше не будет денег для того, чтобы обслуживать свои долги и во-

время вносить платежи по ипотеке. Число российских граждан с доходами 

ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года официально 

достигло 19,9 млн. человек, или 13,5% от общей численности населения Рос-

сии – следует из свежих данных Росстата. По сравнению с первым кварталом 

число таковых, живущих за чертой бедности, выросло сразу на 1,3 млн. чело-

век. И вот здесь роль политики переоценить невозможно. Политика – искус-

ство управления обществом, всеми процессами, происходящими внутри стра-

ны и вне её. Действительно, необходимо большое искусство так объединить 

политику, экономику и право, чтобы они не представляли собой лебедя, рака 

и щуку (из известной басни Крылова, а стали могучей русской тройкой, не-

сущей нас с вами к процветанию, всеобщему благоденствию. 

https://kapital-rus.ru/articles/article/dohody_rossiyan_snova_rekordno_upali_vlasti_raspisalis_v_bespomoschnosti
https://finance.rambler.ru/money/45059669-obval-dohodov-rossiyan-situatsiya-stanovitsya-huzhe
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Толков Д.В. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В Российской Федерации распространение информации осуществляется 

свободно при соблюдении требований, установленных законодательством  

Российской Федерации. Запрещается распространение информации, которая 

направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или ре-

лигиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распростране-

ние которой предусмотрена уголовная или административная ответствен-

ность. 

01.04.2020 вступил в силу Федеральный закон № 100-ФЗ, которым вне-

сены изменения в Уголовный кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ дополнен но-

вой статьей, которая вводит наказание за публичное распространение заведо-

мо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасно-

сти. Также вводится ст. 207.2 УК РФ, которая предусматривает наказание, ес-

ли распространенная заведомо ложная информация причинила вред здоровью 

человека или, если указанная информация повлекла смерть человека.  

Необходимость введения ответственности за масштабные и вредонос-

ные информационные вбросы в настоящее время представляется полностью 

оправданной. Обоснования необходимости подобных мер все чаще звучат и 

в России, и за рубежом.  

Учитывая темпы развития высоких технологий, становится очевидным, 

что и перед Российской Федерацией и перед мировым сообществом в целом 

явно вырисовывается одна глобальная проблема достоверности данных в 

общем информационном поле и влияния этих данных на психологическое 

состояние общества, на стабильность его функционирования и государст-

венную безопасность. Почти сразу после вступления в силу, новые нормы 

начали применяться.  

Например, 13.04.2020 г. следственными органами Следственного коми-

тета Российской Федерации по Республике Татарстан проведена доследст-

венная проверка по сообщению в СМИ, по результатам которой возбуждено 

уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан).  

По данным следствия, в социальных сетях размещена не соответствую-

щая действительности информация о том, что в Высокогорской центральной 

районной больнице произошла вспышка заболевания коронавирусом, в связи 

с чем госпитализирована половина медперсонала учреждения
1
. 21 и 30 апре-

ля 2020 г. Президиум Верховного суда РФ утвердил два обзора по отдель-

                                                 
1
 https://sledcom.ru/news/item/1455246/ 
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ным вопросам судебной практики, связанным с применением законодатель-

ства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  
В этих обзорах, в частности, указано, что под заведомо ложной инфор-

мацией, в том числе об обстоятельствах распространения на территории Рос-
сийской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или)  
о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населе-
ния и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, 
следует понимать такую информацию (сведения, сообщения, данные и т.п.), 
которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно 
было известно лицу, ее распространявшему.  

Одним из обязательных условий наступления ответственности по статье 
207.1 или 207.2 УК РФ является распространение заведомо ложной инфор-
мации под видом достоверной. О придании ложной информации вида досто-
верной могут свидетельствовать, например, формы, способы ее изложения 
(ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц и пр.), 
использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей либо доку-
ментов и записей, имеющих отношение к другим событиям. 

Размещение лицом в сети «Интернет» или иной информационно-

телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на страни-

це других пользователей материала, содержащего ложную информацию  

(например, видео-, аудио-, графического или текстового), созданного им  

самим или другим лицом (в том числе так называемый репост), может быть 

квалифицировано по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, когда 

установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что  

размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и 

имело цель довести эту информацию до сведения других лиц.  
Распространение заведомо ложной информации, указанной в диспози-

циях статей 207.1 и 207.2 УК РФ, следует признавать публичным, если такая 
информация адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена 
в любой доступной для них форме (например, в устной, письменной, с ис-
пользованием технических средств).  

Вопрос о наличии признака публичности распространения информации 
должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других 
обстоятельств. При этом следует учитывать, что публичный характер рас-
пространения заведомо ложной информации может проявляться в использо-
вании для этого средств массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и 
других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной 
связи, распространении такой информации путем выступления на собрании, 
митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.

1
 

                                                 
1
 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // 

Официальный сайт Верховного суда РФ. 2020. 29 апр. 
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Таким образом, критерии отграничения преступлений по ст. 207.1 и 

207.2 УК РФ от смежных административно наказуемых деяний следующие: 

 уголовно наказуемое распространение – это публичное распростра-

нение заведомо ложной информации не только путем использования 

СМИ и интернета, но и посредством выступления на собрании, ми-

тинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т. п.; 

 для целей разграничения необходимо учитывать условия, в которых  

осуществляется распространение, цели и мотивы (например, чтобы 

спровоцировать панику среди населения, нарушения правопорядка); 

 реальная общественная опасность и причинение вреда охраняемым 

уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной 

безопасности. 

 

 

Коростелева Т.В. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА:  

ОСТАНОВИТЬ ОБЕДНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Наиболее разительные изменения в лексическом составе языка всегда 

происходили после революций, почему и высказывались иногда мнения, что, 

например, русский язык до 1917 года и после – это «два разных языка». Язы-

ковые перемены, наряду с переменами социальными, для приверженцев 

прошлого были настоящей трагедией. За годы советской власти, когда ате-

изм был важнейшей составляющей государственной политики, перемести-

лась на периферию лексической системы церковная лексика; она практиче-

ски была вытеснена из языкового сознания людей. Октябрьская революция и 

первые послереволюционные десятилетия перевели в пассивный запас 

большое количество слов, ранее активно употреблявшихся. Выпадение от-

дельных слов-понятий из культурного обихода и вытеснение соответствую-

щих моральных понятий – эта особая тема многих русских писателей.  

Влияние социальных факторов на функционирование хронологически  

отмеченной лексики проявляется в том, что на современном этапе развития 

языка очевиден процесс «языкового возрождения», или ресемантизации, ко-

гда слово, зафиксированное в словарях современного языка как устаревшее 

и, таким образом, входящее в пассивный состав языка, переходит в активный 

запас носителей языка и перестает восприниматься как устаревшее. Наи-

лучшие шансы на победоносную «ресемантизацию» имеют именно те слова, 

которые в советское время были отторгнуты по идеологическим мотивам. 

Ср. возвращение слов типа царь (Царь Борис – о Ельцине), царское дело Пу-

тина, государевы наместники.  

Архаизации подвергаются «ключевые слова» советской эпохи, напри-

мер, слово товарищ. В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
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В.И. Даля оно толкуется как ‘дружка, сверстник, ровня, однолеток, односум, 

помощник, сотрудник, соучастник в чем-либо, клеврет, сослуживец. Привет-

ливое название вместо брат, приятель’. Это слово переосмыслилось еще в 

дооктябрьский период (стало синонимом понятий ‘революционер’, ‘сочлен 

по партии’ – об этом писал в 1923 году С.И. Карцевский).  

В период оформления тоталитарно-большевистской идеологии слово 

товарищ стало термином социально-структурированных отношений, обо-

значая субъекта межличностных и групповых связей по их «встроенности» в 

те или иные организованные по роду деятельности «ряды». Слову товарищ 

посвящен специальный раздел в книге А.Вежбицкой «Понимание культур 

через посредство ключевых слов», и там это слово названо символом «дли-

тельной и ужасной эпохи». В.Н. Телия пишет о том, как в широко известных 

произведениях М. Булгакова и М. Зощенко отражен процесс социального 

«обобществления» личности концептом «товарищ». Ср. в СД: Товарищ –1. 

«Человек, действующий, работающий вместе с кем-либо, помогающий ему, 

делающий с ним общее дело, связанный с ним общим занятием, общими  

условиями жизни и потому близкий ему. 2. Член своей политической партии 

(в языке политических партий, в особенности – коммунистов)». Как «расши-

рительный» оттенок этого значения с пометой «нов.» приведено «Член  

советского общественного коллектива, человек, принадлежащий советскому 

обществу, всякий, кто вместе с другими участвует в общей советской работе. 

Это новое употребление легло в основу выделения в СД еще одного (третье-

го) отдельного значения: 3. «То же – при фамилии или звании человека  

своей (партийной, советской) среды». 

По данным Частотного словаря русского языка (под ред. Л.Н. Засори-

ной), изданного в 1977 году, это слово занимает шестую позицию среди  

существительных (после таких базовых слов, как год, дело, человек, жизнь и 

день), его частотность в корпусе из 1 миллиона словоупотреблений – 1162. 

Ср.: Однако «наше слово гордое «товарищ» ушло в прошлое после того, как 

москвичи снесли памятник товарищу Дзержинскому и перестали обра-

щаться друг к другу на большевистский манер» (Вл. Новиков «Сорок два 

свидания с русской речью»). Чтобы исправить языковую ситуацию и остано-

вить обеднение русского языка, предлагаются два пути.  

М.Н. Эпштейн развернул грандиозную работу: он предлагает каждому 

неравнодушному человеку стать творцом и создавать новые слова. Как из-

вестно, языку ничего нельзя навязать, но можно предложить в надежде, что 

слово приживется. М.Н. Эпштейн – автор идеи «проективного» словаря, то 

есть словаря, который фиксирует не то, что уже есть в языке, а то, что, по 

мнению создателей этого словаря (а это широкий круг людей, неравнодуш-

ных к судьбе русского языка) должно быть в нем. Как известно, и Словарь 

живого великорусского языка В.И. Даля не только дескриптивный – то есть 

описывающий то, что есть, но и прескрептивный: в нем 14000 так называе-

мых потенциальных слов, образованных по продуктивным моделям, а пото-
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му жизненных. И многое из предложенного Далем вошло в общий язык. 

Слово «толковый» применительно к словарю впервые употребил В.И. Даль. 

У него были критики, которые говорили: а что, может быть бестолковый 

словарь? Но термин прижился: толковый значит «толкующий, раскрываю-

щий значение слова». Проект М.Н. Эпштейна «Дар» привлек огромную ау-

диторию желающих творить в жанре «однословия». Однако, как бы ни были 

интересны предложения (ср. такое потенциальные слова, как мордолев 

‘очень важный и грозный начальник’, воображулик ‘плагиатор’, высокопо-

парность ‘одухотворенные отношения’, отворитель ‘человек, побуждаю-

щий к творчеству’, гормония ‘влать гормонов над человеческой личностью’), 

они все-таки производят впечатление курьезов и никакого реального влия-

ние на общее состояние языка не оказывают.  

Другой путь связан с именем А.И. Солженицына, которые фактически 

предлагает вернуть языку ту лексику, которая сегодня относится к разряду  

архаизмов разной степени устарелости. А.И. Солженицын в предисловии  

к своему «Словарю языкового расширения» писал о том, что веками язык  

стоял богатый, обширный и не терял своих краев, а сейчас все время идет 

сужение, как шагреневая кожа, уменьшается вся эта область. И писатель 

стремится в своих книгах производить «лексическое расширение за счет 

ближайшего слоя», «живых морфем».  

Современная политическая речь (даже в своих самых успешных реали-

зациях) имеет совершенно очевидные недостатки: вялость, невыразитель-

ность, вследствие чего она или не запоминается, или запоминается непред-

намеренным комизмом (как известные «афоризмы» В. Черномырдина).  

Общественно-политическое слово сегодня не имеет запаса прочности и 

солидности, ему явно недостает красоты. Причина этого – общее оскудение 

языка, неразрывно связанное с примитивизацией мышления, отсутствие об-

щепризнанного идеала речевой культуры. Нам не дается высокий официаль-

ный язык, потому что его носители оторваны и от народных корней, и от тех 

сложных форм культуры, которые были достоянием русской интеллигенции.  

Как пишут Г.Г. Хазагеров и С.В. Хазагерова, сегодня техническая 

сложность повсюду соседствует с гуманитарным примитивизмом. Леность 

ума обусловливает невнимание к деталям, к нюансам, и потому многие сло-

ва, способные тонко нюансировать смысл, отбрасываются за ненадобностью. 

В этих условиях сбережение языка всеми способами должно стать социаль-

ным проектом. Если по характеру причин устаревания (внешних или внут-

ренних) выделяются архаизмы и историзмы, то по степени устарелости сло-

ва делятся на устаревшие (устарелые) и устаревающие, и одним из достиже-

ний в исследовании архаизмов является включение в современные толковые 

словари русского языка пометы «устаревающее».  

Архаизацию лексических единиц продуктивно анализировать в контек-

сте идей экологии языка, общий посыл которой состоит в том, чтобы дать 

объективную картину состояния языка, оценить все ее стороны, указать  
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на опасности и предложить средства сбережения и приумножения богатств 

языка.  

Из двух главных способов, какими может быть осуществлено это при-

умножение, наиболее оптимальным представляется путь возвращения ар-

хаической лексики, предложенный А.И. Солженицыным. На наш взгляд, эти 

идеи были недооценены 90-е годы. Преимущество этого пути (по сравнению  

с идеями проективного словаря М.Н. Эпштейна) в том, что он ориентируется 

на языковую практику прошлого, на опыт использования этих единиц в об-

разцовых текстах. 

 

 

Сорокин В.В. 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ  

ФИКСАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Динамичное развитие науки и техники в современных условиях сопро-

вождается интенсивным внедрением цифровых технологий и технических 

средств цифровой записи, хранения и передачи информации во все сферы 

жизни общества и все виды деятельности, заменой морально и технологиче-

ски устаревших средств бытовой и промышленной техники, аппаратуры и 

оборудования новыми средствами, удовлетворяющими современным техни-

ко-эксплуатационным требованиям. 

Проявлением данной тенденции в уголовном судопроизводстве являет-

ся широкое внедрение в деятельность по раскрытию и расследованию пре-

ступлений новых, основанных на цифровых технологиях средств кримина-

листической техники. В последние годы в следственной, экспертной и опе-

ративно-розыскной практике широко используются цифровая аппаратура и 

компьютерная техника. В следственной практике цифровая аппаратура ис-

пользуется, в частности, для фиксации хода и результатов следственных 

действий. 

Переоснащение органов предварительного расследования и экспертных 

учреждений новыми техническими средствами фиксации, хранения, переда-

чи и воспроизведения информации, основанными на цифровых технологиях, 

диктуется необходимостью унификации, обеспечения совместимости ис-

пользуемой в следственной и экспертной практике техники, ее аппаратных и 

программных средств с аппаратурой, используемой в иных сферах деятель-

ности, и тем, что промышленное производство многих видов нецифровых 

средств криминалистической техники, предназначенных для фиксации ин-

формации, и комплектующих изделий давно прекращено и их дальнейшая 

эксплуатация становится неэкономичной, а зачастую и невозможной. 

Применение технических средств фиксации, основанных на цифровых 

технологиях, позволяет фиксировать, хранить и передавать информацию  
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в электронно-цифровой форме, в форме электронного документа. Подобная 

форма представления информации обеспечивает высокое качество фиксации, 

компактность, надежность, быстродействие и удобство в применении техни-

ческих средств фиксации. Применение цифровой аппаратуры и компьютер-

ной техники в уголовном процессе расширяет возможности запечатлевающей 

и исследовательской фотографии. Электронная форма представления инфор-

мации в цифровой аппаратуре не требует лабораторной химической обработ-

ки негативов и фотобумаги для получения фотоизображения, сокращает вре-

мя получения изображений и количество расходных материалов. 

Программные средства, используемые в компьютерной технике, пре-

доставляют возможность внесения преобразований, изменений в первона-

чально зафиксированную с помощью цифровой аппаратуры информацию, ее 

редактирования, копирования, размножения, распечатывания, передачи на 

расстояние по цифровым сетям путем применения доступных большинству 

пользователей несложных действий и операций. Эти возможности средств 

цифровой техники обеспечивают им широкое применение в быту и в раз-

личных сферах индустрии. Динамичное развитие науки и техники в совре-

менных условиях сопровождается интенсивным внедрением цифровых тех-

нологий и технических средств цифровой записи, хранения и передачи ин-

формации во все сферы жизни общества и все виды деятельности, заменой 

морально и технологически устаревших средств бытовой и промышленной 

техники, аппаратуры и оборудования новыми средствами, удовлетворяющи-

ми современным технико-эксплуатационным требованиям. 

Проявлением данной тенденции в уголовном судопроизводстве является 

широкое внедрение в деятельность по раскрытию и расследованию преступ-

лений новых, основанных на цифровых технологиях средств криминалисти-

ческой техники. В последние годы в следственной, экспертной и оперативно-

розыскной практике широко используются цифровая аппаратура и компью-

терная техника. В следственной практике цифровая аппаратура используется, 

в частности, для фиксации хода и результатов следственных действий. 

Переоснащение органов предварительного расследования и экспертных 

учреждений новыми техническими средствами фиксации, хранения, переда-

чи и воспроизведения информации, основанными на цифровых технологиях, 

диктуется необходимостью унификации, обеспечения совместимости ис-

пользуемой в следственной и экспертной практике техники, ее аппаратных и 

программных средств с аппаратурой, используемой в иных сферах деятель-

ности, и тем, что промышленное производство многих видов нецифровых 

средств криминалистической техники, предназначенных для фиксации ин-

формации, и комплектующих изделий давно прекращено и их дальнейшая 

эксплуатация становится неэкономичной, а зачастую и невозможной. 

Применение технических средств фиксации, основанных на цифровых 

технологиях, позволяет фиксировать, хранить и передавать информацию  

в электронно-цифровой форме, в форме электронного документа. Подобная 
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форма представления информации обеспечивает высокое качество фикса-

ции, компактность, надежность, быстродействие и удобство в применении 

технических средств фиксации. 

Применение цифровой аппаратуры и компьютерной техники в уголов-

ном процессе расширяет возможности запечатлевающей и исследователь-

ской фотографии. Электронная форма представления информации в цифро-

вой аппаратуре не требует лабораторной химической обработки негативов и 

фотобумаги для получения фотоизображения, сокращает время получения 

изображений и количество расходных материалов. 

Программные средства, используемые в компьютерной технике, пре-

доставляют возможность внесения преобразований, изменений в первона-

чально зафиксированную с помощью цифровой аппаратуры информацию, ее 

редактирования, копирования, размножения, распечатывания, передачи на 

расстояние по цифровым сетям путем применения доступных большинству 

пользователей несложных действий и операций. Эти возможности средств 

цифровой техники обеспечивают им широкое применение в быту и в раз-

личных сферах индустрии. В то же время использование цифровой аппара-

туры и компьютерной техники в сфере уголовного судопроизводства из-за 

возможности внесения изменений в электронные документы, в форме кото-

рых на цифровых носителях фиксируется и хранится информация, служит 

основанием для сомнений в достоверности фактических данных, отражен-

ных в конечных результатах их применения. 

Анализ материалов судебной практики показывает, что полученные с 

помощью средств цифровой техники фотоснимки и видеоматериалы, в том 

числе отражающие в наглядной форме ход и результаты следственных 

действий, нередко признаются недопустимыми доказательствами и ис-

ключаются из системы доказательств по уголовному делу из-за сомнений 

в достоверности отраженной в них информации. Подобные сомнения при 

оценке доказательств являются следствием несоблюдения при производ-

стве следственных и процессуальных действий установленного законом 

порядка и условий применения технических средств и упаковки цифровых 

носителей информации. 

Следователями и дознавателями нередко допускаются ошибки при 

оформлении результатов применения цифровой аппаратуры и компьютерной 

техники в ходе производства следственных действий, упаковки носителей 

электронной информации при их направлении для производства экспертиз в 

экспертные учреждения, не принимаются меры по обеспечению защиты 

электронных документов от несанкционированного доступа либо сведения о 

принятых мерах в протоколах соответствующих следственных действий не 

отражаются. 

В определенной мере это обусловлено недостатком рекомендаций по  

порядку применения средств цифровой аппаратуры и компьютерной техники 

при производстве и оформлении результатов следственных действий. 
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Правовой основой применения технических средств при производстве 

следственных действий являются нормы УПК РФ, регулирующие правила  

производства следственных действий и порядок оформления хода и резуль-

татов этих действий. В соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ, регламентирую-

щей общие правила производства следственных действий, при производстве 

следственных действий могут применяться технические средства и способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных до-

казательств. Исчерпывающего перечня видов технических средств, которые 

могут применяться при производстве следственных действий, УПК РФ не 

содержит. Закрепление в законе такого перечня было бы нецелесообразным 

ввиду поступательного характера развития науки и техники, наличия тен-

денции постоянного совершенствования существующих и создания новых 

видов технических средств.  

Отсутствие в законе перечня технических средств означает, что при 

производстве следственных действий могут применяться любые технические 

средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 

и вещественных доказательств, использование которых обеспечивает дости-

жение указанных в законе целей их применения и которые отвечают опреде-

ленным законом требованиям. Они могут применяться как в отдельности, 

так и в комплексе. Все это в полной мере относится и к цифровой аппаратуре 

и компьютерной технике. Фотографирование представляет собой процесс 

фиксации образной информации в виде изображения на определенном носи-

теле информации с помощью фотоаппарата и связан с использованием либо 

фотографических материалов с последующим их проявлением, либо цифро-

вых носителей информации, на которых изображение объекта фиксируется в 

виде определенной последовательности электрических сигналов. 

Прямых требований к техническим средствам фиксации следов престу-

пления и вещественных доказательств при производстве следственных дей-

ствий уголовно-процессуальный закон не содержит. Но поскольку примене-

ние технических средств входит в структуру следственных действий, то и 

требования к ним идентичны с требованиями, предъявляемыми законом к 

следственным действиям и их результатам – доказательствам. Данные тре-

бования выявляются путем системного анализа правовых норм, регламенти-

рующих основания, условия и порядок производства следственных дейст-

вий, и норм, определяющих свойства доказательств. 

При применении для фотосъемки или видеозаписи цифровой аппарату-

ры и компьютерной техники необходимость в изготовлении фотографиче-

ского негатива перед печатанием фотографического снимка отпадает. Фото-

графические снимки печатаются на специальном печатающем устройстве – 

принтере посредством передачи информации в виде электрических сигналов 

непосредственно из цифровых носителей информации на принтер, либо с 

использованием компьютерной техники. К протоколу следственного дейст-

вия в этом случае прилагаются фотографические снимки, оформленные, как 
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правило, в виде фототаблиц, а также цифровые носители информации, со-

держащие изображение объекта в форме электронного документа. Они име-

ют статус приложения к протоколу соответствующего следственного дейст-

вия и являются частью данного вида источника доказательств. 

О факте приобщения к протоколу данных приложений указывается в 

протоколе следственного действия. Если приложений несколько, они нуме-

руются, о чем также делается отметка в протоколе. Процедура приложения 

(приобщения) объекта к протоколу ограничивается указанными записями и 

не требует вынесения специального постановления или иного какого-либо 

процессуального документа. 

 

 

Абдулаева В.С., Романенков С.А.  
 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ 

 

Проблема освобождения от наказания является одной из фундаменталь-

ных проблем уголовного права, и заслуживает несомненного внимания.  

Вероятность освобождения от ответственности дает какую-то мотивацию ви-

новному на совершение положительных действий после совершения преступ-

ления, что, безусловно, позитивно влияет на безопасность в обществе, по-

скольку прекращение преступной деятельности является основной задачей ор-

ганов правового порядка и целью исследуемого института в уголовном праве.  

Статья 75 УК РФ
1 

регламентирует механизм освобождения от ответст-

венности, которые образуют деятельное раскаяние, когда виновное лицо, пе-

рестает быть общественно опасным.  

Правоведы по-разному рассматривают деятельное раскаяние. Л.В. Го-

ловко при исследовании дефиниции «деятельное раскаяние» акцентирует 

внимание именно на слове «деятельное», поскольку главная роль состоит 

именно в объективно выраженных действиях лица
2
. Л.В. Лобанова свиде-

тельствует, что деятельное раскаяние – это непременное основание освобо-

ждения от наказания
3
. Мнение Л.В. Лобаново справедливо, однако возникает 

некоторая проблема определения степени раскаяния виновного в содеянном. 

Как верно отметил Л.В. Головко, оценивание личности и исследование 

реального раскаяния нельзя считать одним и тем же. В действительности же, 

человек может и не раскаиваться и считать свой поступок при этом нор-

мальным действием, однако чтобы избежать наказания и общественного по-

рицания делать вид, что раскаивается.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // «Собрание законо-

дательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2
 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2017. – 349 с. 

3
 Лобанова Л.В. Развитие института освобождения от уголовной ответственности и презумпция невиновно-

сти // Legal Concept. №3 – 2016. – 108 с. 
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Не во всех случаях виновный, выполнив условия ст. 75 УК РФ, прекра-

щается быть опасным для общества. Укажем, что суды, применяя положения 

о деятельном раскаянии не во всех случаях следуют ст. 75 УК РФ.  

Так судом установлено, что Ахмадиева Р.Р. не судимая, совершила пре-

ступление средней тяжести, полностью признала вину, искренне раскаялась, 

ущерба и тяжких последствий не последовало в результате преступного дея-

ния. Ахмадиева Р.Р. имеет положительную характеристику, сделала соответст-

вующие выводы. Вследствие сказанного, суд учел основания для применения 

ст. 75 УК РФ
1
. Однако судом не учитывался факт отсутствие явки с повинной; 

а также не способствование виновной раскрытию совершенного преступления. 

В данном случае интересным является то, как именно суд определили 

искреннее раскаяние Ахмадиевой Р.Р., поскольку представляется, что об-

стоятельства дела указывают на применение ст. 76 УК РФ, а не на 75 УК РФ. 

Следовательно, в данном случае суд ошибочно применил уголовный закон. 

По материалам другого дела, Кисилевой Т.В. преступление небольшой 

тяжести совершено впервые, вина признано в поленом объеме. Также Киси-

лева Т.В. полностью согласна с обвинением, инициативно содействовала 

раскрытию преступного деяния, раскаялась в нем, имеет положительную ха-

рактеристику
2
. 

Однако в своем решении судом не дана конкретизация обстоятельствам 

применения ст. 75 УК РФ, а именно не указаны обстоятельства содействия 

правоохранительным органам и тот факт, что Кисилева Т.В. сама сообщила о 

совершенном преступном деянии.  

Таким образом, в заключении следует указать, что правоприменитель-

ная практика по ст. 75 УК РФ имеет неоднозначное значение вследствие не-

корректной формулировки статьи. Помимо объективных условий освобож-

дения от наказания законодатель зафиксировал также субъективный крите-

рий «деятельное раскаяние», который не дает возможность полностью обес-

печить принципы законности и справедливости при назначении наказания. 

 

 

Барков М., научн. рук.: к.п.н., доцент Ивашкевич Е. Ф. 
 

СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что Концепция судебно-правовой 

реформы, принятая в 1992 году, исходит из необходимости формирования  

судебной власти в Республики Беларусь как самостоятельной ветви государ-

ственной власти, независимой от законодательной и исполнительной властей  

и способной осуществлять функцию правосудия в интересах всего общества. 
                                                 
1
 Постановление Учалинского районного суда Республики Башкортостан от 29.03.2019 по делу №1-59/2019. 

2
 Постановление Павлоградского районного суда Омской области от 30.05.2019 по делу № 1-28/2019. 
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Конституция Республики Беларусь 1994 года закрепила конституционные  

основы деятельности органов правосудия. Принятый на основе Конституции 

Республики Беларусь целый ряд законодательных актов, регламентирующих 

судебную систему, статус судей, народных заседателей, процедуру финанси-

рования судов, создал условия для претворения в жизнь реформы судебной  

системы и конституционных положений. 

Исследование проблем конституционно-правового регулирования 

структуры судебной власти в Республике Беларусь позволило сделать сле-

дующие выводы и предложения. 

Судебную власть следует понимать и как систему органов, ее осуществ-

ляющих, и как возможность этих органов выполнять определенные действия  

и само выполнение этих действий. Эти элементы органически связаны друг  

с другом настолько тесно, что при отсутствии одного из них речь идет уже 

не о власти, а о безвластии.  

Правосудие является одним из важнейших проявлений судебной власти. 

Правосудие есть осуществляемая судом правоохранительная деятельность 

по рассмотрению конкретных дел при неуклонном соблюдении требований 

закона и установленного им порядка, обеспечивающих законность, обосно-

ванность, справедливость и общеобязательность судебных решений. Само-

стоятельность и независимость судебной власти нужна ей для обеспечения 

реальной возможности пресечь произвол других властей и защитить права и 

свободы как отдельных граждан, так и их объединений, и общества в целом. 

Статус судебной власти раскрывается, в первую очередь, путем форму-

лирования принципов ее осуществления. Конституционные принципы су-

дебной власти – это закрепленные в Конституции Республики Беларусь и 

других законах основные, исходные, руководящие нормативные положения 

(правила, требования, идеи) наиболее общего характера, выражающие демо-

кратическую сущность российского правосудия, образующие единую систе-

му, определяющие организацию и деятельность судебной власти по выпол-

нению стоящих перед ней задач. Традиционно в их перечень включены сле-

дующие конституционные положения: 

1) принадлежность судебной власти только судам 

2) независимость судей и подчинение их только закону 

3) коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в судах 

4) гласность рассмотрения дел в судах 

5) состязательность и равенство сторон в процессе 

6) право граждан на судебную защиту 

7) презумпция невиновности 

9) выборность и назначаемость судей. 

Судебной власти и ее органам присущи и специфические черты, отли-

чающие ее от законодательной и исполнительной властей: 

 судебная власть не создает нормативных правовых актов (подобно 

законодательной (законы) и исполнительной (указы главы государ-
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ства, постановления правительства), а применяет право, созданное 

ими, главным образом конституцию, гражданские, уголовные и 

иные законы; 

 делает это в строго процессуальной форме – соблюдение таких про-
цессуальных форм призвано обеспечить гарантии принятия судом 
действительно правовых решений, т.е. гарантии правосудия; 

 судебную власть могут осуществлять не все граждане (как законода-
тельную и исполнительную при попадании в соответствующие орга-
ны), а лишь специально подготовленные (с юридическим образова-
нием) и отвечающие другим высоким требованиям государственные 
чиновники – судьи, наделенные полномочиями в особом порядке; 

 если законодательную и исполнительную власти уполномоченные 
граждане исполняют временно, в течение ограниченного срока пол-
номочий, то судьи, как правило. Исполняют свои функции пожиз-
ненно; 

 судебная власть имеет вторичный характер – она обеспечивает нор-
мальное функционирование законодательной и исполнительной вла-
стей, «подпирает» их, обеспечивает исполнение их решений и поря-
док в обществе 

Конституция Республики Беларусь формулирует исходные положения  
построения действующей судебной системы. Конкретизируя и развивая кон-
ституционные положения,  

Кодекс о судоустройстве и статусе судей в ст. 5 устанавливает, что су-
дебная власть в Республике Беларусь осуществляется общими судами и Кон-
ституционным судом. К общим судам относится Верховный Суд Республики 
Беларусь, областные, Минский городской, экономические суды областей и 
города Минска, районные (городские) суды. Характерной чертой судебной 
системы Республики Беларусь является ее единство.  

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от  

29 июня 2006 г. предусмотрена возможность создания в системе общих су-

дов специализированных судов по делам несовершеннолетних, семейных, 

административных и др. Существует необходимость введения обязательной 

специализации по категориям дел в многосоставных судах, а в перспективе – 

рассмотрение вопроса о создании специализированных судов. Развитие 

принципа судебной специализации в Республике Беларусь будет способст-

вовать дальнейшему совершенствованию отправления правосудия, повыше-

нию его качества, доступности, обеспечению своевременной и компетентной 

защиты конституционных прав и свобод человека. 
В Республике Беларусь вопрос о создании ювенальной юстиции обсуж-

дается давно. Так, в Уголовно-исполнительном Кодексе Республики Бела-
русь закреплено, что уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних 
подлежат рассмотрению специальными судами по делам несовершеннолет-
них. Однако на сегодняшний день такие суды не созданы, что является про-
белом в нашем законодательстве.  



77 

В Беларуси будет создан единый Экономический апелляционный суд. 

Сформирована национальная программа развития системы правосудия на 

ближайшее пятилетие. В этом документе 23 положения, по 14 из которых 

непосредственным исполнителем является Верховный Суд.  

Правосудие становится все более прозрачным, и под это подводится  

законодательная база. В первом чтении принят закон о дальнейшей открыто-

сти судебных процессов, их фиксации с помощью современных цифровых 

технологий. Означает это одно: любое заседание должно сопровождаться 

постоянной видео- и аудиофиксацией.  

Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает вопросы  

о конституционности нормативных правовых актов как в целом, так и от-

дельных их положений любого государственного органа, общественного 

объединения. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 января 

2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве» Конституционный 

Суд имеет значительный объём компетенции. Так, наряду с полномочиями, 

осуществляемыми в соответствии с Кодексом о судоустройстве и статусе су-

дей, по поручению Президента дает официальное толкование декретов и 

указов Президента, касающихся конституционных прав, свобод и обязанно-

стей граждан. Официальное толкование декрета или указа Президента, дан-

ное Конституционным Судом, является обязательным для государственных 

органов и иных организаций, должностных лиц и граждан. 

В Конституционный Суд Республики Беларусь ежегодно поступает 

около тысячи обращений граждан, многие из которых, по сути, являются об-

ращениями в порядке конституционной жалобы. Однако формально к тако-

вым их причислять в настоящее время нельзя, поскольку институт конститу-

ционной жалобы в нашей стране еще не нашел законодательного закрепле-

ния. Введение данного института в Беларуси представляется достаточно ак-

туальным. В целях совершенствования действующего законодательства не-

обходимо дополнить статью 116 Конституции Республики Беларусь, предос-

тавив гражданам право на подачу конституционной жалобы.  

На наш взгляд, допустимо возвращение Конституционному Суду Рес-

публики Беларусь права законодательной инициативы, утраченное после 

референдума 1996 года, предоставление права толкования законов по ана-

логии с полномочиями органов конституционной юстиции ряда зарубеж-

ных стран. Однако, данная проблема осложнена тем, что такие новеллы 

могут быть претворены в Основном Законе только путем проведения ре-

ферендума. 
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Беликин А.А. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ ИМУЩЕСТВА,  

ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

Анализ судебной практики по преступлениям в сфере экономической  

деятельности, сложившейся на современном этапе развития законодательст-

ва, свидетельствует, что проблемные вопросы противодействия преступно-

сти данного вида связаны, как правило, не столько с вопросами квалифика-

ции, сколько с отсутствием криминализации отдельных деяний. В подобных 

случаях решения, принимаемые судебными органами, зачастую не способст-

вуют достижению целей наказания.  

Так, рассматривая преступление, предусмотренное ст.175 УК РФ, сле-

дует обратить внимание на игнорирование законодателем положения об от-

ветственностипрофессиональных залогодержателей, а также лиц, действую-

щих в чужом интересе. Важность данного положения обусловлена совокуп-

ностью практических и теоретических аспектов. 

Практические аспекты заключаются, во-первых, в пресечении комплек-

са действий лиц, организовавших преступный бизнес и допускающих воз-

можность привлечения к уголовной ответственности отдельных сотрудни-

ков. При этом, сами сотрудники, получая дополнительное вознаграждение за 

свою «работу» и юридическую помощь от своего «работодателя», готовы 

понести незначительное наказание, как правило, ограничивающееся штра-

фом. Во-вторых, существует необходимость формирования установки не за-

ниматься противоправной деятельностью, приносящей стабильный доход.  

В-третьих, полноценное противодействие рассматриваемому виду преступ-

ности невозможно без раскрытия предикативных преступлений.  

Теоретические аспекты проблематики заключены в понимании способа  

совершения деяния, предусмотренного ст.175 УК РФ, и, как следствие, вы-

боре методов правового воздействия на преступников. Обращаясь к трудам 

ученых, мы приходим к выводу о том, что исследуемое деяниехарактеризу-

етсяспецификой способа его совершения, заключающегося в необходимости 

использования в качестве средств совершения преступлениянезаконно при-

обретенного имущества. 

Тем самым «способ предопределен необходимостью использования  

в качестве средства совершения преступления конкретного имущества, при-

обретенного ранее лицом, передавшим имущество преступнику». Следова-

тельно, для целей ст.175 УК РФ необходимо признатьтакое имущество не 

предметом, а средством совершения преступления. «Данный вывод обуслов-

лен двумя обстоятельствами.  

С одной стороны, данное имущество, по определению, не может являть-

ся предметом, ввиду невозможности его охраны в рамках УК РФ, с другой, 
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данное имущество не отражает сущность охраняемого общественного отно-

шения, а, напротив, ставит его под угрозу». 

Некоторые ученые правильно понимают сущность данной преступно-

сти, однако выбор мер воздействия на нее, по нашему мнению, не вполне 

эффективен. В частности, А.Е. Милин справедливо утверждает, что «обще-

ственная опасность данного вида преступлений заключается еще и в том, что 

приобретением и сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, 

занимаются обеспеченные люди – предприниматели, которые не отказыва-

ются быстро заработать нелегальным путем»
1
.  

По мнению автора,данный факт обусловлен не столько экономическими 

процессами, происходящими в обществе, сколько упущениями в организа-

ции контроля за перераспределением товарно-материальных ценностей, что 

дополнительно усугубляется негативными процессами, происходящими 

внутри правоохранительной системы. Действительно, полноценное функ-

ционирование рыночных механизмов невозможно в условиях, когда, помимо 

официального, существует определенный сегмент оборота товаров и вещей 

по ценам, принципиально разнящимся с теми, которые устанавливают про-

изводители и иные законопослушные участники отношений. Основопола-

гающий рыночный принцип – конкуренции – в подобных условиях переста-

ет работать, что приводит к банкротству одних участников рынка и неосно-

вательному обогащению других. Аналогичной позиции придерживаются и 

другие авторы. 

Несмотря на понимание механизма причинения вреда общественным  

отношениям рассматриваемым преступлением, большинство исследователей 

ограничиваются мерой, не способной на наш взгляд эффективно работать в 

условиях существующей реальности. Ужесточение наказания приведет к 

усилению репрессий в отношении отдельных граждан, как правило, одно-

кратно получивших в распоряжение или сбывших имущество, приобретен-

ное преступным путем. «Профессиональные» участники данного рынка не 

пострадают. 

При этом, результаты анализа уголовных дел свидетельствуют о широ-

кой распространенности использования ломбардов для реализации имущест-

ва, полученного в ходе совершения преступлений. Отличительной чертой 

действий преступников в таких случаях является отсутствие планов по вы-

купу предметов залога, которые, в соответствии с положениями гражданско-

го законодательства, реализуются с публичных торгов. С точки зрения уче-

ных-цивилистов, узалогодержателя отсутствует возможность приобретения 

права собственности на предмет, полученный с нарушением требований за-

конодательства, следовательно, все дальнейшие сделки с данным имущест-

вом должны признаваться недействительными, а его приобретатель лицом, 

не имеющим законных прав на предмет сделки. Оптимальным решением 
                                                 
1
 Милин А.Е. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем. дисс. на соиск… к.ю.н. – М., 2004. – С. 56-57. 
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данной задачи видитсявнесение изменений в ст.175 УК РФ, предусматри-

вающих ответственность за действия, криминализованные в ч.1 указанной 

статьи, совершенные сотрудниками юридических лиц, деятельность которых 

связана с залогом вещей и «действиями в чужом интересе по договорам по-

ручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имущест-

вом». Указанная новелла положительно зарекомендовала себя в зарубежных 

странах, в частности, во Франции. При этомнеобходимость корректировки 

законодательстваотсутствует, так как отсутствует необходимость введения 

уголовной ответственности юридических лиц, а также обязываниехозяйст-

вующих субъектов устанавливать способы приобретения закладываемого 

или принимаемого на комиссию имущества. В то же время следует разрабо-

тать типовые бланки, содержащие подробное описание товара, с которым 

работает юридическое лицо. Данная мера будет способствоватьоблегчению-

розыска и изъятия ценностей правоохранительными органами.  

При анализе способов повышения эффективности деятельности органов 

внутренних дел на данном направлении, можно сделать вывод о том, что 

создание и ведение единого банка предметов, представляющих культурное 

наследие и имеющих особую ценность, содержащего фотографии и подроб-

ное описание данных предметов, будет серьезным шагом по улучшению 

раскрываемости преступлений, предусмотренных ст.ст.164 и 175 УК РФ. 

Расширение сферы действия исследуемой нами нормы возможно за счет 

включения косвенного умысла в субъективную сторону преступления, что 

предлагается многими современными учеными
1
. 

По нашему мнению, вст.175 УК РФ содержится прямое указание на «за-

ведомость» преступного способа приобретения имущества. Следовательно, 

законодатель криминализировал совершение действий, указанных в диспо-

зиции, только при наличии прямого умысла. Использование подобной кон-

струкции предполагает осознание преступником противоправности собст-

венных действий одновременно с пониманием преступного характера дейст-

вий граждан, получивших конкретное имущество в незаконное владение.  

Существующая формулировка свидетельствует об особом характере  

интеллектуальной составляющей умысла, однако исчерпывающего описания 

объема полученной преступником информации о путях получения имущест-

ва, достаточного для признания вины, – не дает. 

В практике работы правоохранительных органов зачастую возникает  

вопрос о способах получения информации лицом, осуществляющим необе-

щанное приобретение или сбыт такого имущества, в связи с чем, наукой 

сформулированы типовые случаи поступления информации к потенциаль-

ному субъекту преступления: 

 субъект преступления получает информацию о способе ее приобрете-

ния непосредственно от лица, передающего последнее во владение, 

                                                 
1
 Дробот С.А. Уголовно правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущест-

ва, заведомо добытого преступным путем. Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. – М., 2000. – 10 с. 
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пользование и распоряжение, или от других лиц, имеющих сведения 

о характере получения вещи; 

 приобретатель и сбытчик могут получить необходимую информаци-

юв результате того, что стали свидетелем предикативного преступле-

ния; 

 свойства и природа имущества сами могут указывать на невозмож-

ность нахождения последнего у контрагента, например в силу уни-

кальности; 

 доказательством наличия интеллектуального момента субъективной 

стороны рассматриваемого преступленияможет быть убежденность 

субъекта преступления в невозможности нахождения имущества у 

контрагента на законных основаниях. Об этом может свидетельство-

вать стоимость, внешний вид, соотношение цены и качества. 

Следует принять во внимание, что перечисленные случаи не всегда од-

нозначно указывают на преступность завладения тем или иным предметом. 

Так, гражданин, обвиняемый по ст.175 УК РФ, мог быть уверен в преступ-

ном происхождении имущества, однако в рамках расследования уголовного 

дела устанавливалось, что предполагаемый предмет преступления был полу-

чен при совершении административного правонарушения либо нарушения 

требований гражданского законодательства. Учитывая отсутствие в действи-

ях лица состава преступления, подобные случаи должны с неизбежностью 

вести к прекращению уголовного преследования. 

Помимо описания интеллектуального момента умысла, который в дан-

ном случае сложно назвать однозначным, следует остановиться на волевом 

моменте. Если анализ интеллектуального момента вызывает вопрос о тожде-

ственности понятий «знал» и «должен догадываться», то вопрос, возникаю-

щий при рассмотрении волевого момента, заключается вдоказывании жела-

ния наступления преступных последствий после совершения сделок с иму-

ществом, которое может не являться приобретенным в результате соверше-

ния преступления. 

Рассматривая случаи, когда субъект преступленияна основании изло-

женных выше правил имеет известную степень уверенности в преступном 

характере завладения имуществом, он, соответственно, понимает общест-

венную опасность своих действий, а, следовательно, их преступный харак-

тер. Подобный вывод можно сделать и на основании того, что субъект, при-

обретая подобное имущество, осознает факт его оборота вне установленных 

нормами права границ. Соответственно, все дальнейшие действия по его от-

чуждению не будут порождать правовых последствий. Изложенное позволя-

ет сделать вывод о предвидении субъектом общественной опасности своих 

действий и наступления общественно опасных последствий. Реальность на-

ступления последствий продиктована пониманием преступности действий и 

характером их последствий, находящихся в непосредственной зависимости 

от воли преступника, который, как правило, безразличен к последним. 
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Следовательно, уверенность субъекта преступления в том, что предмет 

преступления, в отношении которого им осуществляются сделки, преду-

смотренные диспозицией ст.175 УК РФ, имеет преступное происхождение, 

по нашему мнению, может свидетельствовать о возможности, при опреде-

ленных условиях, квалифицировать по рассматриваемой статье деяния, со-

вершенные с косвенным умыслом. 

Подводя итог, следует отметить, что преступление, предусмотренное 

ст.175 УК РФ, следует понимать как противоправное умышленное общест-

венно опасное деяние, посягающее на общественные отношения в сфере 

реализации государственного контроля за источниками происхождения до-

ходов при распределении общественного продукта. 

Эффективной мерой противодействия данному преступлению будет  

являться дополнение нормы ст.175 УК РФ положением, устанавливающим  

ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомого добытого 

преступным путем, совершенные сотрудниками юридического лица, про-

фессиональная деятельность которого связана с приемом вещей в залог либо  

совершением действий в чужом интересе, сопряженное с нарушением уста-

новленного порядка ведения документов, позволяющих идентифицировать 

контрагента по заключаемым сделкам. Санкцию статьи можно ужесточить, 

подняв максимальный срок лишения свободы до пяти лет, а штраф – до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей. Расширить сферу действия статьи можно 

посредством квалификации за предусмотренные в ее тексте деяния, совер-

шенные с косвенным умыслом. 

 

 

Берестовой Д.А., научн.рук.: д.ю.н., проф. Улезько С.И.  

 

КРИМИНАЛЬНАЯ АУТОАГРЕССИЯ:  

ДЕТЕРМИНАНТЫ, ПРОФИЛАКТИКА 

 

Сегодня аутоагрессивное поведение является серьезной криминологи-

ческой проблемой современного российского общества. В России наблюда-

ется неуклонный, угрожающий рост завершенных суицидов, хотя следует 

отметить, что рост суицидов – это общемировая тенденция.  

Ранее к аутоагрессивному поведению относили сам суицид, па-

расуицид, суицидальные мысли 
1
.При этом несуицидальные самоповрежде-

ния относили, скорее, к ситуационно обусловленной или не обусловленной 

аутодеструкции без «аутоагрессивной подоплёки». 

Согласно современным представлениям, к аутоагрессивному поведению 

относят любые действия, направленные как сознательно, так и бессознатель-

но на причинение себе вреда в физической, психосоциальной или духовной 

                                                 
1
 Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения: метод. рекомендации. М., 1980. 48 с. 
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области 
1
, или отказ от активной жизнедеятельности, от своих гражданских 

обязанностей, долга, нежелание решать личностные и социальные вопросы; 

намеренную (осознаваемую или неосознаваемую) активность, направленную 

на причинение себе вреда в физической, психической, социальной и духов-

ной сферах, проявляющуюся на идеаторном, аффективном и поведенческом 

уровнях.  

Таким образом, к аутоагрессивному поведению относится собственно 

суицидальное поведение, а также поведение, связанное с комплексом факто-

ров потенциальной гибели: употреблением наркотиков, алкоголя, стремле-

нием к опасностям и т.п.
2
 

В криминальной психологии и криминологии нередко используется по-

нятие криминальной агрессии, которая определяется как действия, причи-

няющие жертве физический, моральный или имущественный вред. Поведе-

ние участников этой ситуации чаще всего можно представить в виде некой 

диспозиции «агрессор – жертва», когда одна сторона нападает, а другая тер-

пит ущерб. 

В последнее время произошли радикальные изменения в понимании  

суицидального поведения, которое стало рассматриваться как непрерывный 

процесс, в основе которого лежит предрасположенность к такому поведению 
3
. 

В рамках этой модели выделяются 4 группы детерминантов суицидального 

процесса: 

 Биологические – наследственная отягощенность по психическим за-

болеваниям (особенно по депрессивным и наркологическим рас-

стройствам) и суицидам. 

 Клинические – наличие психических расстройств, среди которых наи-

большей суицидоопасностью обладают депрессивные расстройства, 

расстройства личности и шизофрения; низкий уровень выявления пси-

хических расстройств среди населения; наличие нарушений развития в 

детском возрасте; злоупотребление алкоголем; употребление наркоти-

ков, наличие хронических соматических заболеваний, особенно сердеч-

но-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем.  

 Социальные, включающие в себя макросоциалъные (социальное не-

благополучие в обществе, финансовые и экономические кризисы, ут-

рата или угроза утраты работы, тяжелое материальное положение, 

профессиональная занятость в частном предпринимательстве, торгов-

ле, а также в финансовой сфере; вынужденные смены места работы) и 

микросоциалъные (неполная родительская семья, патологи-ческое 

воспитание в родительской семье, конфликтные отношения в собст-

                                                 
1
 Шустов Д.И. Аутоагрессия, суицид и алкоголизм // М.: Когито-Центр. 2005. 214 с. 

2
 Меринов А.В. Типология семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью с позиции наркологиче-

ской и суицидологической практик // Тюменский медицинский журнал. 2013. № 1. С. 14-18; Руженков В.А., 

Руженков В.В., Боева А.В. Концепции суицидального поведения // Суицидология. 2012. № 4. С. 52-60. 
3
 Сомкина О.Ю., Меринов А.В. Феномен аутоагрессивного поведения и алкогольная зависимость ( обзор ) // 

Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие №2, 2014 – С. 35-44. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/lichnost-v-menyayuschemsya-mire-zdorovie-adaptatsiya-razvitie
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венной семье, отсутствие или утрата собственной семьи, одиночест-

во, бездетность, узость или утрата социальных контактов) факторы. 

 Личностно-психологические – аутоагрессивный и аутично-

депрессивный типы реагирования на стресс, отсутствие или непри-

оритетность высших личностных потребностей, эгоцентризм, им-

пульсивность, ригидность поведенческих стереотипов, высокий уро-

вень тревожности; избегающие формы поведения.
1
 

Криминальная аутоагрессия – это деструктивные действия, направлен-

ные индивидом на самого себя и имеющие иные уголовно-правовые послед-

ствия. 

Таким образом, можно указать ряд признаков данного явления: 

1. Аутодеструктивностъ объясняется тем, что деяние в первую очередь 

представляет собой акт самоповреждения или самоуничтожения. 

2. Сопутствующий вред проявляется в том, что самоповреждение со-

пряжено с другим преступлением, совершаемым умышленно или непредна-

меренно. Ущерб, причиняемый действиями потерпевшего, значительно вы-

ходит за рамки общественных отношений, касающихся лишь данного лица и 

его права распоряжаться собственной жизнью и здоровьем. При этом стра-

дают третьи лица. 

3. Тождественность психологических механизмов гетероагрессии  

и аутоагрессии. Вероятно, аутоагрессия как поведение является одной из 

форм трансформации агрессии: она развивается по тем же внутренним меха-

низмам и закономерностям, отличаясь лишь направленностью. 

К наиболее распространенным формам криминальной аутоагрессии 

можно отнести: а) суицидальную криминальную аутоагрессию, сопряжен-

ную с иными правонарушениями и б) деяния в форме различного рода само-

повреждений.
2
 

Выделяются следующие формы универсальной профилактики такого  

поведения: 

1. Активное дифференцированное просвещение различных возрастных  

и социально-профессиональных групп населения в отношении факторов рис-

ка возникновения суицидального поведения (в том числе, наследственных, 

психопатологических, личностно-психологических); существования защит-

ных (антисуицидальных) факторов, поведенческих проявлений суицидоопас-

ного поведения, телефонов служб экстренной медико-психологической по-

мощи, преодоления психологического барьера перед обращением за психи-

атрической помощью.  

2. Проведение дифференцированных образовательных программ для 

различных групп населения о признаках суицидоопасных состояний. В пер-

вую очередь это касается учащихся школ, средних и высших учебных заве-

                                                 
1
 Сомкина О.Ю., Меринов А.В. Феномен аутоагрессивного поведения и алкогольная зависимость (обзор ) // 

Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие №2, 2014 – С. 35-44. 
2
 Д.В. Жмуров, Криминальная аутоагрессия //Всероссийский криминологический журнал 2010 №1 – 45 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/lichnost-v-menyayuschemsya-mire-zdorovie-adaptatsiya-razvitie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vserossiyskiy-kriminologicheskiy-zhurnal
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дений; педагогов, воспитателей детских учреждений, лиц, чья профессио-

нальная деятельность связана с риском для здоровья и жизни. 

3. Формирование мотивации и установок на ведение здорового образа 

жизни у лиц различного возраста
1
. 

 

 

Берина Ю.Н.  

 

ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 

Опасность неосторожных преступлений связанных с причинением 

смерти человеку, нельзя недооценивать ни в коем случае. Причинение смер-

ти по неосторожности – результат грубой невнимательности, неосмотри-

тельности и грубой оплошности и безответственности виновного. Не смотря 

на то, что степень общественной опасности преступлений по неосторожно-

сти ниже по сравнению с умышленными, это не означает что последствия 

данных преступлений менее тяжкие.  

Причинение смерти по неосторожности в действующем уголовном за-

конодательстве выделено в самостоятельный состав преступления. Признаки 

объекта этого преступления едины с признаками, рассмотренными выше ос-

новного состава убийства. Объективная сторона выражается в деянии  

(в форме действия либо бездействия), в общественно-опасном последствие в 

виде наступлении смерти и в причинно-следственной связи между дейст-

виями и последствиями в виде наступлении смерти потерпевшего. По конст-

рукции состав преступления материальный, т. е. признается оконченным с 

момента наступления смерти потерпевшего.
2
  

Для квалификации содеянного по ст. 109 УК РФ и отграничения неосто-

рожного причинения смерти от иных преступлений важно помнить, что 

смерть потерпевшего наступила именно в результате неосторожных действий, 

которые, по сути, не были направлены на лишение жизни или причинение 

серьезного вреда здоровью, т.е. у виннового изначально не было желания и 

резких мотивов убивать. Как показывает судебная и юридическая практика 

устанавливает причинение неосторожной смерти возникает в результате на-

несения ударов кулаком по голове в драке, в небрежном введении в организм 

потерпевшего лекарства превышающую необходимую дозу, в действиях со-

баковода, в грубом нарушении правил обращения с оружием и т.д. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, 

характеризуется неосторожной виной в виде преступного легкомыслия (са-

монадеянности) или преступной небрежности. Под причинением смерти по 

легкомыслию понимается предвидение лица возможность наступления об-

                                                 
1
 Шустов Д.И. Аутоагрессия, суицид и алкоголизм // М.: Когито-Центр. 2005. 214 с. 

2
 Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум. Учебное пособие. – М.: Юрайт. 

2019. 376 с. 
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щественно опасных последствий в результате своих действий (бездействия), 

но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (ч. 2 ст. 26).  

Причинение смерти по небрежности означает, что лицо не предвидело и 

не могло предвидеть возможности ее наступления в результате своих дейст-

вий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотри-

тельности должно было и могло ее предвидеть (ч. 3 ст. 26). Например, меди-

цинская сестра по невнимательности дает больному вместо лекарства силь-

ный яд либо ввела лекарство через физ.раствор превышающую дозу; лицо 

производит чистку пистолета, не осмотрев его, в результате происходит вы-

стрел и причиняется смерть другому человеку. 

Необходимо отметить, что совершение преступления по легкомыслию 

наиболее опасно, нежели чем преступление, совершенное по небрежности, 

поскольку в первом случае (легкомыслие) – это осознанное нарушение пра-

вил предосторожности, а во втором (небрежность) – о не предвидении на-

ступления смерти при наличии обязанности и возможности ее предвидения. 
1
 

Хотелось бы отметить квалифицированный вид ст. 109 УК РФ, а имен-

но причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-

полнения лицом своих профессиональных обязанностей.
2
  

Так, под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных 

обязанностей понимается совершение деяний, не отвечающих полностью 

или частично официальным требованиям, предписаниям, правилам, в ре-

зультате чего наступает смерть потерпевшего. Вследствие выявлений таких 

нарушений должно быть установлено, какие именно профессиональные обя-

занности нарушил виновный, и нет ли в данном проступке другого состава 

преступления, иначе данная норма не может быть применена.  

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК, – лицо, достиг-

шее 16-летнего возраста. Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 

УК является специальным, т.е. лицо определенной профессии, осуществляю-

щее функции в соответствии с данной профессией (должностное лицо). 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

право человека на жизнь установлено различными международными актами, 

а так же закреплено в ст.20 Конституции РФ. 
3
 

Преступления против жизни признается общественно опасным деянием. 

Не зря санкция ст. 105 УК РФ предусматривает в виде наказания смертную 

казнь. Это говорит о том, что убийство является самым тяжким из всех пре-

ступлений, закрепленных в уголовном законодательстве.  

Понятие «убийство» в советское время не нашло своего закрепления,  

однако современное уголовное законодательство впервые установило опре-

                                                 
1
 Рарог, А.И. Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие / А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2018. – 

137 c. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание 

законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954.  
3
 Конституция Российской Федерации 1993 г. (в последней ред. Закона РФ о поправках к Конституции РФ 

от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398.  
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деление убийства как: «умышленное причинение смерти другому человеку»  

(ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

До легального закрепления в законе данного понятия, существовали 

различные точки зрения. Так, А.А. Пионтковский считает, что убийство это 

как нечто иное, как противоправное умышленное или неосторожное лише-

ние жизни человека. М.Д. Шаргородский понимает под убийством лишь 

умышленное причинение смерти и не относил к нему неосторожное лише-

ние жизни. Вторая точка зрения представляется более совершенной и точ-

ной, ввиду этого была взята за основу действующим российским уголовным 

законодательством. 

 

 

Бондаренко В.С. 

 

ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В настоящее время проблема снижения возраста уголовной ответствен-

ности для несовершеннолетних в России является одной из самых актуаль-

ных и обсуждаемых. В средствах массовой информации все чаще и чаще по-

являются новости о жестоких убийствах, разбоях, грабежах и изнасиловани-

ях, совершенных несовершеннолетними. И, к сожалению, многие из этих 

опасных преступлений помимо причинения вреда, зачастую посягают на 

жизнь и здоровье человека.  

Согласно статье 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее шестнадцати лет к моменту совершения преступления, а за от-

дельные виды преступлений с четырнадцати лет.
1
 По этой причине подрост-

ки, совершившие преступление в возрасте, не подпадающем под эти рамки, 

остаются без надлежащего наказания. И именно поэтому в обществе все ча-

ще встает вопрос о принятии законопроекта, снижающего возраст уголовной 

ответственности до четырнадцати лет, а за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления до двенадцати лет. 

Инициаторы и сторонники данного нововведения считают, что подоб-

ные меры помогут исправить сложившуюся в стране ситуацию, и приводят 

ряд аргументов в поддержку своей позиции.  

Во-первых, предполагается, что закон о снижении возраста уголовной 

ответственности до двенадцати лет позволит изолировать большее количест-

во преступников от общества. Однако нужно помнить о том, что в колониях 

для малолетних атмосфера во много раз криминализованней, а также суще-

ствует жестокая иерархия. Оказавшись в подобных условиях, подростки уже 
                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание 

законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954. 
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с раннего возраста начнут отождествлять себя с преступной средой и посто-

янно общаться с лицами, обладающими антисоциальными наклонностями.  

В результате, из колонии выйдет еще более ожесточенный преступник, 

склонный к рецидиву, ведь, по словам правозащитника Валерия Борщева, 

рецидив среди малолетних преступников составляет 40%. 

Во-вторых, сторонники данного законопроекта утверждают, что сниже-

ние возраста уголовной ответственности остановит малолетних преступни-

ков от совершения противоправных действий по причине страха перед нака-

занием. Но стоит признать – вероятность того, что строгость и снижение 

возраста ответственности остановят или сократят количество преступлений в 

подростковой среде, крайне мала, ведь зачастую мотивация к совершению 

преступления в разы выше самого страха наказания.  

В-третьих, большинство защитников данного нововведения ссылаются 

на зарубежный опыт, где подростки привлекаются к уголовной ответствен-

ности с этого и даже более юного возраста. Так, например, в Канаде дела об 

уголовных преступлениях рассматриваются в отношении лиц, достигших 

двенадцатилетнего возраста. В Англии, Уэльсе и Швейцарии возраст уго-

ловной ответственности составляет десять лет, в Шотландии – восемь, в Ир-

ландии, как и в некоторых восточных странах, в колонию можно отправить 

семилетнего ребенка.
1
 

Однако следует обратить внимание на то, что на всех вышеперечислен-

ных территориях существует сформировавшаяся система ювенальной юсти-

ции. Под ювенальной юстицией в ряде стран понимают: 

1. узкую специализацию судей, которые занимаются исключительно  

делами несовершеннолетних; 

2. глубокое знакомство с психологией несовершеннолетнего правона-

рушителя; 

3. предпочтительность воспитательных мер перед наказанием и кара-

тельными мерами. 

В России же в настоящее время работа по внедрению ювенальной юс-

тиции находится на начальных этапах, поскольку составы специализирован-

ных судей по делам несовершеннолетних существуют не на всей территории 

страны, а лишь в отдельных ее субъектах. Также нужно обратить внимание 

на то, что деятельность данной системы осуществляется без надлежащего 

законодательного оформления на федеральном уровне, что все-таки значи-

тельно понижает ее эффективность. Исходя из этого, снижение возраста уго-

ловной ответственности для несовершеннолетних на данном этапе нежела-

тельно, поскольку в Российской Федерации система ювенальной юстиции 

еще не до конца сформирована и имеет ряд проблем, требующих своего ре-

шения.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ  

в последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня зарегистриро-

                                                 
1
 Ганаева Е.Э. Проблемы возраста уголовной ответственности // Молодой ученый. 2016. №22. – С. 572-574. 
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ванных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Если смотреть  

в процентном соотношении, то преступления, совершаемые несовершенно-

летними, составляют: в 2015 году – 5,2%; в 2016 году – 4,7%; в 2017 году – 

4,4%; в 2018 году – 4,3%, а в 2019 году – 4,2%. 

Опираясь на пример статистических данных по выявлению лиц, совер-

шивших преступления, возможно сделать вывод о том, что снижать возраст 

для привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних неоп-

равданно ввиду того, что рассматриваемой возрастной группой населения 

совершается минимальное количество преступлений с устойчивой тенденци-

ей на снижение. А для того, чтобы понизить существующий процент пре-

ступности среди несовершеннолетних, необходимо выявить причины со-

вершения преступлений данной категорией лиц и постараться их устранить. 

Так, например, Антонян Ю.М. и Вологина Ж.Ю. выделяют одним из 

главных факторов – неблагополучие семьи, поскольку именно от взаимоот-

ношений внутри семьи зависит дальнейшее психологическое развитие ре-

бёнка и его дальнейшая судьба. Ведь если ребёнок изо дня в день видит в ка-

честве примера насилие и пьянство, это в любом случае повлияет на его пси-

хику, так как психика детей и подростков неустойчивая и находится в про-

цессе становления. Когда же дело дойдет до выбора круга общения, то сра-

ботает социальный фактор – ребенок всю свою жизнь воспитывался в небла-

гополучной обстановке, а значит и компанию себе выберет такую, в которой 

привык находиться.
1
  

Второй по важности причиной является правовая неграмотность не 

только среди несовершеннолетних, но и среди их родителей. Ведь если даже 

мама и папа не знают собственных прав и не выполняют возложенных на 

них обязанностей, то что говорить о детях, которые просто следуют примеру 

взрослых? Отсюда следует вывод, что борьба с ростом преступности несо-

вершеннолетних в определенной степени зависит от уровня осведомленно-

сти и знаний современного общества.  

В решении этой проблемы среди подрастающего поколения большую 

роль играет школа и, опять же, семья, где ребенок получает основы знаний о 

том, что дозволено, а что запрещено. Поэтому важно бороться с преступно-

стью несовершеннолетних не жестокими мерами, а путем формирования у 

них понимания и осознания того, что вообще такое «преступление», и что за 

любое преступление следует наказание.
2
 

Также еще одним немаловажным фактором является то, что несовер-

шеннолетние обладают большим количеством свободного времени, когда 

они предоставлены сами себе и в силу отсутствия жизненного опыта рис-

куют попасть в неформальные группы с антисоциальными наклонностями. 

Это говорит о том, что в настоящее время проблема организации досуга  

                                                 
1
 Каитова Д.Х. Проблема снижения возраста уголовной ответственности в России // Молодой ученый. 2018. 

№23. – С. 91-93. 
2
 Жадан В.Н. Уголовно-правовые проблемы возраста как отличительной черты несовершеннолетних, вы-

ступающих субъектами преступлений. // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. № 1 (22). – С. 345-349. 
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для детей и подростков крайне актуальна. Ведь в связи с тяжелым эконо-

мическим положением в образовательной системе многие школьные круж-

ки и секции прекратили свое существование, а большое количество разно-

образных спортивных секций, студий и кружков за пределами школы стали 

платными. Переход многих учреждений, осуществляющих организацию 

досуга во внешкольное время, на коммерческую основу сделало их недос-

тупными для большинства желающих, ведь порой месячная плата за заня-

тия в какой-либо студии соизмерима с месячной зарплатой родителей  

ребят.
1
  

Для решения данной проблемы возможно привлечение меценатов, го-

товых вложить собственные средства для организации досуга детей и под-

ростков. Но и это оказывается нелегкой задачей, поскольку на сегодняш-

ний день поддержка меценатства находится на достаточно низком уровне, 

из-за чего многие просто не видят в этом смысла. Для привлечения боль-

шего количества меценатов и стимулирования их деятельности, со сторо-

ны государства необходимо введение дифференцированной налоговой 

ставки для данной категории граждан, которая будет изменяться в зависи-

мости от суммы и количества вкладов, совершенных спонсором. Возмож-

но, именно подобное снижение налогов поможет развитию меценатства в 

Российской Федерации, которое в свою очередь поможет организации 

детского досуга.  

Таким образом, разобравшись в причинах преступности среди несовер-

шеннолетних, можно сделать вывод, что основными из них в большинстве 

случаев являются неблагополучие семьи, отсутствие у ребенка должного 

внимания и воспитания, а также отсутствие необходимой организации дет-

ского досуга. 

Несомненно, государство старается устранить причины подростковой 

преступности, и одним из способов является как-раз-таки принятие законо-

проекта о снижении возраста уголовной ответственности. Но все же стоит 

помнить о том, что детей еще можно вернуть к нормальной жизни с помо-

щью коррекционных методов, чтобы в итоге они стали законопослушными 

гражданами, а не вышли из колонии с навыками преступников. Вместо сни-

жения возраста уголовной ответственности наиболее плодотворным будет 

борьба путем работы с трудными подростками, совершившими маленькие, 

но не совершившими еще большие преступления. И возможно именно такие 

меры помог исправить сложившуюся в стране ситуацию. 

 

  

                                                 
1
 Комкова В.С. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних // Молодой ученый. – 2018. – 

№22. – С. 232-234. 
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Волкова О. В., научн.рук.: д.ю.н.,проф. Подройкина И.А. 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ГЛАВЫ 22 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Политическая и социально-экономическая обстановка в России в конце 

XX века ознаменовала новые подходы к концептуальным основам уголовно-

го законодательства. В частности, задача по гуманизации уголовного кодек-

са впервые была поставлена в послании Президента Федеральному собра-

нию РФ от 18 апреля 2002 года.  

Со временем рассматриваемая задача переродилась уже в идею, и, на-

чиная с 2002 года, в каждом ежегодном послании Президента РФ так или 

иначе затрагивается данный вопрос. Однако, в настоящее время, уголовно-

правовая политика Российской Федерации характеризуется далеко не гума-

низацией, а явно противоположной тенденцией, когда процессы криминали-

зации в несколько раз превышают процессы декриминализации. 

Несмотря на те регулярные изменения, которые российский законода-

тель вносит в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), 

имеет место ряд проблем применения на практике составляющих его норм. 

Лидером в данной ситуации являются нормы главы 22 УК РФ, которая уста-

навливает ответственность за совершение общественно опасных деяний в 

экономической сфере. Из 58 норм рассматриваемой главы, 12 не нашли сво-

его отражения на практике. Наиболее часто применяются такие статьи, как 

171
1
, 171

4
, 173

2
, 175 и 186 УК РФ. Остальные же нормы применяются крайне 

редко. По нашему мнению, сложившаяся ситуация обуславливается тем, что 

законодатель не соблюдает одно из важнейших правил законодательной тех-

ники, а именно правило точности языка уголовного закона.  

Можно сделать лишь вывод, что в рассматриваемой ситуации он руко-

водствуется принципом «чем больше уголовно-правовых запретов, тем луч-

ше для охраны общественных отношений в сфере экономики», а таким во-

просом, получит ли нововведенная статья в будущем практическое примене-

ние, законодатель, видимо, не задается. 

Спонтанное дополнение Уголовного кодекса РФ новыми составами  

преступлений, как правило, сопровождается дублированием и противоречи-

востью уже существующих норм, а также полным отсутствием применения 

нововведений на практике (например, статьи 200
4
, 200

5
, 200

6
, введенные в 

УК РФ Федеральным законом от 23.04.2018 №99-ФЗ, ни разу не были реали-

зованы на практике). В связи с этим, профессор В.Н. Кудрявцев справедливо 

утверждает, что нормы 22 главы УК РФ в их совокупности нельзя рассмат-

ривать как завершенную логическую систему, построенную по одним и тем 

же правилам
1
. Кроме того, против криминализации экономической сферы 

                                                 
1
 Кузнецов А.П., Бацин И.В. Негативные парадигмы конструирования норм главы 22 УК РФ / Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1 (29). С. 112–116. 
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активно выступает и доктор юридических наук И.А. Подройкина. В одной из 

ее работ, посвященной анализу составов экономических преступлений, ак-

центируется внимание на том, что изменения главы 22 УК характеризуются 

бессистемностью, связанной в первую очередь с тем, что в нашем государст-

ве отсутствуют чёткие ориентиры, на которые бы опирался законодатель при 

разработке того или иного изменяющего документа
1
. Также целый ряд уче-

ных на протяжении долгого времени придерживаются позиции, что некото-

рые из преступления небольшой тяжести, которые закрепляются в главе  

22 УК РФ, необходимо перевести в административные правонарушения
2
. 

В настоящее время экономические отношения являются важнейшим ба-

зисом развития современного общества, и которые государство стремится с 

помощью уголовно-правовых запретов защитить. Однако важную задачу, в 

виде дальнейшего эффективного применения подобных уголовно-правовых 

норм, к сожалению, законодатель перед собой не ставит. 

Проанализировав статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, можно заметить, что статистика рассмотренных уго-

ловных дел, а также осужденных лиц по преступлениям главы 22 растет  

с каждым годом (количество рассмотренных дел по статьям 169–200
6
 УК РФ 

в 2014 году – 4259 дел, в 2015 году – 4957, в 2016 – 5868, в 2017 – 7223,  

в 2018 – 10267, а в 2019 году – 11156). Но что делать с тем огромным массивом 

статей, которые применяются крайне редко или не применяются вообще?  

В 2020 году тема декриминализации стала особенно актуальной. И хотя  

в кругах юристов-теоретиков она обсуждалась уже давно, пандемия Covid-19  

и глобальный карантин непросто натолкнули на мысль о необходимости ре-

форм и изменений, а требует решительных действий со стороны законодате-

ля. По статистике РБК, пандемия затронула до 67% малых, средних и круп-

ных предприятий, а также ИП в России, и эти цифры свидетельствуют о том, 

что современному бизнесу необходима поддержка со стороны государства, а 

не все большее увеличение составов экономических преступлений
3
.  

Таким образом, исходя из приведенной статистики и вышеперечислен-

ных факторов, представляется необходимым провести реформу в сфере от-

ветственности за экономические преступления и пересмотреть содержание 

главы 22 УК РФ. Многие статьи необходимо декриминализировать (а имен-

но, «мертвые» – 178, 184, 185, 185
1
, 185

4
, 185

6
, 190, 199

3
, 199

4
, а также ново-

введенные, но ни разу не примененные статьи 172
3
, 200

4
, 200

5
, 200

6
). Часть 

статей требует серьезных изменений и пересмотра. И лишь небольшой про-

цент составов, которые, действительно, применяются на практике, можно 

оставить без реформирования. Декриминализация экономических статей 

                                                 
1
 Подройкина И.А. Преступления в сфере экономической деятельности: обзор изменений главы 22 УК РФ / 

Общество: политика, экономика, право. 2020. № 10. 
2
 Лозинский И.В. Концепция развития главы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации: криминализа-

ция или декриминализации? / Вестник Томского государственного университета. 2017. № 371. С. 137–140. 
3
 Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии короновируса: [сайт] [2020] // URL: 

https://www.rbc.ru/economics/28/05/2020/5ecf711b9a7947324d1448cf . 
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приведет к тому, что бизнес в РФ перестанет бояться развивать свою инве-

стиционную активность, предприниматели и бизнесмены все больше и 

больше будут доверять государству. 

 

 

Галуцкая А.И.  

 

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

В современном мире терроризм находится в ряду наиболее опасных уг-

роз человечеству. Необходимость противодействия терроризму осознается 

не только отдельными государствами, но и мировым сообществом в целом, в 

особенности после масштабных террористических акций в России, США, 

Англии и других странах. Современные международные террористические 

организации способны действовать в глобальном масштабе и обладают, как 

показывает практика, мощным организационным и материальным потенциа-

лом, а также завидной жизнеспособностью. Ввиду внезапного обострения 

проблемы терроризма в конце XX – начале XXI века, государство и общест-

во отреагировали на это экстренным созданием механизмов противодейст-

вия ему. И это вполне оправданно в обстановке реальной угрозы жизни мно-

гих людей. Однако по мере того, как такие механизмы были более-менее 

созданы, дошла очередь и до науки. Ведь эффективность любой деятельно-

сти зависит от познания сферы ее приложения и находится в прямой зависи-

мости от его результатов.  

В средствах массовой информации регулярно появляются сообщения  

о пресечении деятельности экстремистских и террористических групп, мас-

штаб деятельности которых порой шокирует. Так, «в 2019 году сотрудника-

ми ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятель-

ность законспирированных ячеек «Исламского государства» в семнадцати 

субъектах РФ»
1
. Все это свидетельствует о выработанном достаточно эффек-

тивном механизме противодействия терроризму в России. Однако в науке 

уголовного права развернута дискуссия, что же представляет собой понятие 

такого механизма. 

В науке уголовного права слово «механизм» широко используется в та-

кой словесной конструкции как «механизм уголовно-правового регулирова-

ния». Согласно Толковому словарю русского языка, слово «механизм» ис-

пользуется в нескольких значениях: «1) внутреннее устройство (система 

звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие; 2) система, 

устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности;  

3) последовательность состояний, процессов, определяющих собою какое-
                                                 
1
 С начала года в 17 регионах России выявили ячейки террористических организации  

http://tass.ru/proisshestviya/6893334/. 
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нибудь действие, явление». Как видим, понятие «механизм» в обычном сло-

воупотреблении имеет довольно объёмное содержание. Поэтому следует со-

гласиться с мнением, что именно оно «позволяет рассмотреть любое явление 

или процесс как систему, имеющую сложное структурное строение, которой 

присущи особенности и взаимосвязи её внутренних элементов, способность 

к динамике, самоуправлению и внешнему управлению»
1
.  

Таким образом, о механизме уголовно-правового противодействия тер-

рористической деятельности можно говорить, во-первых, как о процессе; во-

вторых, как о системе элементов
2
. Механизм уголовно-правового регулиро-

вания является частным видом механизма правового регулирования.  

В отечественной правовой доктрине исследования, посвящённые поня-

тию и содержанию механизма правового регулирования, проводятся на про-

тяжении нескольких десятилетий. Однако до сих пор этот вопрос остаётся в 

числе дискуссионных, о чём свидетельствует тот факт, что чёткого пред-

ставления о категории «правовой механизм регулирования», в том числе и 

категории «механизм уголовно-правового регулирования» пока не вырабо-

тано. Несмотря на сказанное, данное понятие часто используется как уже ус-

тоявшееся и не нуждающееся в уточнении. Так, категория «механизм уго-

ловно-правового регулирования» нередко упоминается лишь в названии ра-

боты, а её сущность и содержание не раскрываются
3
. Одним из первых 

сформулировал определение механизма правового регулирования профессор 

С.С. Алексеев. Он определил его как «взятую в единстве систему правовых 

средств, при помощи которых обеспечивается результативное правовое воз-

действие на общественные отношения.  

Н.М. Кропачев считает, что «механизм уголовно-правового регулирова-

ния представляет собой систему последовательно связанных элементов, со-

стоящую из предмета правового регулирования, чьи свойства обуславливают 

границы использования обществом мер, ограничивающих свободу, честь, 

достоинство и имущественные интересы личности, а стало быть, и возмож-

ность посягательства на них; юридической нормы; юридических фактов; ре-

гулятивного и охранительного уголовно-правового отношения; уголовной 

ответственности»
4
.  

Несмотря на множество существующих точек зрения по вопросу поня-

тия и содержания механизма уголовно-правового регулирования, мы под-

                                                 
1
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держиваем мнение, что все они «являются вариациями единого концепту-

ального подхода. Под механизмом уголовно-правового регулирования по-

нимается сложный двустадийный процесс, состоящий из правотворческой и 

правоприменительной деятельности».  

Анализ ключевых понятий позволяет сделать вывод, что под механиз-

мом уголовно-правового сфере противодействия терроризму следует пони-

мать длящийся непрерывный упорядоченный процесс, состоящий из право-

творческой и правоприменительной деятельности, в рамках которого созда-

ются, а впоследствии реализуются (соблюдаются, используются, исполняют-

ся, применяются) уголовно-правовые нормы, обеспечивающие эффективное 

специально-юридическое воздействие в сфере противодействия терроризму. 

 

 

Гичкун А. И. 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  

НА СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Преступность, как исторически изменчивое социальное явление, осо-

бенно зависит от изменений в политических, экономических сферах. Так, 

2020 год войдет в мировую историю как год переосмысления глобальных 

проблем, которые были вызваны геополитическими, экономическими и эко-

логическими кризисами в условиях объявленной пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19. Нельзя не отметить, что пандемия обнажила многие 

проблемы. Как отмечают исследователи, пандемия – это своеобразный экза-

мен на эффективность и результативность власти всех уровней. 

Безусловно, ограничительные меры в борьбе с COVID-19, оказывают 

воздействие не только на процессы, происходящие в обществе, но и в сфере 

преступности, в том числе организованной. Так, пока усилия правоохрани-

тельных органов направлены на реализацию мер по обеспечению режима 

самоизоляции, одни криминальные рынки появляются, другие – прекращают 

свое существование, третьи же преобразовывают свою деятельность в силу 

изменения государственной обстановки и изменения спроса на соответст-

вующие товары и услуги. 

Преступная деятельность, которая осуществляется во всех сферах жизне-

деятельности общества, нашла новые способы совершения преступления.  

Особенно стоит отметить увеличение числа преступлений, связанных с мо-

шенническими операциями. Причинами такой негативной тенденции стали 

рост спроса на ряд товаров (к примеру, защитное снаряжение, фармацевтиче-

ская продукция) при условии падения их поставок, закрытие государственных 

границ, вовлечение населения в глобальную сеть «Интернет» в связи с пере-

ходом на дистанционный формат работы, активное использование электрон-

ных средств платежа, занятость правоохранительных органов контролем за 
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карантином. В зарубежной уголовной практике приводится все больше ярких 

примеров использования новых способов при совершении мошенничества. 

Например, преступные организации в Албании думают, что если полицейские 

заняты соблюдением изоляции, то будет время выращивать каннабис. У вла-

стей не хватает ресурса, чтобы этому помешать. В ЮАР Национальный ре-

зервный банк предупредил о мошенниках, придумавших креативный способ 

грабить население: они выдают себя за сотрудников банка, которые собирают 

банкноты, которые, как они утверждают, заражены вирусом. В Кении прода-

ют поддельные наборы для тестирования коронавируса. В Швейцарии пре-

ступники грабят жителей так: называют себя представителями госучреждений 

и просят доступ к имуществу, чтобы провести дезинфекцию
1
. 

Появились новые виды преступлений в сфере киберпреступности в виду 

того, что население вынуждено было проводить свободное время в сети  

«Интернет». Растущий спрос на секс-индустрию онлайн увеличивает про-

цент сексуальной эксплуатации, в том числе детей. Американские власти 

выпустили предупреждение о том, что школьники, которые учатся дома из-

за карантина, сейчас еще активнее сидят в интернете, из-за чего находятся в 

зоне риска. 

Другая быстро растущая индустрия – онлайн-казино. Мошенничество  

с использованием деловой электронной почты также становится более рас-

пространенным, когда многие компании перешли на удаленный вид работы.  

Стоит выделить в качестве положительного момента замедление и 

сдерживание криминальной активности организованной преступной дея-

тельности, о чем свидетельствует целый ряд примеров. Так, например, в 

Сальвадоре после введения ограничительных мер резко сократилось число 

убийств, в Боснии, в которой одной из главных проблем признается угон ав-

томобилей, из-за ограничения передвижений на 40% сократилось количество 

угонов ранее популярных автомобилей, о чём нам свидетельствует страхо-

вые компании Боснии. Отмечается сокращение доходов организованных 

преступных групп, в виду уменьшения экспорта из Китая, являющегося ис-

точником контрафактных и запрещенных товаров.  

Снижению уровня преступности способствовали введенные ограниче-

ния на передвижение и режим самоизоляции населения. Так, меры дистан-

цирования привели к сокращению насильственной уличной преступности 

(сократилось количество убийств и других насильственных преступлений).  

В Великобритании, как свидетельствуют данные британской полиции,  

в период пандемии коронавируса произошло снижение уровня преступно-

сти: многие показатели по различным видам правонарушений достигли в 

этой стране минимальных значений за всю историю наблюдений.  

По причине закрытия ряда магазинов, введения в работающих торговых 

точках обязательной двухметровой дистанции и увеличения охраны сокра-
                                                 
1
 Сабитова К.К. Тенденции развития деятельности организованных преступных групп в период пандемии 

COVID-19 // Вестник РУТ(МИИТ). 2020. – 211 с. 
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тился объем магазинного воровства. Наряду с этим, произошло практическое 

исчезновение «ножевых преступлений», совершаемых подростками (в 2018-

2019 гг. повальное вооружение подростков холодным оружием в Великобри-

тании привело к росту преступности до уровня, который наблюдался во вре-

мя Второй мировой войны)
1
.  

В 2020 г. Россия, также как и все мировое сообщество, столкнулась с 

пандемией коронавирусной инфекции, которая оказала колоссальное воздей-

ствие на существующие в обществе детерминанты и на состояние преступ-

ности в целом. Кризис, вызванный пандемией, принес такие негативные по-

следствия как прекращение экономической деятельности ряда предприятий, 

увеличение числа безработных граждан, падение реальных доходов значи-

тельной части россиян. Увеличилось число физических лиц, кто был вынуж-

ден объявить себя банкротом в силу того, что лицо лишилось источников 

доходов, денежные сбережения подошли к концу, а финансовое бремя в виде 

налогов и кредитов осталось. Перечисленные условия и ухудшения жизни 

граждан будут и дальше толкать людей на преступления, чтобы любыми 

способами прокормить свою семью. Люди, обладающие специальными зна-

ниями, но потерявшие единственный источник дохода, вынуждены обра-

щаться к преступным схемам. 

Говоря о состоянии преступности в России, нельзя не обратиться к офи-

циальной статистике МВД России. В январе – сентябре 2020 года зарегист-

рировано 1540,2 тыс. преступлений, или на 1,2% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. В результате преступных посягательств погибло 

17,5 тыс. человек (-4,6%), здоровью 27,1 тыс. человек причинѐн тяжкий вред 

(-5,0%). Более половины всех зарегистрированных преступлений (54,4%)  

составляют хищения чужого имущества, совершѐнные путѐм: кражи –  

556,7 тыс. (-2,7%), мошенничества – 247,6 тыс. (+32,5%), грабежа – 30,0 тыс. 

(-14,0%), разбоя – 4,0 тыс. (-19,2%). Почти каждая пятая кража (19,0%), каж-

дый двадцать пятый грабѐж (4,1%) и каждое восьмое разбойное нападение 

(12,5%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище. Каждое пятьдесят пятое (1,8%) зарегистрированное пре-

ступление – квартирная кража. В январе – сентябре 2020 года их число умень-

шилось на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В январе – сентябре 2020 года зарегистрировано 363,0 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных тех-

нологий или на 77,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увели-

чился с 13,5% в январе – сентябре 2019 года до 23,6%. Четыре таких престу-

пления из пяти (81,5%) совершаются путем кражи или мошенничества:  

296,0 тыс. (+83,5%), почти каждое двенадцатое (8,1%) – с целью незаконного 

производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 29,6 тыс. (+65,5%).  
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В январе – сентябре 2020 года зарегистрировано 1851 преступление 

террористического характера (+33,9%) и 651 преступление экстремистской 

направленности (+43,4%). В общественных местах зарегистрировано  

464,5 тыс. преступлений (-10,2%). На улицах, площадях, в парках и скверах 

зарегистрировано 275,7 тыс. (-10,0%) преступлений, в том числе: 11,5 тыс.  

(-22,9%) грабежей, 93,7 тыс.(-18,4%) краж, 1,3 тыс. (-21,9%) разбойных на-

падений. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 36 раз-

бойных нападений (-26,5%), 65 грабежей (-39,8%), выявлено 63 факта неза-

конного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения 

оружия, его основных частей, боеприпасов (-13,7%)
1
. Анализ проведенных 

показателей показал, что режим самоизоляции, удаленной работы через сеть 

«Интернет» способствовали росту интеллектуальных высоколатентных ви-

дов преступлений и снижению «уличной преступности».  

Самоизоляция повлияла на увеличение потребления населения алко-

гольных напитков. Согласно официальным данным Министерства внутрен-

них дел РФ почти каждое третье расследованное преступление (30,7%) в пе-

риод с января по сентябрь 2020 г. было совершено в состоянии алкогольного 

опьянения. Несмотря за самоизоляцию, МВД указывает уменьшение на 8,9% 

количество преступлений в семейно-бытовой сфере. Однако эти данные 

подверглись критике со стороны общества, ставя их под сомнения. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что COVID-19 станет переломным 

моментом в изменении облика уголовного правосудия и роли государства  

в целом, а также динамики глобальной криминальной экономики.  

В разных странах мира отмечаются как положительные моменты, то 

есть уменьшение количества совершенных определённых видов преступле-

ний, связанных с мерами по ограничению передвижения, проведения меро-

приятий, переведение сотрудников на удаленную работу, также отмечаются 

и негативные моменты, связанные с появлением новых видов мошенничест-

ва, а также ростом преступности с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Государство, как гарант соблюдения 

прав и свобод человек, должно резко и гибко реагировать на эволюцию пре-

ступности и появление новых видов преступников, обеспечивая правоохра-

нительные органы дополнительными ресурсами, специалистами в той или 

иной области, эффективной разработкой законодательных актов, позволяю-

щих бороться с преступностью. 

 

  

                                                 
1
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации https://мвд.рф 
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Гладких С.С.  

 

ПРОБЛЕМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

В науке уголовного права сравнительно много исследований связанно  

с соучастием вообще, его формами и видами в частности. Тем не менее,  

проблема соучастия в настоящее время остается одной из сложнейших и 

наименее разработанных в уголовном праве. Несмотря на почти 200-летнюю 

историю изучения данного института, в теории и по сей день, мы наблюдаем 

значительный разброс мнений по актуальным вопросам соучастия, и недос-

таточно четкая регламентация их в уголовном законе приводят к неодно-

значности судебных решений и многочисленным ошибкам при квалифика-

ции и назначении наказания.  

Основная масса судебных ошибок приходится на центральные вопросы 

соучастия. Помимо этого, организованно-групповые формы преступной дея-

тельности имеют свои особенности по сравнению с преступлениями, совер-

шенными одним лицом, поскольку при квалификации действий соучастни-

ков требуется учет степени согласованности и организованности их дейст-

вий и характера участия в преступлении. 

Теоретическую разработанность данная тема нашла отражение в трудах 

как криминалистов 19 века, таких как: Г. Солнцев (1820 г.), А. Жиряев (1850 г.), 

Г. Колоколов (1881 г.), так и в работах ученых советской школы права:  

Г.А. Кригера (1959 г.), М.И. Ковалева (1960 г.), П.Ф. Тельнова (1975 г.) и др. 

Конечно же, на современном этапе проблемам соучастия уделяется большое 

внимание, даже более широкое чем ранее. Это обусловлено тем, что уровень 

групповой преступности значительно вырос после советского периода (для 

примера в 1985 году по данным МВД СССР в стране было зарегистрировано 

269852 лица, которые совершили преступление в составе группы, а в 1993 г. 

по данным МВД РФ – 456203, хотя на данный момент их число снизилось, 

по состоянию на 2019 г. – 254989 лиц). Проблемами соучастия сегодня за-

нимаются такие ученые правоведы как: А.П. Козлов, А.И. Ситникова,  

А.В. Шлессер, А.Н. Мондохонов, В.Б. Малинин. 

Необходимость изменения российского уголовного законодательства  

в свете происходящих в нашей стране в последние годы финансово-

экономических, социальных, культурных и политических изменений не вы-

зывает сомнений. Причем касается это не только включения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации новых норм, устанавливающих уголовную 

ответственность, совершенствования существующих составов преступлений, 

криминализации и декриминализации некоторых деяний, но и совершенст-

вования ряда «традиционных» институтов, имеющих глубокие исторические 

корни, как, например, институт соучастия в преступлении. 

Согласно статье 32 УК РФ, под соучастием подразумевается соверше-

ние совместного умышленного преступления двумя или более лицами. В со-
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участии преступление совершается несколькими участниками – организато-

ром, посредником, пособником, исполнителем, каждый из перечисленных 

выполняет отведенную ему роль и задание. Причем каждое из этих лиц явля-

ется субъектом преступления, то есть способно совершить преступление и 

нести за это уголовную ответственность.  

Можно выделить ряд проблемных вопросов, которые касаются институ-

та соучастия в уголовном праве, предложить пути решения и устранения 

проблематики рассматриваемого объекта исследования.  

Стоит перечислить некоторые проблемы соучастия в преступлении, 

встречающиеся на практике.  

1. Проблема неосторожного сопричинения.  

2. Проблема неправильной квалификации.  

3. Проблема посредственного исполнительства (посредственного при-

чинения вреда) при соучастии в преступлении.  

Согласно российскому законодательству соучастие в неосторожных  

преступлениях невозможно. Однако гипотетически можно представить себе 

ряд примеров, когда неосторожность двух и более лиц ведет к отрицатель-

ным последствиям. К примеру: медицинская сестра по ошибке подает врачу 

ампулу с лекарством, смертельным для больного. Врач, не проверив, то ли 

лекарство ему дано, делает укол и губит больного.  

Еще один пример: двум охотникам показалось, что они видят на опушке 

леса медведя. Один кладет ружье на плечо другого и стреляет, но убивает 

человека. На данный момент в период интенсивного внедрения сложных 

систем и, соответственно, коллективного управления этими системами про-

блема ответственности за вред, причинённый в результате неосторожности 

двух и более лиц, стала набирать обороты и является очень актуальной. 

Поэтому, как нам представляется, необходимо ввести такое понятие, как 

«неосторожное сопричинение вреда». Термин «неосторожное сопричине-

ние» охватывает не только лиц, непосредственно участвующих в причине-

нии общественно опасного результата, но и способствовавших его наступле-

нию (должностные лица, халатно отнесшиеся к профотбору технического 

персонала, необоснованно сокращающие в целях экономии различные кон-

трольные службы и т.д.). Действия этих лиц обычно не влекут неизбежного 

причинения вреда, поскольку между ними и преступным результатом лежит 

поведение «человека у пульта», способного решать проблемы безопасности 

и при ненадлежащем поведении «вторых» лиц.  

Совсем недавно и закон, и судебная практика держали позиции того, что 

групповое совершение неосторожного преступления – невозможно, и соот-

ветственно разделяли ответственности лиц, причинивших такой вред. Однако 

внесение в УК РФ статьи 263.1 позволило сделать вывод о переосмыслении 

законодателем возможности соучастия в неосторожном преступлении.  

В диспозиции ч. 1 ст. 263.1 УК РФ дано следующее описание состава 

преступления: «Неисполнение требований по соблюдению транспортной 
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безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжко-

го вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба».  

Как видно из положений статьи, преступлением несоблюдение требова-

ний транспортной безопасности становится только в случае, если это по-

влекло тяжкий вред (крупный ущерб). Если же ущерб не наступил, состав 

преступления отсутствует. При этом субъект совершает общественно опас-

ные действия умышленно, но к последствиям отношение небрежное или 

легкомысленное, т.е. неосторожное. В таком случае преступление в целом 

следует считать неосторожным, а значит, соучастие по современному рос-

сийскому законодательству невозможно. 

Из вышесказанного можно сделать заключение о необходимости до-

полнения уголовного законодательства понятием неосторожного сопричине-

ния вреда. Я считаю целесообразным, введение дополнительной статьи в 

Общую часть УК РФ, это позволило бы разрешить изложенные выше недо-

четы: «Совершение неосторожного преступления возможно группой лиц, ес-

ли совокупные действия их всех привели к наступлению по неосторожности 

последствий, предусмотренных уголовным законом». 

 

 

Греков А.А. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Уголовно-правовая охрана сферы обращения лекарственных средств 

является одной из наиболее важныхв современном обществе. Незаконное 

обращение лекарственных средств, наряду с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, превратилосьв крупнейший меж-

дународный подпольный бизнес. Но необходимо принять во внимание тот 

факт, чтоот угрозы пострадать от некачественного лекарства не застрахован 

никто, независимо от социального статуса и уровня доходов. 

В настоящее время вряд ли найдется страна, где обращение лекарствен-

ных средств происходит только законными способами. Россия в этом отно-

шении – не исключение. Часто такие лекарственные средства изготавливают 

налегальных российских предприятиях, используя фабричную упаковку, 

штрих-код и правильный номер серии.  

Прием фальсифицированных лекарственных средств может привести  

к причинению вреда здоровью человека и дажесмерти. Это связано не только  

с тем, что такие лекарственные средства могутнепосредственно нанести вред 

здоровью людей, но и с тем, что лекарственныесредства во многих случаях 

являются жизненно необходимыми для человека, и прием их фальсифициро-

ванных аналогов может привести к безуспешности лечения, что, в свою оче-
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редь, может повлечь вред здоровью. Стратегической целью обеспечения на-

циональной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации является 

контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств
1
.  

В соответствии с данной целью еще в 2009 г. Д.А. Медведев, будучи Прези-

дентом РФ, в послании Федеральному Собранию РФ поставил задачу огра-

дить людей от фальшивых лекарств
2
. Во исполнение данного указания пре-

дотвращение оборота фальсифицированных лекарственных средств было 

признано одним из приоритетных направлений деятельности МВД России. 

Кроме того, в октябре 2011 г. была создана Конвенция Совета Европы  

«О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступ-

лениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»).  

Конвенция стала первым общеевропейским соглашением в борьбе  

с фальсификацией лекарственных средств и медицинских товаров.  

В результате, в 2014 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации
3
 (далее – 

УК РФ) были включены ст. ст. 235 и 238 как универсальные нормы, охра-

няющие весь спектр отношений, связанных с незаконным оборотом лекарст-

венных средств и медицинских изделий. Однако данные нормы имеют ряд 

серьезных недостатков, среди которых, прежде всего, пробелы, связанные  

с вопросами юридической техники.  

В частности, отсутствие терминологического единства, дублирование 

отдельных признаков составов преступлений, закрепление не всех необхо-

димых признаков состава преступления иквалифицирующих признаков. 

Вследствие этого уже на начальном этапе возникают сложности применения 

таких норм, требующие скорейшего разрешения. Кроме того, необходимы 

разъяснения законодательных формулировоки вопросов квалификации со-

ставов преступлений, указанных в ст. ст. 235 и 238УК РФ. 

Вопросы уголовной ответственности за незаконное обращение лекарст-

венных средствв современной литературе стали рассматриваться все чаще.  

Так, А.В. Астахов и В.К. Лепахин изучали проблемы безопасности ле-

карственных средствв России (Фармацевтический мир, 1997), А.П. Горелик 

и В.Т. Мазеин предприняли попытку анализа практики возбуждения уголов-

ных дел по фактам незаконного производства и распространения лекарст-

венных средств (Право и жизнь, 2007). Т.Г. Дытынченко рассматривал про-

блемы, связанные с противодействием фальсификации лекарственных 

средств, и предложил некоторыепути их решения (Фальсификация лекарст-

венных средств: проблемы и решения, 2002), С.В. Максимов несколько ра-

бот посвятил анализу фармацевтического рынка (Лекарственная безопас-

ность – стандарт первичной медицинской помощи, 2009). К.Ю. Коваленко 

                                                 
1
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]: указ 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. // СПС Консультант плюс. 
2
 Послание Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 но-

ября 2009 г. [Электронный ресурс].// СПС Консультант плюс. 
3
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020)// СПС Консуль-

тант плюс. 
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(Н. Новгород, 2007), В.В. Фисюн (Москва, 2011) и A.B. Ерохина (Москва, 

2013) в своих диссертационных работах исследовали проблемы противодей-

ствия незаконному обращению лекарственных средств. 

На основе проведенного анализа правовой регламентации незаконного 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий выделены сле-
дующие основные тенденции его развития: 

 отсутствие последовательности при определении критериев установ-
ления уголовной ответственности за незаконный оборот лекарствен-
ных средств; 

 расширение перечня составов преступлений, позволяющих обеспе-
чить привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающихся 
незаконным оборотом лекарственных средств; 

 включение в уголовное законодательство статей, устанавливающих 
ответственность за использование товаров, продукции, предметов для 
общественного потребления, позволившее на определенном этапе 
квалифицировать деяния, в том числе связанные с незаконным обра-
щением лекарственных средств. 

Признавая безусловную научную ценность проведенных исследований, 
следует отметить, что не изучены вопросы уголовной ответственности  
за незаконное обращение лекарственных средств в соответствии со ст.  
ст. 235 и 238 УК РФ, в связи с чем многие проблемы квалификации таких 
преступлений требуют дальнейшей разработки.  

Остаются неразрешенными вопросы, связанные с определением пред-
мета данных преступлений, слабо изучен объектст. 235 УК РФ. Кроме того, 
требуется исследование уголовной ответственности за незаконное обраще-
ние лекарственных средств и медицинских изделий в законодательстве зару-
бежных стран. Не проанализированы на должном уровне общественно опас-
ные деяния, составляющие объективную сторону указанных преступлений.  

В связи с этим можно сделать вывод об отсутствии единого понимания 
признаков преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий, а также о необходимости исследования уго-
ловно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным об-
ращением лекарственных средств и медицинских изделий. 

 
 

Гриценко А.С. 
 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ  

САМОУБИЙСТВА И ДОВЕДЕНИЯ ДО НЕГО 

 
В целях дополнительной уголовно-правовой защиты жизни человека  

Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации была введена статья 110.1, криминализовавшая склонение к 
совершению самоубийства. Уголовно-правовая оценка этого посягательства 
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напрямую связана с вопросом его отграничения от доведения до самоубий-
ства (стать 110 УК РФ)

1
.  

Дело в том, что рассматриваемые составы преступлений являются 

смежными, поскольку и тот, и другой предусматривают ответственность  

за совершение действий, инспирирующих самоубийство, то есть побуждаю-

щих человека к его совершению. Полагаем, что их разграничение способст-

вует выявлению характерных черт склонения к самоубийству, а также реше-

нию многих других вопросов, связанных с трудностями толкования и при-

менения уголовно-правовой нормы, закрепленной в статье 110.1 УК РФ. 

1. На первый взгляд, очевидным отличием склонения к совершению са-

моубийства от доведения до него является объективный признак преступле-

ния – способ его совершения. Так, склонение к самоубийству в соответствии 

с частью 1 статьи 110.1 УК РФ может быть совершенно путем использова-

ния уговоров, подкупа, обмана или иного способа. В свою очередь, доведе-

ние до самоубийства опосредуется иными строго определенными в части 1 

статьи 110 УК РФ способами, в частности угрозами, жестоким обращением 

или систематическим унижением человеческого достоинства потерпевшего. 

Специалисты, соотнося упомянутые признаки, не без оснований отме-

чают, что при доведении до самоубийства способами выступают различные 

виды физического и нефизического насилия, тогда как при склонении к са-

моубийству используются иные психологические приемы.  

Действительно, доведение до самоубийства предполагает сугубо на-

сильственное воздействие на личность, силовое подавление его воли, тогда 

как склонение осуществляется более сдержанными и неагрессивными мето-

дами. Однако нельзя забывать о том, что перечень способов, закрепленных в 

части 1 статьи 110.1 УК РФ, является открытым, что не исключает возмож-

ность использования различных приемов физического и психологического 

прессинга не только в процессе доведения до самоубийства, но и при скло-

нении к его совершению. 

2. Непростой задачей представляется определение моментов окончания 

рассматриваемых преступлений.  

Основной состав склонения к совершению самоубийства, закрепленный  

в части 1 статьи 110.1 УК РФ, предусматривает ответственность за соверше-

ние деяния, выражающегося в действии – склонении к совершению само-

убийства. Сугубо активный характер склонения, исключающий возможность 

совершения посягательства бездействием, подтверждается лексическим зна-

чением самого слова «склонение», под которым понимается убеждение в не-

обходимости совершения какого-либо поступка или принятия какого-либо 

решения
2
. При том в части 4 статьи 110.1 УК РФ закреплен квалифициро-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Информационно-

правовой ресурс: «Консультант плюс», режим доступа: http://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата доступа к ресурсу 14.05.2020) 
2
 Агильдин В.В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. – М.: Инфра-М. 2018. – 162 с. 
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ванный состав склонения, усиливающий ответственность виновного, если 

его действия по склонению повлекли самоубийство или покушение на само-

убийство потерпевшего. Системный анализ указанных положений приводит 

к выводу, что часть 1 статьи 110.1 УК РФ не предусматривает наступление в 

результате склонения общественно опасных последствий. 

Деяние, предусмотренное частью 1 статьи 110.1 УК РФ, следует считать 

оконченным с момента совершения виновным действий, направленных на 

возбуждение у склоняемого желания совершить самоубийство, независимо 

от того, повлекло ли это появление у него суицидальных намерений. Други-

ми словами, под склонением к самоубийству понимается исключительно 

процесс воздействия, но не его результат. Таким образом, момент окончания 

склонения к совершению самоубийства связан с началом выполнения ука-

занного в части 1 статьи 110.1 УК РФ деяния, что свидетельствует об усе-

ченной конструкции основного состава преступления. Одновременно, ча-

стью 4 этой же статьи устанавливается ответственность за совершения ква-

лифицированного состава, обладающего материальной конструкцией и 

предполагающего наступление общественно опасных последствий в виде 

самоубийства или покушения на самоубийство. 

В справочной литературе справедливо отмечается, что понятие «дове-

дение», в отличие от «склонения», обозначает не только действие, но и его 

результат. Исходя из этого, объективная сторона доведения до самоубийства 

(часть 1 статьи 110 УК РФ) представляет собой синтез процесса воздействия 

на человека (как в форме действия, так и бездействия) с его конечным след-

ствием – самоубийством или попыткой самоубийства.  

Г.Н. Борзенков по этому поводу замечает, что «одно лишь высказыва-

ние намерения покончить с собой, приготовление к самоубийству, составле-

ние предсмертной записки не образует еще состава преступления, преду-

смотренного статьей 110 УК РФ». Следовательно, состав доведения до само-

убийства является материальным и признается оконченным с момента на-

ступления одного из альтернативных общественно опасных последствий в 

виде самоубийства или покушения на самоубийство
1
.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что результа-

тивность деяний, направленных на инициацию суицидального поведения, не 

может служить критерием разграничения составов склонения к совершению 

самоубийства и доведения до него, поскольку статья 110.1 УК РФ признает 

уголовно-наказуемым не только безуспешное воздействие на потерпевшего, 

не повлекшее его самоубийство или покушение на самоубийство (часть 1), 

но и успешное, выразившееся в наступлении преступных последствий (часть 

4), так же как это имеет место в составе доведения до самоубийства (часть 1 

статьи 110 УК РФ). 

                                                 
1
 Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суици-

дальному поведению» 
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3. Самостоятельного рассмотрения заслуживает вопрос о формах и ви-

дах вины в анализируемых составах преступлений. Известно, что во многих 

случаях внутреннее отношение виновного к совершаемому деянию, концен-

трировано выраженное в правовой категории вины, выступает подчас един-

ственным критерием, позволяющим правоприменителю определиться с ква-

лификацией содеянного. Наблюдаются ли отличия в субъективной стороне 

составов преступлений, предусмотренных статьей 110 и 110.1 УК РФ? 

В ст. 110 УК РФ спорным является вопрос о субъективной стороне со-

става преступления. Одни допускают только неосторожность, другие – лишь 

косвенный умысел, третьи – умысел (прямой или косвенный). По общему 

правилу доведение до самоубийства совершается с косвенным умыслом. Од-

нако не исключен и прямой умысел: виновный доводит лицо до самоубийст-

ва намеренно, т.е. предвидит, что его угрозы, жестокое обращение и тому 

подобное создают возможность или даже неизбежность самоубийства по-

терпевшего, и желает такого исхода
1
.  

Например, потерпевший, не выдержав, прямо заявляет, что при про-

должении шантажа он сведет счеты с жизнью, в чем виновный не сомневает-

ся. Однако он не прекращает своего воздействия на жертву. Рекомендация 

при прямом умысле расценивать действия виновного как убийство не может 

быть реализована на практике, поскольку лишение жизни осуществляется 

лицом (потерпевшим), обладающим сознанием и волей и достигшим опреде-

ленного возраста, а потому виновный не может рассматриваться как посред-

ственный исполнитель преступления (ч. 2 ст. 33). 

Основной состав склонения к совершению самоубийства, предусмот-

ренный частью 1 статьи 110.1 УК РФ, как и квалифицированный состав, 

предусмотренный частью 3 этой же статьи, не предполагает никаких других 

разновидностей вины, кроме прямого умысла. Помимо этого, обязательным 

элементом субъективной стороны указанных составов является преследуе-

мая виновным цель – самоубийство потерпевшего. Несмотря на отсутствие 

прямого упоминания о цели в диспозиции уголовно-правовой нормы, такой 

вывод следует из грамматического толкования части 1 статьи 110.1 УК РФ, в 

частности, из лексического анализа глагола воздействия «склонение» и 

предлога «к», в совокупности выражающих директивную ориентацию на со-

вершение чего-либо. Следовательно, при совершении преступлений, преду-

смотренных частями 1 и 3 статьи 110.1 УК РФ, субъект осознает, что совер-

шает действия, непосредственно направленные на то, чтобы склонить друго-

го человека к самоубийству, и желает, чтобы потерпевший его совершил. 

4. Помимо субъективных особенностей, специфика склонения к само-

убийству проявляется в сути совершаемых действий, их внешнем выраже-

нии и восприятии их потерпевшим. Как ранее отмечалось, смысл слова 

«склонение» заключается в убеждении в необходимости совершения какого-
                                                 
1
 Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И.А.,  

Улезько С.И. – М.: Проспект. 2020. – 768 с. 
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либо поступка. Это означает, что склонение к самоубийству предполагает 

осуществление, прежде всего, открытых действий, направленных на форми-

рование у потерпевшего желания совершить самоубийство. Для склоняемого 

в таких случаях очевиден суицидально побуждающий смысл оказываемого 

на него давления. Другими словами, желание свести счеты с жизнью возни-

кает у суицидента в результате прямого и непосредственного информирова-

ния со стороны виновного о необходимости или возможности совершения 

самоубийства.  

Об этом же свидетельствуют предусмотренные законодателем в части 1 

статьи 110.1 УК РФ способы склонения, в частности, уговоры, предложение, 

подкуп, предполагающие открытое сообщение жертве идеи о совершении 

суицида. Заметим, что указанное сообщение не исключает возможности од-

новременного применения к потерпевшему с целью склонения его к само-

убийству насильственных методов воздействия, упомянутых законодателем 

в части 1 статьи 110 УК РФ (угроз, жестокого обращения или систематиче-

ского унижения человеческого достоинства).  

Сущность же доведения до самоубийства находит выражение в сугубо 

косвенном воздействии на сознание будущего суицидента. В отличие от 

склонения к самоубийству, при доведении до него виновный прямо не сооб-

щает о суицидальном исходе, как и не совершает он никаких иных действий, 

непосредственно направленных на внушение потерпевшему идеи покончить 

с собой
1
. Под влиянием гнетущей обстановки, психотравмирующей ситуа-

ции, продолжающихся истязаний и унижений жертва самостоятельно прихо-

дит к мысли самоубийстве и реализует ее. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует заключить, что тра-

диционный подход, согласно которому склонение к совершению самоубий-

ства разграничивается с доведением до него по перечисленным в статьях 110 

и 110.1 УК РФ способам совершения преступлений, не соответствует поло-

жениям уголовного закона и потребностям правоприменительной практики.  

Во-первых, такой подход не учитывает, что негативный признак скло-

нения к совершению самоубийства – отсутствие признаков доведения до са-

моубийства распространяется на деяние в целом, а не только на способ его 

совершения. 

Во-вторых, он не позволяет признать уголовно-наказуемым открытое 

склонение к самоубийству, совершенное с применением насильственных ме-

тодов воздействия (угроз, жестокого обращения или систематического уни-

жения человеческого достоинства). 

Представляется, что рассматриваемые деяния необходимо разграничи-

вать, прежде всего, по их направленности и внешнему проявлению: склоне-

ние к самоубийству предполагает осуществление действий, с очевидностью 

направленных на формирование у потерпевшего желания совершить само-
                                                 
1
 Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум. Учебное пособие. – М.: Юрайт. 

2019. – С. 376 
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убийство, тогда как доведение до самоубийства выражается в косвенном 

воздействии на сознание жертвы, исключающем открытое сообщение ему 

идеи о совершении суицида.  

Поэтому предложения, требования и уговоры о необходимости покон-
чить с собой, сопровождаемые угрозами, жестоким обращением или  
систематическим унижением человеческого достоинства, следует квалифици-
ровать как склонение к самоубийству по части 1 или 3 статьи 110.1 УК РФ; 
результативное склонение, в ходе которого применялись эти же методы –  
по части 4, 5 или 6 статьи 110.1 УК РФ. 

 
 

Дашдиев Э.Э. 
 

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
В последние годы в российском обществе усилилось внимание граждан  

к такому явлению, как оборот оружия. Во многом это обусловлено значи-
тельным повышением опасения граждан в отношении возможности стать 
жертвой вооружённого нападения 55%.  

Порядок законного оборота оружия должен строго соблюдаться, и его 
нарушения должны преследоваться по закону. Это необходимо, в первую 
очередь, для недопущения применения оружия в преступной деятельности, 
особенно представителями организованной преступности. В связи с этим, 
законодательство, регулирующее оборот оружия, должно определять пол-
ный перечень предметов, относимых к сфере его регулирования, и правовой 
порядок его осуществления, что позволит гражданам четко понимать уста-
новленные правила, и не допускать случаев двойного толкования норм права 

Рассматривая состояние и структуру преступности, предусмотренной  
ст. 222-226.1 УК РФ, следует обратить внимание на совершение данных об-
щественно опасных деяний в группе. Анализируя групповой характер со-
вершения преступлений, предусмотренных ст. 222-226.1 УК РФ, необходимо 
сказать, что степень общественной опасности таких деяний намного выше, 
что обусловливается тщательной подготовкой к совершению преступлений, 
дерзостью участников группы, чувствующих поддержку друг друга, и т.д. 

Как справедливо указывал профессор И.И. Карпец, социальный харак-
тер преступности определяется тем, что она является отражением, результа-
том возникающих и существующих в обществе противоречий между людь-
ми в процессе производственных отношений, включая распределительные. 

Из чего можно сделать вывод, что установление уголовно-правового  

запрета в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств не является произвольным актом 

законодателя.  
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Вводя запрет на действия, связанные с незаконным оборотом огне-

стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

законодатель берет во внимание многие факторы, которые влияют на квали-

фикацию данных преступлений, среди которых следует выделить совокуп-

ность факторов, обладающих специфическим содержанием и относящихся к 

конкретно рассматриваемому преступлению (специальные факторы).  

Анализ перечисленных суждений приводит к выводу, что создание об-

щей опасности и есть преступные последствия, характеризующие общест-

венную опасность незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Трудно с этим не согла-

ситься, действительно, незаконный оборот огнестрельного оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств создает предпосылки для 

причинения вреда всей системе общественных интересов, и в первую оче-

редь – состоянию общей безопасности.  

Источники общей опасности весьма широко распространены, а, следо-

вательно, меры, направленные на устранение вреда от их воздействия, есть 

необходимое условие существования социальных ценностей.  

В правоприменительной практике необходимо учитывать особенности 

последствий преступлений в сфере незаконного оборота оружия: 

 преступные последствия могут представлять угрозу посягательства на 

самое ценное благо человека – его жизнь и здоровье; 

 совершаемое преступление создает опасность неопределенному кругу 

лиц; 

 преступные последствия могут выражаться в крупномасштабной уг-

розе материальным ценностям и другим интересам. 

По данным МВД России, больше 6 тысяч преступлений в России  

в 2018 году совершены при помощи оружия, из них почти 100 – с использо-

ванием взрывчатки, говорится в отчете МВД РФ «Состояние преступности в 

России за январь – декабрь 2018 года». Согласно данным в отчете МВД, это 

на 23,8 процента меньше, чем годом ранее. В то же время сообщается, что 

раскрыть удалось лишь 54 таких преступления. Проблемой правопримени-

тельной практики до сих пор остается надлежащее обеспечение охраны ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Похищенные 

вследствие ненадлежащего хранения, нарушения правил утилизации оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства используются в 

последующем при совершении преступлений. 

Несогласованность отдельных положений Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и существующие пробелы в административном законода-

тельстве создают предпосылки к хищению оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств как лицами и организациями, непосред-

ственно привлекаемыми к охране и утилизации оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, так и военнослужащими с граж-

данским персоналом арсеналов.  
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Результаты проведённого нами исследования позволяют охарактеризо-

вать состояние незаконного оборота оружия в России на современном этапе 

наличием следующих тенденций: 

1. В структуре незаконного оборота оружия преобладают преступления, 

предусмотренные ст. 222 УК РФ. 

2. Наибольший показатель прироста преступлений в структуре незакон-

ного оборота оружия принадлежит корыстным посягательствам на оружие. 

3. Наиболее часто в качестве орудия преступления используется огне-

стрельное оружие. 

Не менее важным является выявление тенденций противодействия  

незаконному обороту оружия. 

Подводя итоги, необходимо сделать вывод о том, что потребность  

в установлении уголовно-правового запрета на незаконный оборот огне-

стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

является отражением происходящих в обществе процессов, дающих госу-

дарству достаточные основания для защиты общественных отношений от 

преступных посягательств. Эти основания образуют систему предпосылок, 

которые не просто связаны между собой, но и имеют единую сущностную 

основу. Вместе с тем необходимо акцентировать внимание на различиях в 

механизме обусловленности уголовной ответственности этими предпосыл-

ками, что, несомненно, может сказаться на законодательном закреплении, 

юридической природе и уголовно-правовых особенностях рассматриваемых 

преступлений, и особенностях наказания за них. 

 

 

Долбин Н.А., научн. рук.: к.п.н., доцент Ивашкевич Е.Ф. 
  

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Проблема защиты прав детей в Республике Беларусь в настоящее время 

крайне актуальна. Дети на пути своего взросления сталкиваются с множест-

вом трудностей, которые мешают благоприятному и гармоничному разви-

тию личности.  

К проблемам детства можно также отнести различные формы насилия,  

запугивание, суицидальные настроения, ухудшение состояния здоровья и 

рост заболеваемости, бедность семей с детьми, незапланированные беремен-

ности, сиротство, детская беспризорность, алкогольная и наркотическая за-

висимость, нравственная деградация, эксплуатация детского труда, младен-

ческая смертность и многие другие.  

В связи с этим, столь важна проблема всесторонней защиты прав, жизни  

и здоровья детей, а также создание необходимых социально-культурных, 

психолого-педагогических и социально-экономических условий для воспи-

тания и развития подрастающего поколения. 
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В Республике Беларусь ведётся системная целенаправленная деятельность 

государственных органов, общественных организаций и учреждений здраво-

охранения по обеспечению репродуктивных прав, которые обеспечивают право 

на рождение, а вследствие этого и демографическую безопасность государства. 

В результате данного процесса на международном и европейском уровне ощу-

тимые успехи нашей страны получили своё признание. 

ВОЗ ставит нашу страну на одно из первых мест по наименьшей мла-

денческой смертности, Беларусь входит в топ-50 стран по ведению беремен-

ности и организации родов квалифицированным медперсоналом, в 2016 г. 

она стала первой и единственной в Европе, получившей сертификат, под-

тверждающий полное искоренение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ре-

бёнку, внедрен 100-процентный генетический скрининг по раннему выявле-

нию заболеваний плода и др.  

В последнее время вносятся новеллы в Закон «О вспомогательных ре-

продуктивных технологиях» (в 2019 г. разрешена криоконсервация поло-

вых клеток для женщин от 18 до 50 лет, в мае 2020 г. поступило законо-

предложение о бесплатном первичном ЭКО для замужних женщин до  

40 лет и др.). Вместе с тем, мы считаем, что в последнем случае для преду-

преждения дискриминация по возрасту и семейному положению необходи-

мо увеличить возраст до 45 лет и разрешить бесплатное ЭКО для одиноких 

женщин.  

Огромное значение уделяется защите на законодательном уровне иму-

щественных прав детей (в стране в настоящее время предусмотрено 11 видов 

социальных пособий по поддержке семьи, материнства и детства, расшире-

ны возможности распоряжения материнским капиталом, предусмотрена за-

щита жилищных прав и др.). 

Вместе с тем, в большинстве жилых помещений, помимо должника, 

проживают другие члены семьи, не относящиеся к обязанным лицам. У ме-

стных органов власти отсутствует возможность найма жилых помещений 

для переселения членов семьи должника (включая несовершеннолетних).  

Кроме того, часто жилые помещения, занимаемые обязанными лицами, 

находятся в антисанитарном состоянии, поэтому желающих получить их 

внаем не находится. Полагаем, данные вопросы также требуют более глубо-

кого и детального изучения с целью закрепления их решения в законода-

тельстве. 

Особое внимание уделяется проблемам социально-правовой защиты де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Приоритетной задачей государственных органов, учреждений образова-

ния является устройство детей-сирот в замещающие семьи (усыновление, 

установление опеки (попечительства), направление в приемную семью, в 

детский дом семейного типа) и мн.др. В данной сфере у государства и обще-

ства достигнуты значительные успехи: сократилось количество детей, при-

знанных находящимися в СОП с 24961 в 2018 г. до 11651 в 2019 г.; детей, 
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чьи родители лишены родительских прав, – с 1146 до 937, которым нужна 

государственная защита – с 1506 до 1351. 

В то же время нам представляется необходимым на законодательном 

уровне закрепить исчерпывающий перечень госорганизаций-информаторов  

о детях в социально опасном положении, который в настоящее время не оп-

ределён, внести в него не только правоохранительные органы, органы по 

труду, занятости и соцзащите, образования и здравоохранения, но и комму-

нальные службы, МЧС и другие с целью наиболее раннего выявления детей 

в СОП. 

Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении плана под-

готовки законопроектов на 2018 год» принято решение о подготовке кон-

цепции Закона Республики Беларусь «О предупреждении насилия в семье».  

При разработке Концепции Закона целесообразно использовать между-

народно-правовой опыт зарубежных государств и предусмотреть комплекс-

ные меры социальной, психологической и юридической помощи, профилак-

тических и воспитательных мер. 

На наш взгляд, в Законе необходимо предусмотреть норму, которая оп-

ределяла бы полномочия ОВД по предупреждению насилия в семье и уста-

навливала порядок реализации этих полномочий и взаимодействие с други-

ми правоохранительными и государственными органами.  

В «Заключении» магистерской диссертации предлагаются конкретизи-

рованные положения о полномочиях ОВД по предупреждению насилия в 

семье и порядку их реализации, а также взаимодействию с другими правоох-

ранительными и государственными органами, предложения по изменению 

ряда статей КоАП Республики Беларусь.  

Исследуя национальное законодательство Республики Беларусь по за-

щите прав ребёнка, необходимо отметить, что Республика Беларусь, ратифи-

цировав Конвенцию о правах ребёнка, тем самым взяла на себя обязательст-

ва по приведению своего национального законодательства в соответствие с 

международными нормами. На наш взгляд, в Республике Беларусь назрела 

необходимость создания специализированного института омбудсмена по 

правам ребёнка, наделенного законодательной инициативой по вопросам 

обеспечения защиты прав ребёнка, правом рассматривать жалобы о наруше-

ниях прав ребёнка, обращения в суд и независимого от исполнительной вла-

сти. В некоторых государствах в структуру правительства введены даже ми-

нистерства по делам детей (например, в Ирландии, Норвегии). 

Исходя из анализа зарубежного законодательного опыта, публикаций  

отечественных учёных-правоведов и правоприменителей, нам представляет-

ся неотложной задачей введение специализированных судов по делам несо-

вершеннолетних (или по семейным делам, как, например, в Японии). 

Таким образом, Республика Беларусь предпринимает целенаправленные 

усилия по реформированию законодательства о семье и детстве, совершен-

ствованию правового регулирования в данной сфере, в том числе по привле-
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чению внимания общественности к соответствующей проблематике. Шагом 

на этом пути стало принятие Закона Республики Беларусь «О правах ребен-

ка», регламентирующего его правовой статус и основные права.  

В целях координации и анализа усилий государственных органов по 

выполнению закона Республики Беларусь «О правах ребенка» разработана и 

утверждена президентская программа «Дети Беларуси», закрепившая при-

оритет интересов детей как одно из условий устойчивого развития будущего 

Беларуси. Однако статистика главного информационно-аналитического цен-

тра Министерства образования Республики Беларусь свидетельствует, что, 

несмотря на эти меры, достаточное количество детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  

Национальным законодательством всесторонне защищены право на 

жизнь, честь и достоинство ребёнка, на родовое имя и память, семью, физи-

ческую и психическую неприкосновенность, достойное безвозмездное меди-

цинское обслуживание, социальное обеспечение и многие другие. Защище-

ны правовыми средствами имущественные права ребенка, даны правовые 

гарантии, что ребенок не останется «на улице» и получит материальное со-

держание. 

 

 

Клычкова А.С., Серогородская Е.С. 

 

БУЛЛИНГ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ  

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Современные реалии жизни дают нам все больше поводов убедиться в 

том, что проблема травли сверстников в школьной среде, так называемый 

буллинг, расширяет свои границы. Буллинг присутствует на всех ступенях 

школьного обучения, в любой школе, в любом классе и на уроках у любого 

учителя. Его негативное влияние приводит к значительному росту враждеб-

ности и применения насилия среди подростков, снижается уровень успевае-

мости и коммуникативных навыков, увеличению количества суицидов среди 

школьников. 

Буллинг – это намеренная, систематическая травля человека вне зави-

симости от его пола, расы, положения, религиозных и психологических, фи-

зических особенностей. Существенными признаками травли следует выде-

лить такие компоненты, как неравенство сил, повторяемость и неадекватно 

высокая чувствительность жертвы
1
. Участниками буллинга являются буллер, 

то есть инициатор процесса травли, и его жертва. Жертвой становятся пре-

имущественно те подростки, чья виктимность повышена из-за чрезмерной 

зависимости от общественного мнения и авторитета других, скромного ха-
                                                 
1
 Маслова Н.С., Сметанина А.В., Слепухина Г.В. Буллинг в школьной среде и его профилактика // Научный 

электронный журнал Меридиан. 2019. № 15 (33). – 339 с. 
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рактера и неуверенности в своих способностях, наличия физических про-

блем со здоровьем. Жертвой буллинга могут стать также подростки из не-

благополучных семей или семей с невысоким уровнем достатка
1
. 

Д.А. Лейн выделил следующие типы участников травли и их психоло-

гические особенности:  

 «Преследователи». Они имеют высокие данные по активному бул-

лингу, они более авторитарны, чем все остальные участники буллин-

га. Их также называют агрессорами, они используют насилие для ут-

верждения собственной власти и авторитета в коллективе, а также как 

правило, для развлечения. 

 «Жертвы». Они владеют низким показателем в классе, очень низкая  

самооценка. Так же у них повышена неуверенность в себе и имеются 

препятствия в общении.  

 «Помощники». Помогая «преследователям», у этих детей нет почёта 

в классе. В основном это те дети, которые дразнят, бьют и так далее, а 

«преследователи» лишь подбирают цель и придумывают замысел.  

 «Защитники». У этих детей самый высокий социометрический статус.  

У них высокая самооценка, и они реже подвергаются буллингу.  

 «Нейтральные участники». Они не ввязываются в конфликты, не по-

падают ни под чьё влияние.2  
С данной классификацией нельзя не согласиться, потому, как в любом 

школьном классе можно выделить авторитета и его друзей, которые всегда 

поддерживают его взгляды, жертв, т.е. детей, как правило, замкнутых в себе, 

которые не могут дать отпор и поэтому становятся объектом травли, защитни-

ков, подростков которые имеют силу вступиться за жертву и ребят, которые 

стараются вообще не вмешиваться в конфликты. Средства, используемые при 

буллинге, могут быть разнообразными: физические (удары, толчки, запирание 

в учебном классе, отбирание личных вещей), экономические (вымогательство, 

отбирание денежных средств, чаще всего тех, которые детям дают на личные 

расходы или обеды), психологические (обзывание, приставание, игнорирова-

ние, распространение сплетен, насмешки, придирки, оскорбление). 

В последнее время подростковое поколение все больше времени прово-

дит в социальных сетях, в сети «Интернет», что обусловило появление новой  

разновидности исследуемого явления – кибербуллинга, который представля-

ет собой тот же психологический террор, но уже в информационном про-

странстве. Самой морально агрессивной формой кибербуллинга является 

распространение непристойных фотографий, а также видео, которые носят 

жестокий, зачастую и интимный, характер
3
. 

                                                 
1
 Мужилевская Д.В., Слепухина Г.В. Буллинг в школе как общественная проблема // Modern Science. 

2019. № 12-2. – 350 с. 
2
 Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг) // Детская и подростковая психотерапия.2001. № 1. – 240 с. 

3
 Беляева Н.Н. Отношение подростков к буллингу и особенности буллинг-структуры школьного класса// 

Альманах мировой науки. 2017. № 2-2 (17). – 80 с. 
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Причины возникновения буллинга сложны и разнообразны. Поводом  

для начала травли может являться всё, что угодно: внешний вид, физические  

и физиологические особенности, стиль одежды, отличающийся от нормы, 

имя, фамилия, нестандартные и необычные увлечения. Любое отклонение от 

общественной нормы является методом выявления «белых ворон». В подро-

стковом возрасте происходит формирование личности. Из-за буллинга у 

жертвы данного деяния могут появиться комплексы, страхи, обиды, которые 

станут причиной жестокости и агрессивного поведения в будущем. У чело-

века навсегда останутся плохие воспоминания, поскольку они были подкре-

плены эмоциональными потрясениями.
1
 Именно эти негативные последствия 

буллинга повышают важность проведения профилактических мероприятий 

не только среди учащихся, но и родителей, и педагогов. Качество решения 

проблемы буллинга в школе всецело зависит от отношения к этой проблеме 

взрослых. В мероприятия, искореняющие травлю в образовательных учреж-

дениях, необходимо включить: 

– Проведение бесед с учащимися. Возможно проведение различных те-

матических классных часов, где школьникам на доступном для них языке 

объяснят, что такое буллинг, почему он негативно влияет на развитие лично-

сти и к чему может в дальнейшем привести.  

В рамках бесед учащихся важно убедить в том, что никто не должен 

терпеть унижение со стороны сверстников, что не следует замалчивать свои 

переживания, что ученик в любой момент может обратиться к классному ру-

ководителю, директору школы, школьному психологу или родителю за по-

мощью и поддержкой, если он подвергается буллингу или заметил факт его 

наличия в отношении одноклассников.  

– Проведение бесед с родителями. Необходимо также освещать пробле-

му буллинга и родителям, например, в рамках родительских собраний. Роди-

тели должны понимать, как реагировать на признание ребенка о совершаю-

щемся в отношении него насилии, о том, что важно не давать поспешных со-

ветов основанных на эмоциональных волнениях, а лучше оповестить класс-

ного руководителя или директора о травле и проконсультироваться с психо-

логом для максимально правильной работы, как с жертвой, так и с самим аг-

рессором
2
. 

– Проведение бесед должно обязательно осуществляться лицом автори-

тетным. В младших классах им может стать директор, в старших классах воз-

можно приглашение на тематические классные часы сотрудников полиции, а 

именно инспектора по делам несовершеннолетних, чтобы он осветил пробле-

му с точки зрения законности и наказуемости различных видов агрессии. 

                                                 
1
 Миронова Т.Д. Буллинг: его проявления в подростковой среде и жизнь после буллинга //  В сборнике: Ак-

туальные вопросы публичного права. Материалы XVII Всероссийской научной конференции молодых уче-

ных и студентов. В 2-х частях. Отв. редактор Д.В. Конев. 2018. – 600 с. 
2
 Волкова В.В. Профилактика буллинга в ДОУ // В сборнике: Актуальные проблемы психолого-

педагогического образования. материалы II Всероссийской очной научно-практической конференции с ме-

ждународным участием. под общ.ред. В.В.Толмачевой. 2019. – 182 с. 
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– Проведение психологических тренингов. В рамках тренингов каждый 

участник травли должен поставить себя на место угнетенного, и ощутить:  

разочарование, обиду, душевную боль и так далее.  

Таким образом, учащиеся смогут понять серьёзность и опасность сло-

жившейся ситуации в классе. 

– Осуществление работы непосредственно с инициатором буллинга. 

Школьный психолог в обязательном порядке должен заняться работой с 

буллером, родители данного подростка должны также быть вовлечены в ра-

боту и получать различные рекомендации от психолога. Не исключается 

возможность приобщить инициаторов к какому-то виду деятельности для 

выплеска своей энергии, например, записать на спортивную секцию. 

Нельзя не упомянуть о необходимости обучения учителей навыкам 

взаимодействия с учениками буллерами и жертвами. Учителям следует пе-

риодически посещать курсы по повышению квалификации и в рамках дан-

ных курсов ознакомиться с различными психологическими приемами взаи-

модействия с подростками-агрессорами и способам поддержания в классе 

дружественной атмосферы. Мероприятия по профилактике буллинга среди 

школьников, начинаются с первых дней нахождения ребенка в школе. Сущ-

ность данных событий заключается в устранении основных, а также второ-

степенных факторов появления остроконфликтных ситуаций и разнообраз-

ных форм насилия, в том числе буллинга в школьном коллективе
1
. 

При организации деятельности по устранению буллинга важно не до-

пускать таких ошибок, как:  

1. Оправдание обидчиков. Агрессоры могут подумать, что учитель на их 

стороне и продолжить гнобить жертв, а последователи-наблюдатели могут 

воспринять, такое поведение нормой.  

2. Поддерживание одной из сторон. Не стоит вставать на какую-либо 

сторону, потому что это вызовет только негативный результат. Агрессоры 

могут почувствовать укрепление своих позиций в качестве авторитета, а 

жертва может почувствовать защиту и из-за этого некую власть, которая 

может перерасти в угнетение своих обидчиков. Данное действие может как 

ухудшить данную ситуацию, так и спровоцировать новую.  

3. Отстранение от детей-булли. Способствует развитию дальнейших 

прецедентов и развитию психологических травм
2
. 

Таким образом, проблема буллинга в образовательных учреждениях яв-

ляется актуальной для современной системы образования, и при отсутствии 

своевременных мер профилактики будет только усугубляться. Противодей-

ствие буллингу будет успешным при повышенном внимании родителей и 

педагогов к поведению учащегося и его эмоционально-психическому со-

                                                 
1
 Сластихина О.А., Желонкина Ю.Н., Южакова И.О.  Буллинг в школьной среде и его профилактика // Про-

блемы современного педагогического образования. 2019. № 64-1. – 360 с. 
2
 Смирнова А.С. Профилактика буллинга у подростков // Скиф. Вопросы студенческой науки. 

2017. № 10 (10). – 124 с. 
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стоянию. Особое внимание следует уделять тем, у кого эмоциональный фон 

и поведенческие реакции обретают негативные черты.  

Одним из направлений профилактической работы должно стать форми-

рование и подкрепление уважительного отношения к личности как учителя, 

так и учащихся. Если дети уже являются жертвами буллинга, то необходимо 

как можно быстрее прибегнуть к квалифицированной психолого-

педагогической помощи такому ребенку.  

Главная стратегия в предотвращении буллинга в современной россий-

ской школе должна включать такие составляющие, как усиление взаимопо-

мощи среди детей, повышение уровня доверия в классе, росту общественной 

компетентности и развитие толерантности у агрессоров. 

 

 

Ковалёва О.М. 

 

ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Социальная значимость проблемы преступлений, совершаемых при на-

емном убийстве, обусловливает необходимость научного переосмысления 

существующих теоретических и практических аспектов борьбы с указанным 

общественно опасным явлением.  

Впервые в российском правовом поле заказным убийствам была дана  

уголовно-правовая характеристика в статье Б. Разгильдиева «Убийство по 

заказу», опубликованной в журнале «Российская юстиция» в 1995 году, где 

автор, основываясь на нормах ранее действовавшего уголовного законода-

тельства, развел понятия убийство из корысти и убийство по найму, совер-

шаемое профессиональным наемником за вознаграждение, предлагая ввести 

специальную норму, предусматривающую ответственность за организацию 

совершения заказных убийств; ввести самостоятельный состав «Убийство по 

заказу» также в специальную норму. А.С. Барановская определяет наемные 

заказные убийства как наиболее тяжелые умышленные общественно опас-

ные деяния, характеризующиеся посягательством на жизнь именно за возна-

граждение по указанию третьего лица, которое и заказывает преступление. 

В соответствии с п.11 постановления Пленума Верховного Суда РФ  

«О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» по п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) следует квалифициро-

вать убийство, совершенное в целях получения материальной выгоды для 

виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение, 

прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат (возвра-

та имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обяза-

тельств, уплаты алиментов и др).
1
 

                                                 
1
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» от 27 января 1999 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ 1999. № 5. 
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Таким образом, корыстные побуждения проявляются в стремлении ви-

новного: 

1) получить выгоду материального характера для себя или для других 

лиц или 

2) избавиться от материальных затрат. 

В юридической литературе дается более дробная классификация коры-

стного убийства и выделяется четыре его разновидности: 

1) убийство, направленное на получение всякого рода материальных 

благ (денег, ценных бумаг, иного имущества); 

2) убийство, которое совершается для приобретения имущественных 

прав (правомочий) – на жилплощадь, на земельный участок, на наследствен-

ное имущество и т.п.; 

3) убийство с целью избавиться от имущественного обременения (али-

ментов, долгов, иных материальных затрат или обязанностей); 

4) убийство с целью достижения иной материальной выгоды (устране-

ние конкурента, лишение жизни сослуживца с целью занять его более высо-

кооплачиваемую должность и т.п.). 

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обуслов-

ленное получением исполнителем преступления материального или иного 

вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, под-

стрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении 

такого убийства, несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
1
 Нанять – означает взять на работу или во временное 

пользование за плату, следовательно, наемник – это тот, кто продался кому-

нибудь, кто из низких, корыстных побуждений защищает чужие интересы.  

Таким образом, убийство по найму предполагает: 

1) совершение преступления за вознаграждение; 

2) в интересах другого лица. 

Следует согласиться с мнением отдельных ученых, которые рассматри-

вают убийство по найму частным случаем убийства из корыстных побужде-

ний, которые соотносятся между собой как общее и частное (специальное), 

часть и целое. В связи с этим следует признать, что выделение рассматри-

ваемого вида квалифицированного убийства является не совсем обоснован-

ным, поскольку это в некоторых ситуациях на практике вызывает серьезные 

трудности при квалификации действий виновных. 

Однако существование убийства по найму в уголовном законодательст-

ве вызывает необходимость отграничения его от корыстного убийства. От-

личаются они друг от друга по двум основным признакам: 

1) наличие в качестве доминирующего (преобладающего) корыстного  

мотива у исполнителя (наемника) убийства – стремление получить возна-

граждение от заказчика убийства (получение материальной выгоды или ос-
                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание 

законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954. 



119 

вобождение от материальных затрат) – и отсутствие, как правило, иных мо-

тивов, вытекающих из личных (бытовых) или других отношений с потер-

певшим (мести, ревности, зависти, ненависти, неприязни и т.п.);  

2) отсутствие у исполнителя убийства по найму инициативы (личной 

заинтересованности) по лишению жизни потерпевшего, которая исходит от 

заказчика преступления. В то время как при корыстном убийстве виновный 

действует по собственной инициативе (в случае единоличного исполнения 

преступления) либо вызывает личную заинтересованность (только не воз-

награждением, а иным способом!) у исполнителя корыстного убийства в 

лишении жизни потерпевшего, выступая в роли организатора или подстре-

кателя. 

В связи с тем, что убийство по найму (за плату) выступает частным  

(специальным) случаем убийства из корыстных побуждений, дополнительное 

указание на квалифицирующий признак убийства «из корыстных побужде-

ний» является излишним. В юридической литературе справедливо высказыва-

ется мнение о том, что убийство по найму предполагает получение вознагра-

ждения исполнителем преступления. Следовательно, если материальное воз-

награждение за совершение убийства получают соучастники-«сопомощники» 

(подстрекатель, организатор или пособник), а не исполнитель, то исключается 

квалификация по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ по признаку найма. 

В связи с тем, что мотивы и цели заказчика и исполнителя убийства мо-

гут не совпадать, в теории уголовного права и на практике могут возникать 

проблемы квалификации действий виновных лиц. Необходимо учитывать 

следующие обстоятельства.  

Если исполнитель знает или догадывается о мотивах (целях) заказчика,  

то его действия следует квалифицировать кроме п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ до-

полнительно по тому пункту названной статьи, который предусматривает 

мотив (цель) убийства в качестве отягчающего обстоятельства (месть за вы-

полнение служебной деятельности или общественного долга, скрыть или об-

легчить совершение преступления, изъятие органов или тканей и др.).
1
  

В случае если заказчик нанимает исполнителя для лишения жизни 

специального потерпевшего, которая выступает в качестве дополнитель-

ного объекта уголовно-правовой охраны (государственного или общест-

венного деятеля, судьи, прокурора, сотрудника правоохранительного ор-

гана), то при осознании исполнителем этого обстоятельства его действия 

должны квалифицироваться только по соответствующей статье УК РФ 

(ст.ст.277, 295, 317) и дополнительной квалификации по п. «з» ч.2 ст.105 

УК не требуется. 

Сложнее обстоит дело с квалификацией действий заказчика, когда ис-

полнитель не знает о его истинных мотивах и целях (посягательство на 

жизнь специального потерпевшего). В юридической литературе предлагает-

                                                 
1
 Хамгоков М.М., Сасиков А.И. Уголовно-правовой анализ убийств // Закон и право. 2016. № 2. – С. 98-101. 
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ся при такой ситуации квалифицировать действия исполнителя только по п. 

«з» ч.2 ст.105 УК РФ, а заказчика – как соучастие в форме сопомощничества 

(подстрекательство или организация) в посягательстве на жизнь специально-

го потерпевшего (ст.ст.277, 295, 317 УК РФ).
1
  

Думается, можно согласиться с высказанным в юридической литературе 

мнением, что квалификация действий заказчика и исполнителя по разным 

статьям УК в некоторых случаях возможна. Однако квалификация действий  

заказчика как сопомощника (подстрекателя или организатора) в преступле-

нии, где отсутствует исполнитель, выглядит нелепо. Представляется, что его 

действия логичнее расценить как опосредованное («посредственное») ис-

полнение преступления на основании ч.2 ст.33 УК РФ, поскольку заказчик 

использует наемника «втемную» и его руками (посредством использования 

другого лица) совершает другое преступление, в отношении которого вина у 

наемника отсутствует.  

Если заказчик убийства принимает участие в причинении смерти потер-

певшему совместно с наемником (выполняет хотя бы часть объективной 

стороны преступления), то действия обоих следует дополнительно квалифи-

цировать по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ. Убийство по найму совершается при 

наличии добровольного соглашения между наемником и заказчиком. Следо-

вательно, насильственное принуждение со стороны заказчика по отношению 

к исполнителю исключает рассматриваемый квалифицирующий признак, 

даже если заказчик предлагает материально компенсировать «работу» ис-

полнителя убийства, поскольку доминирующий (преимущественный, основ-

ной) мотив у последнего характеризуется чувством страха за свою жизнь или 

жизнь своих близких.
2
 

Можно сделать вывод, что в уголовном праве представлены несколько 

подходов в понимании убийства, совершаемого по найму: некоторые ученые 

относят к убийству по найму только те случаи, когда убийство совершается 

за материальное вознаграждение, поскольку наемник выполняет убийство за 

определенную плату и в большинстве случаев является профессионалом; 

другие допускают возможность признания убийства по найму и в тех случа-

ях, когда убийство по найму совершалось не только из-за материального, но 

и иного вознаграждения; третьи главным признаком убийства по найму счи-

тают действия в интересах заказчика. 

 

  

                                                 
1
 Якушин В.А. Некоторые вопросы квалификации убийств // Вестник Волжского университета им.  

В.Н. Татищева. 2015. № 2 (82). – С. 211-230. 
2
 Абубакиров Ф.М. Квалификация убийств: теория и практика применения уголовного законодательства // 

Ученые заметки ТОГУ. 2014. № 4. – С. 515-521. 
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Коваленко Е.П.  

 

ИНСТИТУТ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОМ  

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  

И ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Понимание современного состояния развития законодательства в любой 

отрасли невозможно без обстоятельного осмысления истории его становле-

ния. В полной мере это касается и уголовного законодательства, в частности 

и вопрос о понятии рецидива преступлений. В науке не существует единого 

общеприемлемого подхода к периодизации истории развития о законода-

тельства в целом и уголовного в частности. Однако, с учетом этапов истори-

ческого развития России и, соответственно, особенностей развития рецидива 

преступлений, предлагается выделить такие периоды: 

1) уголовное право Киевской Руси и феодальной раздробленности  

(Х-ХVIII ст.); 

2) XIX ст. – 1917 г.; 

3) советский период (1917-1991 г.); 

4) современный период развития уголовного права (после 1991 г.). 

Несмотря на то, что такая периодизация является условной, она в общем 

виде отображает основные тенденции формирования учения о рецидиве пре-

ступлений в науке уголовного права. 

Первой систематизированной писаной достопримечательностью обыч-

ного права во время существования Русского государства стала «Русская 

правда», которая является предметом внимания многих ученых разных по-

колений. Ее изучали и относительно рецидива преступлений. Н.С. Таганцев 

отмечал, что в ст. 59 и ст. 60 «Русской правды» есть указание на Рецидив 

преступлений
1
. Однако отечественные исследователи придерживаются дру-

гого мнения. Эта историческая достопримечательность отобразила такой 

этап развития государства и права, которое еще не давало возможность го-

ворить о рецидиве преступлений. 

Упоминания о рецидиве имеются в эпоху уставных грамот и судебни-

ков, которые. В частности, среди правовых документов XIV ст. привлекает 

внимание Псковская Судная грамота, которая, как известно, является из-

вестной достопримечательностью права эпохи феодальной раздробленности 

на Руси, и Двинская грамота, которая была издана в 1397-1398 гг., в период, 

когда Двинская земля временно вышла из-под власти Великого Новгорода и 

признала власть Великого князя Московского. В ст. 5 Двинской грамоты 

сказано: «А кто у кого что познае татебное... татя впервые продать противу 

полочного; а в другие уличат, продадут его не жалуя; а уличат в третье – ино 

повесити; а татя всякого пьянить».  
                                                 
1
 Закирова Л.Р. О понятии и источниках уголовного законодательства России //Молодой ученый. 2019. 

№24. – 341 с. 
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В статье идет речь о посягательстве на частную собственность. Харак-

тер общественной опасности татьбы (кражи) выражен в тайном или в откры-

том похищении чужого имущества, а ее степень – в мере наказания. Если эту 

норму рассматривать с точки зрения содержания понятия преступления, то в 

ней выделяем общественную опасность, уголовную ответственность, винов-

ность и наказание. Рецидивом преступлений является такой случай соверше-

ния лицом кражи в третий раз, когда оно раньше было наказано или осужде-

но за две предыдущих кражи, независимо от длительности срока, который 

отдаляет третье преступление от двух предыдущих
1
. 

Похожие положения содержит ст. 8 Псковской Судной грамоты. Отли-

чие есть лишь в санкциях: в Двинской грамоте определяются конкретные 

меры наказания за первую, вторую и третью кражу, а в Судной грамоте – 

только за третью. Следовательно, в соответствии с уставными и судными 

грамотами под рецидивом преступлений можно понимать совершение лицом 

двух или больше преступлений, за один из которых оно уже подлежала нака-

занию или была осуждено в соответствии с законом. 

Последующее развитие понятия рецидива преступлений приобрело  

в «Судебнике» (1497), который был первым кодексом Русского централизо-

ванного государства. В ст. 10 Судебник отмечено «а которого татя понимают 

с какою татьбою ни конуры впервые, опроче церковные татбы и головные, а 

в ыной татбе в прежней довода на него не будет, иного его казнити торговой 

казнию, бить кнутием да исцево на нем доправя, да судие его продать...». 

Анализ этой нормы уже дает возможность понимать под рецидивом не 

только рецидив, но и фактическое совершение двух преступлений, независимо 

от осуждения за ранее совершенное преступление. Таких признаков, как осуж-

дение или отбывание наказания за первое преступление, истечение определен-

ного срока после совершения предыдущего преступления, не предусматрива-

лось, указывалось только на совершение преступлений во второй раз. 

О рецидиве идет речь и в «Своде законов Российской империи»  

в 1832 г., где это понятие отмечено как совершение наказанным лицом тако-

го же преступления во второй раз или в третий раз. Под понятием рецидива 

преступлений понимали специальный рецидив
2
. 

В Уголовном Уложении 1903 г. можно было размежевать понятие реци-

дива и опасного рецидива преступлений. Можно сказать, что рецидивом в 

это время признавали совершение такого же преступления или однородное, 

независимо от наличия судимости за предыдущее преступление. 

Советское законодательство в исследуемом аспекте можно условно раз-

делить на такие периоды: 1) 1917-1921 гг. – период, в нормативных актах ко-

торого встречаются лишь упоминания об отдельных видах множественности 

преступлений, в частности о рецидиве и профессиональном преступнике;  

                                                 
1
 Рагимов И.М. Философия преступления и наказания. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. – 290 с. 

2
 Шестерикова-Каширина И.В. Рецидив преступлений по советскому уголовному праву и современному 

праву России http://avkrasn.ru/article-2002.html. 
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2) 1922-1958 гг. – период, в котором рецидив преступлений рассматривается 

в контексте назначения наказания за отдельные виды повторных преступле-

ний; 3) 1958-1991 гг. – период, в котором появляются дефиниции рецидива. 

В Уголовном кодексе СССР 1922 в ст. 25 УК было определено, что при 

назначении наказания следует учитывать, совершено преступление «рециди-

вистом или профессиональным преступником или оно совершено впервые». 

Данная статья предусматривала повышенная ответственность рецидивиста 

по сравнению с лицом, которое совершило преступление впервые.  

Квалификация преступлений, совершенных рецидивистами, по своим 

признакам не отличается от квалификации несудимых лиц. Судимость и 

признаки любого вида рецидива должны влиять только на назначение разме-

ра и вида наказания, который предусмотрен санкцией статьи Особенной час-

ти УК РФ. На современном этапе развития уголовного права, в результате 

реформирования законодательства в УК 1996 г., понятие рецидива преступ-

лений закреплено в ст.18 Общей части УК.  

Следовательно, проведенный анализ свидетельствует, что первые упо-

минания о рецидиве преступлений появились в XIV ст. в период феодальной 

раздробленности. В нормах законодательных актов в основном встречается 

рецидив, который связан с предыдущим осуждением. Сам термин «рецидив» 

не употреблялся, а его учет вытекает из анализа норм нормативных актов, 

которые действовали в это время. Определение рецидива преступлений поя-

вилось в «Своде законов Российской империи» 1832 г., которое в принципе 

совпадало с понятием рецидива. Развитие уголовного законодательства со-

ветской эпохи создало предпосылки для современного состояния норматив-

ного регулирования рецидива преступлений. 

 

 

Косоротова Е.В. 

  

ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ  

БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

 

Может ли вновь назначенное наказание быть больше срока неотбытой 

части наказания или оно в любом случае не должно превышать данный 

срок? 

К сожалению, действующий уголовный закон не содержит четких пра-

вил на этот счет, как, например, это предусмотрено для замены неотбытого 

срока наказания на более строгий вид – лишение свободы при злостном ук-

лонении осужденного от отбывания наказания в виде обязательных работ  

(ч. 3 ст. 49 УК РФ), исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ) или ограниче-

ния свободы (ч. 5 ст. 53 УК РФ). В соответствии с вышеуказанными уголов-

но-правовыми нормами в случае злостного уклонения осужденного от отбы-

вания обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы 
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суд заменяет неотбытое наказание лишением свободы из расчета один день 

лишения свободы за восемь часов обязательных работ; три дня исправитель-

ных работ либо два дня ограничения свободы. 

В судебной практике можно встретить факты, когда суды, определяя 

срок или размер более мягкого вида наказания при замене неотбытой части 

наказания в порядке ст. 80 УК РФ, опираются на положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 

ст. 50 и ч. 5 ст. 53 УК РФ. Указанный подход находит теоретическую под-

держку среди отдельных ученых в области уголовного права. 

По мнению К.В. Михайлова, строгой зависимости в соотношении срока 

оставшейся неотбытой части наказания и срока более мягкого вида наказа-

ния, на которое происходит замена в порядке ст. 80 УК РФ, уголовный закон 

не устанавливает. Более того, в целях оптимизации правил замены неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания автор предлагает ориен-

тироваться на существующие правила пересчета наказаний различных видов 

в уголовном законе, предусмотренные ст. 71 УК РФ. Согласно данным пра-

вилам в случае частичного или полного сложения наказаний по совокупно-

сти преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы 

соответствуют два дня ограничения свободы, три дня исправительных работ 

или ограничения по военной службе, восемь часов обязательных работ. Та-

кие правила, по мнению К.В. Михайлова, являются пропорциональными, по-

скольку при их применении используются определенные пропорции различ-

ных видов наказаний при их соотношении. 

Но, несмотря на то, что указанные правила действительно являются 

пропорциональными применимо к различным видам наказания, есть предпо-

ложение, что само по себе данное обстоятельство не может служить безус-

ловным основанием для их применения в рамках реализации положений  

ст. 80 УК РФ. Отдельные суды восприняли указанную позицию в качестве 

ориентира при определении сроков наказания для случаев освобождения от 

наказания в порядке ст. 80 УК РФ. Не редкие случаи, когда дело прошло не-

сколько инстанций каждое новое постановление отменяет предыдущее из-за 

разных представлений о замене оставшейся неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания.  
Например, Апелляционным постановлением Верховного Суда Респуб-

лики отменено Постановление городского суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства осужденного о замене оставшейся неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Одновременно удовлетворено ходатайство 
осужденного, а неотбытая часть наказания в виде 4 месяцев 10 дней лишения 
свободы заменена на ограничение свободы на срок 4 месяца 10 дней. В кас-
сационном представлении заместитель прокурора Республики поставил во-
прос об отмене Апелляционного постановления в связи с допущенными су-
щественными нарушениями норм уголовного закона, повлиявшими на исход 
дела. По мнению прокурора, суд второй инстанции нарушил положения  
ст. 71, 72 УК РФ, согласно которым одному дню лишения свободы соответ-
ствуют два дня ограничения свободы. 
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Президиум Верховного Суда Республики в Постановлении указал, что  

судом апелляционной инстанции допущено существенное нарушение норм 

уголовного закона, поскольку при замене неотбытой части наказания более 

мягким видом должны применяться правила, предусмотренные п. «б» ч. 1  

ст. 71, ч. 2 ст. 72 УК РФ, согласно которым одному дню лишения свободы 

соответствуют два дня ограничения свободы. В связи с вышеизложенным 

Президиум изменил судебное решение, заменив осужденному оставшуюся 

неотбытую часть наказания в виде 4 месяцев 10 дней лишения свободы на 

ограничение свободы сроком 8 месяцев 20 дней. Из приведенного примера 

видно, что в отдельных случаях при замене неотбытой части наказания более 

мягким видом суды, применяя аналогию закона, руководствуются положе-

ниями ст. 71-72 УК РФ, регламентирующими порядок исчисления сроков 

при замене, сложении и зачете наказаний. 

Некоторые правила назначения наказания по приговору, предусмотрен-

ные гл. 9 и 10 УК РФ, необходимо применять в случае вынесения судом по-

становления при освобождении осужденного от наказания. Например, неот-

бытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом на-

казания, указанным в ст. 44 УК РФ, которое не может быть больше макси-

мального срока или размера наказания, предусмотренного уголовным зако-

ном для этого вида наказания. Данное предписание нашло законодательное 

оформление в ч. 3 ст. 80 УК РФ. Что же касается необходимости учета по-

ложений ст. 71 УК РФ «Порядок определения сроков наказаний при сложе-

нии наказаний» и ст. 72 УК РФ «Исчисления сроков наказаний и зачет нака-

зания» для целей определения срока более мягкого вида наказания в рамках 

ст. 80 УК РФ, то они не могут приниматься во внимание, поскольку по сво-

им основаниям, содержанию, целям, а также условиям замены имеют не 

только отличную правовую природу, но и форму воздействия. Так, замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания является поощри-

тельным институтом уголовного права, который является одним из видов 

освобождения от наказания. Данный правовой институт применяется только 

в отношении положительно характеризующихся осужденных, которые сво-

им поведением, отношением к учебе и труду, а также отношением к совер-

шенному деянию (в том числе возмещение причиненного ущерба или иным 

образом заглаживание вреда, причиненного в результате преступления) до-

казали, что их исправление возможно путем применения более мягких 

средств уголовно-правового воздействия. 

В одном из Определений Верховный Суд РФ отмечает свою позицию  

в данном вопросе – срок исправительных работ, назначенный в порядке за-

мены, в соответствии с ч. 3 ст. 80 УК РФ ограничивается пределами, преду-

смотренными для данного вида наказания (ч. 2 ст. 50 УК РФ), и должен ис-

числяться исходя из фактически отбытого срока. Как следствие, срок более 

мягкого вида наказания, назначенный в порядке замены, не должен превы-

шать неотбытую часть срока лишения свободы. При этом Верховный Суд 
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РФ подчеркнул, что срок более мягкого вида наказания нельзя определять 

на основании положений ч. 4 ст. 50 УК РФ, так как эта норма регламенти-

рует порядок определения срока наказания при замене исправительных  

работ лишением свободы в случаях злостного уклонения от отбывания  

наказания. 

Исходя из приведенной правовой позиции Верховного Суда РФ, при-

нимая решение о замене осужденному, доказавшему свое исправление 

примерным поведением и честным отношением к труду, неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, суд должен ориентироваться на 

срок неотбытой части наказания в виде лишения свободы. Таким образом, 

Верховный Суд РФ установил запрет на увеличение неотбытого срока на-

казания в порядке ст. 80 УК РФ, поскольку иное понимание приводит к 

ухудшению правового положения осужденного, которому применяется ос-

вобождение от наказания в качестве поощрительного института уголовного 

права. Таким образом, уголовный закон не регулирует порядок определе-

ния сроков нового наказания при освобождении осужденного от уголовного 

наказания в случае замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Вместе с тем по смыслу уголовного закона срок более мягкого 

вида наказания, назначенный в порядке замены, не должен превышать не-

отбытую часть срока лишения свободы. Указанное положение основывает-

ся на правовой позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу, который 

принимает во внимание, что замена неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания должна применяться к лицам, вставшим на путь ис-

правления, но еще нуждающимся в продолжении отбывания другого сроч-

ного наказания. В связи с чем срок неотбытой части другого более мягкого 

наказания не должен превышать пределы неотбытой части наказания при 

его замене. Стоит вспомнить, что во время действия УК РСФСР 1960 г. 

лишение свободы чаще всего заменялось исправительными работами.  

Судебная практика того периода выработала правило, согласно которому 

срок заменяющего наказания не должен был превышать продолжитель-

ность неотбытой части срока наказания. Так, неотбытую часть срока лише-

ния свободы, равную одному году, можно, допустим, заменить одним го-

дом исправительных работ, но не более. 

С учетом вышеизложенного существует мнение, что данный вопрос 

следует урегулировать на законодательном уровне, для того, чтобы исклю-

чить разногласия при определении срока замены неотбытой части наказания 

более мягким. 
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Кошаташян Х.А. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,  

НАПРАВЛЕННОЕ НА ЗАЩИТУ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

 

Проблема домашнего насилия актуальна не только в России, но за ру-
бежом. Международное законодательство, направленное на защиту от до-
машнего насилия регулируется в таких международных актах: Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин – 1979 г. 
(CEDAW), Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (При-
нята 20.12.93 Резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН), Типовые 
стратегии и практические меры по искоренению насилия в отношении жен-
щин в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
(приняты Резолюцией ООН №52/86 «Меры в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия с целью искоренения насилия в отноше-
нии женщин» от 12.12.97), Модельное законодательство о насилии в семье 
(Рекомендации ООН), Конвенция о правах ребенка, Конвенция Совета Евро-
пы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домаш-
ним насилием Стамбул, 11.V.2011.  

Общество и государство обеспокоено фактами насилия, поэтому для 

жертв насилия создаются условия для сообщения об этих фактах, получения 

психологической и иной помощи. Анализ зарубежного законодательства по-

казывает, что в последние годы уголовные кодексы были дополнены уголов-

но-правовыми запретами психологического и экономического насилия 

(США, Великобритания, Канада, Франция, Польша); приставание и запуги-

вание в настоящее время также во многих странах преследуется в уголовном 

порядке (США, Великобритания, Канада, Польша)
1
. Активную работу в этом 

направлении подтверждают и цифры, опубликованные Всемирным банком, 

которые были получены им в результате многолетнего исследования. Так, в 

2017 г. 287 млн. взрослых женщин не были юридически защищены от сексу-

альных домогательств по сравнению с 320 млн в 2013 г. Доля незащищенных 

женщин сократилась с 12,5 % до 10,6 %.
2
 Так, в Соединенных Штатах Аме-

рики для того, чтобы дать жертвам насилия возможность сообщить об этом в 

Нью-Йорке действует телефонная горячая линия 1-800-621-HOPE. Она рабо-

тает 24 часа в сутки, а диспетчеры говорят на десяти разных языках (вклю-

чая русский). Звонки принимают опытные психологи, главная задача кото-

рых – выслушать обратившегося и дать совет. Аналогичные телефонные ли-

нии горячей помощи есть и в России.  

Например, с 17 марта 2011 года на базе кризисного центра «АННА» на-

чал работу Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подверг-

                                                 
1
Атагимова Э.И. Правовое регулирование противодействия семейно-бытовому насилию в России и за ру-

бежом: сравнительный анализ //Мониторинг правоприменения. 2018. № 2. – С. 49-53. 
2
 Paula Tavares, Quentin Wodon Ending violence against women and girls: Global and regional trends in women’s 

legal protection against domestic violence and sexual harassment. 
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шихся домашнему насилию. Сегодня, позвонив по номеру 8 800 7000 600  

из любого региона страны, можно получить квалифицированную помощь 

психологов, информационную поддержку и справочную информацию.
1
  

В мировой практике известны случаи, когда к превентивной работе по 

уменьшению уголовного насилия в семье приобщают следующие организа-

ции: семейные суды, супружеские советы, специальные клиники, центр ле-

чения от наркомании, психологические агентства, агентства анонимной по-

мощи, приюты для лиц, подвергавшихся у себя дома семейному насилию, 

женские центры, службу помощи малообеспеченным.  

В Италии также действует номер многоязычного телефонного центра  

помощи 1522. Вдобавок малоимущим, включая иностранцев, гарантируется 

защита в гражданском и административном суде – выбранный жертвой ад-

вокат будет полностью оплачен государством, которое также берет на себя 

все судебные издержки и связанные с ведением дела расходы.  

По законодательству Германии жертвы домашнего насилия могут зая-

вить в полицию в течение трех месяцев. Если же правоохранителей вызыва-

ли непосредственно на место совершения преступления, то заявление писать 

нет необходимости – дело возбудят без просьбы пострадавшего. Также по-

лиция на месте может назначить срок запрета на контакты, нарушение кото-

рого уже считается криминалом. Особо эффективным способом борьбы с 

семейным насилием является возможность правоохранительных органов са-

мостоятельно возбуждать производство по факту насилия в семье.  

В Швеции преступления, связанные с домашним насилием, также отне-

сены к категории дел публичного обвинения. Полиция обязана проводить 

предварительное следствие, которое возглавляет прокурор, а жертва не мо-

жет воспрепятствовать продвижению дела (например, не может отозвать за-

явление). Чтобы инициировать предварительное следствие, необходимо ос-

нование предполагать, что преступление публичного обвинения было со-

вершено. То есть для начала следствия достаточно располагать информацией 

о наличии признаков преступления. Например, основанием возбуждения де-

ла может быть наличие синяков, ран или других травм, полученных от близ-

кого человека. Также полиция Швеции проводит оценку угрозы и степени 

риска, чтобы понять, нужна ли жертве защита. Существуют разные степени 

защиты в зависимости от степени угроз. Полиция может предоставлять кон-

сультации и различные технические средства для защиты (экстренный теле-

фон с поддержкой GPS и акустическая сигнализация). Жертве также предос-

тавляют собственное контактное лицо для переговоров о безопасности.  

Существует позитивный опыт защиты жертвы домашнего насилия уже после 

обращения в суд.  

Во Франции, например, если в ходе рассмотрения материалов дела и 

показаний обеих сторон судья по семейным делам сочтет, что насилие имеет 
                                                 
1
 Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации 

«Информационно-методический центр «АННА». 
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место, он вынесет Постановление о защите (о запрете приближаться к жен-

щине) и предпишет временные меры: определит, с кем останутся дети, кто 

будет пользоваться жильем и какие финансовые обязательства будут возло-

жены на мужчину. По французскому законодательству домашнее насилие по 

отношению к тому или иному члену семьи считается отягчающим обстоя-

тельством и в зависимости от совершенного преступления может серьезно 

увеличить тюремный срок. Так в случае убийства жены мужу грозит пожиз-

ненное тюремное заключение, а не 30-летний срок в исправительном учреж-

дении, который ему полагался, если бы он не был связан с жертвой матри-

мониальными узами.  

В Британии жертвы домашнего насилия имеют возможность обратиться 

за защитой в полицию – существует ряд мер, которые она может предпри-

нять. Например, полиция может забрать предполагаемого обидчика из се-

мейного дома на 48 часов. Полицейские также могут обратиться в уголов-

ный суд за охранным ордером, при наличии которого он не сможет вернуть-

ся домой в течение 28 дней. Это способ обезопасить дом для жертв домаш-

него насилия и дать им возможность обратиться за дальнейшей помощью и 

защитой.  

В Великобритании также действует Закон о насильственном браке,
1
 ко-

торый реализует защитные меры, предусмотренные ст. 16 Всеобщей декла-

рации прав человека 
2
, и запрещает заключать браки под психологическим 

давлением, любым другим воздействием на будущих супругов, когда оба 

или один из них против вступления в такие отношения.  

По нашему мнению, целесообразно согласиться с международно-

правовым опытом отдельных государств и в законодательном порядке ре-

шить ряд важных вопросов. Одним из них является создание семейных су-

дов, которые будут рассматривать уголовные дела о семейно-бытовых пре-

ступлениях, а также все семейные и связанные с семейными отношениями 

гражданские дела. Таким образом, анализ уголовного законодательства 

стран мира в связи с проблемой уголовного насилия в семье, позволил вы-

явить следующие направления законодательного регулирования и его тен-

денции: 

1. Попытки комплексного решения проблемы насилия в семье являются 

актуальными. 

2. Дифференцированный подход к ответственности за насилие в семье: 

а) установление в качестве отягчающих или смягчающих некоторых об-

стоятельств, вытекающих из семейных отношений; 

б) выделение в самостоятельные специальные составы преступления, 

совершаемые против членов семьи; 

в) установление новых пределов наказания за данные деяния. 

                                                 
1
 Великобритания. Законы. Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007. 

2
 Международные законы. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). //Российская газета. 1995. № 67. 
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Зарубежный опыт показывает, что для эффективного решения пробле-

мы уголовного насилия необходимы комплексные меры: профилактика и 

воспитание, программы социальной, психологической и консультационной 

помощи жертвам насилия и их семьям, специальные программы просвеще-

ния, программы психокоррекции для виновника насилия, координации уси-

лий различных органов и служб (правоохранительных органов, судов, соци-

альных служб, кризисных центров, психоневрологических диспансеров, об-

щественных правозащитных организаций, учебных заведений), но самое 

главное – совершенствование правовой базы для такой деятельности. 

 

 

Краснова К.О., научн.рук.: к.ю.н., доцент Колесник В.В. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Бизнес почти в каждой сфере оказался под влиянием коронавирусной  

инфекции и сейчас вынужден адаптироваться в условиях постоянно меняю-

щихся «правил игры». Законодательными и исполнительными органами го-

сударственной власти принимаются различные меры, направленные на под-

держку представителей бизнеса и снижение негативных последствий.  

Происходят существенные изменения федерального законодательства, 

касающиеся ведения бизнеса в России в условиях пандемии. Федеральным 

законом № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций», принятым 1 апреля 2020 года, были внесены значи-

тельные изменения, касающиеся как различных отраслей права, так и сфер 

ведения бизнеса. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции государство 

предприняло ряд мер поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. Был проведен анализ нормативных актов, которые внесли измене-

ния в 44-Закон о закупках. Был сделан акцент на мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в контрактных правоотношениях. 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 409 произведена  

отсрочка по всем налогам, включая специальные налоговые режимы, за  

исключением НДС и НДФЛ, уплачиваемых через налоговых агентов.  

В зависимости от налога и срока его уплаты отсрочка предоставляется на  

4–6 месяцев. 

Согласно Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ О внесении из-

менений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части особенностей изменения условий кредитного договора, дого-
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вора займа», информации Банка России от 04.04.2020 «Меры по поддержке 

граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса» субъекты малого 

и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей получили  

6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заключен-

ным до 3 апреля 2020 г. Также расширена программа рефинансирования по 

кредитам для малого и среднего бизнеса. В рамках программы можно полу-

чить кредит по ставке не выше 8,5%. Сняты все отраслевые ограничения на 

кредитование малого и среднего бизнеса.  

Безусловно, подобных мер недостаточно для комфортного функциони-

рования института малого и среднего предпринимательство в целом, однако 

эти действия оказывают положительный эффект, временно не допуская бан-

кротство некоторых фирм. Приход вируса повлек за собой наступление но-

вой экономической реальности, к которой необходимо адаптироваться каж-

дому субъекту экономики, независимо от масштаба: в рамках региона, стра-

ны или целого мира. Подобные факты говорят о безусловной актуальности 

выбранной тематики. 

Проблема заключается в отсутствии ресурсов, необходимых для жизне-

обеспечения и развития малого и среднего предпринимательства в условиях 

экономической нестабильности. Подобные ограничения некрупных компа-

ний связаны в первую очередь со сравнительно небольшими размерами ка-

питала, не подходящего для поддержания длительного автономного состоя-

ния в период пандемии.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объ-

явлении в Российской Федерации нерабочих дней» статья 1 пункт «в»: на-

стоящий указ не распространяется на организации, обеспечивающие населе-

ние продуктами питания и товарами первой необходимости, то есть свою 

деятельность в период нерабочих дней эти организации не приостанавлива-

ют. Товары первой необходимости не определены в данном указе, но их 

полный перечень содержится в Распоряжении Правительства РФ от 

27.03.2020 № 762-р (ред. от 18.04.2020). В этот перечень не входят ни одеж-

да, ни обувь. 

Перед предпринимателями встает сложный нравственный выбор: пы-

таться выжить на последние деньги, запасы которых в скором времени по-

дойдут к концу, или нарушать закон, подвергая опасности не только себя, но 

и общество в целом. Иные предприниматели пребывают в поисках обходных 

путей законодательства, которые позволяют им работать при введенных ог-

раничениях. Так, в магазине обуви на прилавке можно увидеть антисептики, 

защитные перчатки и медицинские маски. Данные товары позволяют внести 

магазин в перечень необходимых для жизнедеятельности общества, несмот-

ря на то, что подобный метод не является полностью «прозрачным». 

Одной из центральных проблем в период пандемии является потеря за-

работной платы из-за остановки работы многих организаций. Гранты на за-

работную плату – это софинансирование заработной платы сотрудникам 
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компаний со стороны государства. В рамках данной программы государст-

вом оказывается безвозмездная финансовая поддержка на решение неотлож-

ных проблем малого и среднего предпринимательства. 

Этот вид помощи не связывает организацию никакими обязательствами 

по использованию средств, то есть предприниматели могут потратить средства, 

выделенные государством, как считают нужным: выплата заработной платы 

для сохранения занятости, оплата коммунальных платежей, на иные нужды; 

все эти средства предприниматель может использовать в наиболее «проблем-

ные» сферы компании. Более того, помимо грантов, МСП предоставляется 

возможность получения беспроцентного кредита на поддержку занятости. 

Общество, как и государство, заинтересовано в том, чтобы рабочие мес-

та сохранились за сотрудниками. Такие меры не смогут остановить рост 

уровня безработицы, так или иначе, этот показатель будет расти, но такие 

меры могут помочь сократить тот прирост безработных, который мог на-

стигнуть Россию при не введении мер поддержки МСП. На примере занято-

сти населения в секторе МСП видно, что государственная поддержка в не-

простых условиях необходима, ведь МСП – это важнейший сектор нацио-

нальной экономики. 

Пандемия – это проблема мирового масштаба, которая затрагивает 

множество стран, поэтому можно рассмотреть, как зарубежные государства 

оказывают поддержку МСП в рамках национальной экономики на примере 

трудовых отношений.  

В Италии, например, введен запрет в течение двух месяцев на увольне-

ние по «обоснованным объективным причинам», также был увеличен на 5 

миллиардов евро резервный фонд для обеспечения заработной платы на 9 

недель для сотрудников предприятий, которые не охвачены другой социаль-

ной защитой.  

В Испании же Правительство в качестве меры поддержки выбрало вы-

плату пособий по безработице, при условии, что бизнес прекращен с отсыл-

кой к форс-мажорным обстоятельствам. 

Подобные меры могут оказать временный положительный эффект на 

рынок в целом, однако вопрос поддержания дальнейшего функционирования  

и развития малого и среднего предпринимательства остается крайне акту-

альным. Хотя вирус и наносит удар по мировой экономике в целом, некото-

рые ее субъекты пострадали больше, чем остальные. Так, центр развития 

компетенций и профориентаций «Лаборатория карьеры» составил список 

сфер деятельности малого и среднего предпринимательства, которые поне-

сут наибольшие убытки в результате мер, принимаемых для предотвращения 

распространения вируса COVID-19: туризм, ресторанный бизнес, розничная 

торговля (не продукты питания), импортная логистика, рекреационные пло-

щадки (кинотеатры, театры, цирки, зоопарки). 

Не каждый бизнес входит в перечень, установленный Распоряжением  

Правительством РФ от 27.03.2020 № 762-р (ред. от 18.04.2020). Но предпри-
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нимателям необходимо как-то выходить из плачевной ситуации. Мы предла-

гаем на законодательной основе принять следующие меры:  

 необходимость расширения списка отраслей, признанных пострадав-

шими от распространения коронавирусной инфекции (предложено 

рассмотреть возможность включения в него розничной и оптовой 

торговли непродовольственными товарами, пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, ЖКХ, частных стоматологических ус-

луг, центров техобслуживания автомобилей, услуг по ремонту элек-

тротехники); 

 пересмотр бюджетных соглашений Минфина России с регионами для 

наделения последних большими полномочиями в отношении налого-

вых льгот и привлечения допфинансирования; 

 выпуск четких разъяснений относительно того, каким предприятиям 

разрешена работа в условиях карантина (например, конкретизация 

понятий «непрерывно действующая организация», «обслуживание на 

вынос», установление правил торговли товарами первой необходимо-

сти в условиях эпидемии); 

 расширение практики авансирования оплаты товаров и работ по гос-

контрактам (до уровня 30% по контрактам с МСП); 

 упрощение процедуры участия МСП и самозанятых в исполнении 

госконтрактов путем снижения требований к ним; 

 введение запрета на внесение в реестр недобросовестных поставщи-

ков организаций, не выполнивших обязательства по госконтрактам в 

связи с последствиями коронавирусной инфекции, а также закрепле-

ние в законодательстве понятия обстоятельств непреодолимой силы, 

вызванных такими последствиями; 

 приостановление введения маркировки товаров; 

 отсрочка взимания платы за проезд большегрузов по дорогам феде-

рального значения; 

 приостановление демонтажа нестационарных торговых объектов во 

всех субъектах РФ.  

Таким образом, создание благоприятного предпринимательского климата 

требует государственной воли, трансформированной в соответствующее пра-

вовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Необходимо за-

ниматься мониторингом и анализом правоприменительной практики норма-

тивных правовых актов РФ и нормативных правовых актов субъектов РФ, на-

правленных на поддержку развития малого и среднего предпринимательства, в 

том числе в условиях применения санитарно-эпидемиологических правил и 

мероприятий по борьбе с распространением инфекционных заболеваний. 
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Лемешко Ю.С. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 

 

Несовершеннолетняя преступность является неотъемлемой частью пре-

ступности в целом, но при этом имеет ряд своих специфических особенно-

стей, которые следует выделять как самостоятельный объект в криминоло-

гической сфере. Сам факт обособления необходим с точки зрения особых 

факторов, таких как социальная, нравственная и психологическая незрелость 

несовершеннолетних. В силу постепенного формирования личности проис-

ходит накапливание опыта, в том числе и негативного, последствия которого 

на протяжении долгого времени могут быть незаметными и внезапно вы-

плеснуться значительно позже. 
1
 

В многочисленных литературных источниках отмечается, что преду-

преждать преступления можно, но для этого необходимо изучать саму лич-

ность преступника, так как именно в ней самой заключается ряд важных 

причин, напрямую влияющих на возникновение преступного поведения под-

ростка в будущем. Личность несовершеннолетнего человека включает в себя 

характерные черты, исследование которых позволяют выработать рабочую 

стратегию для исправления, профилактики или коррекции тех, в ком только 

начинают выявляться признаки антиобщественного поведения. 

Возраст – это важное, на что нужно сразу обратить внимание при иссле-

довании личности несовершеннолетних преступников. С ним связаны как 

биологические, так и психоэмоциональные изменения индивидуума. Форми-

рование человека проходит ряд важных стадий развития, которые касаются 

интеллекта, физиологических потребностей, аналитических умений. Наряду с 

этим начинают постепенно вырабатываться волевые качества, чувство собст-

венного достоинства и, в конечном итоге, возникает непосильное желание са-

мостоятельности и самодостаточности. Все это обязательно следует учиты-

вать при криминологическом исследовании личности несовершеннолетнего.
2
 

Изучение особых черт, присущих несовершеннолетним преступникам, 

помогает выстроить нужную схему работы с подростками, при которой ста-

новится возможным исправление и перевоспитание несовершеннолетних 

лиц с уже проявленным асоциальным характером, но еще не вставшим на 

преступный путь. Особенно это позволяет проводить профилактику задолго 

до того момента, когда появятся первые признаки десоциализации личности 

и начало ее морально-нравственного разложения.  

                                                 
1
 Бараковских A.C. Проблемные вопросы правоприменительной практики в деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних // Законность и правопорядок: взаимодействие науки и практики / A.C. Бараков-

ских, Т.М. Зайко. Екатеринбург: Уральский ин-т коммерции и права, 2014. C. 117-126. 
2
 Вдовенков B.A. Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего: криминологический 

анализ и пределы уголовной ответственности // Рос. юстиция. 2013. № 12. C. 43-51. 
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Зачастую, индивидуальный подход и правильно выработанный меха-

низм позволяет не только выявить подобные отклонения в самом зачатке, но  

и успешно их искоренить, помогая подросткам встроиться в окружающее их 

общество и обрести свое место в жизни. Но возраст необходимо восприни-

мать не только как хронологическую величину. Существует еще психологи-

ческий и педагогический возраст, которые могут между собой не совпадать 

вовсе, что приводит к конфликтным ситуациям внутри самого индивида. 

При этом нужно учитывать, что не бывает такого понятия, как среднестати-

стический возраст, все крайне индивидуально. 

Выделение и изучение этих критериев имеет большое значение, так как 

позволяет заранее выявить и оценить механизмы преступного поведения,  

а также понять его изначальные причины. Воспитательно-предупредительные 

меры на основе личного подхода помогают спрогнозировать последующее 

поведение несовершеннолетнего преступника. Поэтому термин «личность 

преступника» является одним из основополагающих понятий в криминоло-

гии.
1
 

Замкнутый круг преступного мира строится на постоянном притоке в 

него несовершеннолетних подростков, которые под присмотром криминаль-

ных лиц постепенно втягиваются в этот мир. В последствии же они сами 

станут теми, на кого будет равняться следующее поколение подростков, 

идущих по скользкому антиобщественному пути. Благодаря резким психо-

логическим сдвигам своего кризисного возраста и нестабильному воспри-

ятию окружающего мира, несовершеннолетние легко встраиваются в пре-

ступную жизнь, являясь, таким образом, постоянной ресурсной базой. 

Возраст несовершеннолетнего опасен своей психологической неста-

бильностью, резкими перепадами настроения, неопытным подходом к кри-

зисным бытовым жизненным ситуациям, когда физическое и духовное раз-

витие еще на этапе активного формирования. Это находит отражение как в 

характере, так и в поступках подростков. Важную роль здесь играет общест-

во, на фоне которого происходит социальное развитие личности. Общество 

напрямую влияет на качество формируемого восприятия мира и принятие 

жизненных ценностей и идеалов.  

Неблагополучная среда приводит к насаждению искаженных представ-

лений и ложных ценностей, формированию низкой самооценки или вовсе 

вовлекает подростка в антиобщественный род деятельности. На фоне этого 

несовершеннолетний пытается вписаться в реалии этого мира, решая вопрос 

своей самореализации.  

Важной чертой возрастных изменений подростков является их психоло-

гическая составляющая. Эмоциональная биполярность, импульсивность, не-

уверенность при крайне завышенной самооценке, нередкая жестокость, не-

принятие социальных норм, фанатизм и слепая вера в случайных «кумиров», 
                                                 
1
 Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации // Рос. юстиция. 2014. 

№ 4. C. 30-37. 
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максимализм. Появление живого интереса к вечным проблемам жизни и 

смерти, но неспособность объективно оценивать информацию и контроли-

ровать свои чувства. Часто такие особенности переплетаются с непризнани-

ем человеческой морали, установок родителей и общества. 

Желание самостоятельности во взрослом мире и скорейшей реализации 
себя самого, как правило, является одним из главных критериев совершения 
асоциальных поступков. Высокая активность и детская наивность позволяют 
склонить такие лица к противоправным действиям, в связи с чем несовер-
шеннолетние пользуются повышенным интересом со стороны криминально-
го мира. 

Исследование показывает, что у большинства несовершеннолетних пра-
вонарушителей выявляются такие характерные черты, как: 

 безразличие или полное отсутствие интереса к учебе, запущенная  
равнодушием со стороны родителей и образовательно-педагогической 
сферы; 

 эмпатия, выражающаяся в отсутствии сочувствия и сопереживания, не-
способность к эмоционально-насыщенным стабильным отношениям; 

 интерес к приобретению благ без своего волевого усилия для их по-

лучения; стимулирование своего духовного состояния внешними 

факторами, которыми могут являться алкоголь и наркотики. Таким 

образом происходит попытка заполнить пустоту внутри себя; 

 раздражительность, агрессия, вытекающая из беспричинного внут-

реннего напряжения, неадекватные реакции на конфликтные обстоя-

тельства; склонность к необъяснимой жестокости, в особенности, к 

групповой; 

 отторжение общечеловеческих ценностей, легкое принятие форм асо-

циальной направленности, податливость к влиянию аморальных сфер 

жизни, тяга к людям с сомнительным или неблагоприятным автори-

тетом; 
 эгоцентричность с непризнанием своей вины и непоколебимой уве-

ренностью в правоте своих неправомерных действий или антиобще-
ственного поведения, склонность к постоянному оправданию или пе-
рекладыванию вины за свои поступки на окружающих, не осознание 
всей степени тяжести своих преступлений и последствий; 

 высокая податливость взрослым правонарушителям или целой группе 
преступных лиц; 

 раннее употребление спиртных, табачных и наркотических препара-
тов. 

У значительной части несовершеннолетних преступников выявлены от-
клонения в понимании нравственности. Часто присущи сильно выраженный 
эгоизм, грубость, жадность, распущенность, легкомысленное отношение  
к жизни, неразвитость чувства стыда. Подобная деформация личности на-
кладывает на себя эмоциональную возбужденность, неспособность к сдер-
живанию, конфликтность и агрессивное поведение в обществе.  
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Важным фактором, указывающим на нравственное качество личности 

преступника и его запущенность, является его связь с социальными отклоне-

ниями, например, с алкоголем.
1
 Участие алкоголя в совершении кримино-

генных деяний здесь вполне очевидно. Его действие пагубно сказывается на 

нервной системе подростка, подавляя чувство страха и самосохранения, за-

ставляя искаженно оценивать сложившуюся ситуацию. Последующая за 

этим потеря самоконтроля приводит к правонарушению. Постоянное по-

требление алкоголя в конечном счете полностью десоциализирует и убивает 

остатки морали положительной направленности. 

Исследователи часто выделяют следующие издержки воспитания, ве-

дущие к появлению преступного поведения: 

 криминогенная среда в деятельности самих социальных институтов,  

ответственных за обучение, воспитание, коррекцию, исправление и 

перевоспитание трудных подростков. Это проявляется в применении 

антипедагогических норм и методов воспитательного воздействия, 

что приводит к обратному эффекту. Инструменты, которые должны 

помочь встать на правильный путь и влиться в общественную жизнь, 

превращаются в жестокую машину наказания, в связи с чем усугуб-

ляют положение, умножая причины асоциального поведения и заго-

няя их еще глубже; 

 применение корректирующих мер без индивидуального учета всех 

важных личностных критериев: возрастных, психологических, нрав-

ственных и других; 

 продолжительное отрицательное воздействие на детей деморализо-

ванных лиц с постепенным вовлечением их в свою криминогенную 

среду; 

 обстоятельства, напрямую влияющие на ребенка со стороны семьи 

или общества и заключающие в себе разные формы агрессии, жесто-

кости и несправедливости к нему; 

 наличие дефектов интеллектуального и психофизического развития  

на фоне отрицательных черт характера. 

Все эти причины имеют свою постоянную значимость, но в связи с 

ухудшением экономического положения в стране, в комплекс причин, побу-

ждающих несовершеннолетних совершать преступные деяния, произошли 

некоторые изменения, которые требуют особого внимания и исследования. 

Из вышеизложенного очень важно еще раз подчеркнуть, что риски во-

влечения несовершеннолетних в структуру организованной преступности 

нисколько не угасают. Кроме этого преступные ячейки пополняются отча-

явшимися нищими, безработными или уже вышедшими на свободу людьми, 

не имеющими возможности или желания влиться в существующее общество. 

                                                 
1
 Еременкова Ю.И. Снижение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних: за и против // Мо-

лодой ученый. 2015. № 17. C. 361-362. 
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Литовка А.И. 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МИГРАЦИЯ» 

 

В ходе изучения миграции как явления мы столкнулись с много-

образием имеющихся на данный момент определений этого понятия как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. Данное обстоятельство, на 

наш взгляд, обусловлено тем, что каждая из наук, так или иначе 

употребляющая этот термин, вкладывает в него что-то свое и тем самым 

пытается акцентировать ту ее часть, рассмотрение которой входит в ее 

предмет исследования. 

Наиболее общие определения рассматриваемого понятия встречаются в 

различных словарях. Так, российский энциклопедический словарь 

представляет следующее определение миграции:  

1) перемещение, переселение;  

2) миграция населения – перемещения людей, связанные, как правило, 

со сменой места жительства
1
.  

А словарь русского языка С.И. Ожегова трактует его как перемещение, 

переселение (например, населения внутри страны, или из одной страны  

в другую, животных из одной местности в другую и т.д.)
2
. Словарь русского 

языка под редакцией А.П. Евгеньевой определяет данное понятие как 

перемещение населения в пределах одной страны или из одной страны  

в другую
3
. 

Посредством анализа приведенных выше понятий можно выделить  

в качестве основного признака миграции перемещение, которое и 

раскрывает саму суть явления, остальные же признаки (переселение внутри 

страны или за ее территорию, употребление данного термина, как по 

отношению к объектам живой, так и неживой природы) являются 

вторичными и позволяют нам либо расширить, либо углубить содержание 

самого понятия применительно к той отрасли, в которой мы собираемся его 

применить. 

В учебнике по криминологии под редакцией Долговой А.И., миграция 

определяется как перемещение лица через границы тех или иных территорий 

со сменой навсегда или на время постоянного места жительства либо  

с регулярным возвращением к нему
4
. 

Баранов В.М. применительно к сфере правового регулирования 

предложил следующее определение понятия миграции: совокупность 

правоотношений преимущественно контролируемого государством 

территориального перемещения людей, связанного с поиском лучших 

                                                 
1
 Российский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Наука, 2018 – 944 с. 

2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Русский язык, 2007. – 343 с. 

3
 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Наука, 2007 – Т. 2. – 266 с. 

4
 Криминология : учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2013. – 818 с. 
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условий жизни и, в большинстве случаев, влекущего обретения нового 

правового статуса
1
. 

Все эти понятия можно условно разделить на: 

 те, в которых миграция отождествляется с территориальным 

перемещением (т.е. с любым перемещением в пространстве); 

 те, в которых необходимостью является наличие каких-либо условий 

(смена места жительства, наличие общественной значимости, 

перемещение на более или менее длительное время); 

 те, в которых перемещение связано с возникновением последствий 

(экономических, социальных, демографических, обретением нового 

статуса); 

 те, в которых отсутствует зависимость от продолжительности, 

регулярности и целевой направленности. 

Таким образом, несложно заметить, что многообразие имеющихся 

подходов к определению самого термина и отражению в его содержании 

самой сути явления видится авторам по-разному. Но, несмотря на это, все 

они отвечают двум основным критериям: количественному и качественному. 

 

 

Луханина А.С. 

 

ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Наказание центральный институт уголовного права. В нем проявляются 

основания и пределы самой уголовной ответственности, также наказание 

выражает существующую уголовную политику государства. Именно поэто-

му данная проблема является важной не только для простых людей, но и для 

юристов. Огромный вклад в ее создание внесли политологи, социологи, фи-

лософы, писатели. Установление сути наказания в уголовном праве имеет 

принципиальное значение, оно напрямую связано с проблемой противодей-

ствия преступности, определяет подход общества к личности, совершившей 

преступное деяние. Интерес к проблемам уголовных наказаний в современ-

ном обществе не исчезает, а, напротив, с каждым годом становится все 

больше и больше. 

В построении системы наказании также находит свое отражение  

и существующая в обществе иерархия социально-политических, социаль-

ных, культурных ценностей. Институт уголовного наказания таким образом 

выражает собой юридический инструмент уголовно-правовой охраны прав  

и свобод граждан.  

Стремясь к общепризнанным тенденциям к либерализации уголовного 

закона, российский законодатель дифференцирует пределы и порядок назна-
                                                 
1
 Баранов В.М. Миграция, права человека и экономическая безопасность современной России: состояние, 

проблемы, эффективность защиты]. – Нижний Новгород: Изд-во АНиР, 2014. – 49 с. 
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чения уголовного наказания в зависимости от различных критериев, что по-

зволяет, как смягчить уголовную ответственность в некоторых случаях, на-

пример, в случае совершения преступления несовершеннолетним, женщи-

ной, беременной женщиной, женщиной или мужчиной, имеющими малолет-

них детей, так и ужесточить её, в случае, если преступление совершено при 

обстоятельствах, свидетельствующих о повышенной общественной опасно-

сти, как деяния, так и самого лица, одним из которых является множествен-

ность преступлений. 

Уголовное наказание выступает в качестве одного из главных понятий 

уголовного права и направляется для защиты общественных отношений от 

посягательств. При проведении грани между понятиями «уголовная ответст-

венность» и «уголовное наказание», можно заметить, что эти понятия явля-

ются несовпадающими, поскольку уголовная ответственность может быть 

без наказания. Однако наказание не может быть без ответственности, потому 

понятие уголовной ответственности шире, чем понятие.  

УК РФ трактует институт наказания как особую меры государственного 

принуждения, которая назначается только судом. Любое наказание может 

быть применено исключительно судом и исключительно в отношении граж-

данина, который был обвинен в совершении преступления и в рамках кон-

кретного уголовного деда его вина была доказана в суде. 

В ч. 2 ст. 43 УК РФ закреплены три цели наказания: 

 восстановление социальной справедливости; 

 исправление преступника; 

 предотвращение новых преступлений
1
. 

В этих целях и отражается его сущность. Восстановлением социальной 

справедливости в доктрине означается возмещение ущерба, которое приме-

няется как к отдельному потерпевшему, так и к обществу в целом. В совре-

менных условиях в законодательстве не выработаны адекватные механизмы 

компенсации ущерба потерпевшим преступлений. 

Можно проследить устойчивые тенденции в реализации целей уголов-

ного наказания. Первая тенденция заключена в некачественных нормах пра-

ва: достаточно общие формулировки не позволяют с точностью утверждать, 

что можно понимать под восстановлением социальной справедливости, так-

же отсутствие механизмов гарантированной компенсации потерпевшим 

ущерба от преступления указывают на это. 

Вторая тенденция заключена в крайне низкой эффективности самого на-

казания, потому что достижение ни одной из целей, в сущности, не осуществ-

ляется в полной мере, о чем говорит высокий уровень преступности в госу-

дарстве. Несмотря на то, что институту наказания отводится огромная роль в 

обществе по борьбе и предупреждению преступления, можно отметить, что 

данным институтом не искореняются причины преступного поведения, кото-

рые лежат за пределами правового поля, а только борется с его симптомами, 

                                                 
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть – М.: БЕК, 2016 – 205 с. 
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не достигая декларированных целей. Представляется, что для того, чтобы по-

высить эффективность наказания в Уголовном кодексе РФ требуется закреп-

ление такой цели уголовного наказания как снижение социальной напряжен-

ности, а цель восстановление социальной справедливости переформулировать 

на более конкретную цель, отвечающую потребностям общества – компенса-

цию вреда потерпевшим от преступного посягательства и закрепить в законо-

дательстве соответствующие механизмы реализации этих целей. Несмотря на 

существование в доктрине различных подходов к сути наказания, концепту-

ально оно есть прямая реакция государства на преступление. 

Следовательно, наказание, как уголовно-правовой институт – публично-

правовая форму применения уголовной ответственности в виде конкретной 

меры принуждения, выбранной судом за содеянное. Сущность наказания 

проявляется в виде государственной кары, осуждении и порицании виновно-

го. Получается, что в современном обществе применяется принцип законно-

го возмездия за проявленное беззаконие, выраженное в совершении лицом 

преступления. Лицами, в отношении которых происходит осуществление 

уголовно-правового насилия, образуется слой населения с повышенной аг-

рессивностью, который отчужден от общества. У них происходит принуди-

тельное снижение статуса со всеми вытекающими последствиями. В качест-

ве одного из доказательств этого выступает рецидив. Разумным снижением 

объема законного насилия могут быть обеспечены интересы государства.  

Еще в древние времена людьми при совершении преступления вершил-

ся суд с помощью института мести (был отрегулирован обычаем). Позднее 

функция мщения одновременно с функцией суда над преступником была пе-

редана обществом государству. Из отмеченного, можно заметить, что воз-

мездие является естественной целью наказания, которая призвана удовле-

творять потребность общества в справедливости. По сути, такое свойство 

наказания не утрачено и в наши дни. 

Система наказаний – собирательное понятие. Элементами такой систе-

мы являются конкретные виды существующих в УК РФ наказаний. Систему 

уголовных наказаний следует понимать не как определенный набор перечня 

конкретных их видов, а как особую законодательную совокупность допус-

тимых УК РФ и применяемых судом конкретных мер, направленных в от-

ношении виновного лица за совершение им конкретного преступления. Все 

существующие виды наказаний в УК РФ перечислены не просто так, они все 

взаимосвязаны. Наказание наряду с преступлением является одним из ос-

новных понятий науки уголовного права и одним из основных институтов 

системы уголовного права. Понятия наказания и преступления тесно связаны 

между собой и, безусловно, взаимозависимы. Преступление – это действие, 

которое направлено против общества, его прав и интересов или прав и инте-

ресов отдельных граждан. Наказание – это ответная реакция государства на 

противоправное действие. 

Исследователи считают, что проблема уголовного наказания в уголов-

но-правовой науке является одной из наиболее сложных и многогранных.  
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В специальной литературе до сих пор бытуют разные взгляды на трактовку 

взаимосвязи преступления и наказания. Однако большая часть правоведов 

считает, что изначально все же было преступление, а система наказания воз-

никла как ответная мера в борьбе с преступностью. Уже из самого определе-

ния наказания можно говорить о позиции законодателя, а соответственно 

уголовно-правовой науки и практики, в отношении способов реагирования 

на признание лица виновным в совершении конкретного преступления. 

Основная группа норм о наказании подробно трактуется в разделе III 

действующей редакции Уголовного кодекса РФ. Она так и называется: «Нака-

зание». Структура данного раздела содержит главу 9 «Понятие и цели наказа-

ния. Виды наказаний» и главу 10 «Назначение наказания»
1
. При этом нужно 

учитывать, что ряд уголовно-правовых норм о наказании нашли свое отраже-

ние в других главах УК РФ. Так, например, глава 1 «Задачи и принципы Уго-

ловного кодекса Российской Федерации» определяет общие положения о на-

казании. Глава 2 говорит об определении наказуемости деяния в связи с дей-

ствием уголовного закона во времени и пространстве. Разъяснения в отноше-

нии наказания даны также в разделе IV «Освобождение от уголовной ответст-

венности и от наказания», и в Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Безусловно, все выше перечисленные уголовно-правовые нормы связа-

ны между собой. Это прослеживается в процессах уголовного правотворче-

ства и правоприменительной практике. Законодатель при определении видов  

и системы наказаний должен учитывать целый ряд факторов.  

 точно определить цель вводимого наказания; 

 выявить возможности предлагаемых наказаний по их воздействию на 

виновную личность; 

 четко определить порядок назначения конкретного наказания; 

 условия исполнения. 

Отметим решающую роль наказания в исправлении осужденного. Неза-

висимо от срока нахождение осуждённого в условиях исправительного уч-

реждения при отбывании назначенного ему наказания, это оказывает очень 

серьезное влияние на его дальнейшую жизнь. Именно поэтому проблема ре-

социализации осуждённых стоит сегодня особо остро.  

Процесс ресоциализации направлен, прежде всего, на сохранение,  

а в большинстве случаев восстановление навыков «нормальной жизни» после 

освобождения от наказания, то есть восстановление навыков существования в 

социуме в соответствии с нормами и правилами, предусмотренными государ-

ством. Здесь необходима целая система мероприятий, которые будут направ-

лены на восстановление социальных функций и статуса личности, которые во 

время отбывания наказания в исправительном учреждении у многих осуж-

денных ослабевают или могут быть полностью утрачены. Среди правоведов 

распространена точка зрения, что современная отечественная пенитенциарная 

система испытывает серьёзный кризис в плане ресоциализации. Об этом сви-

                                                 
1
   Уголовное право РФ. Учебник. Ч.1 / Под. ред. Кузнецовой Н.Ф. М.: Зеркало, 2019 – С. 245. 
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детельствует увеличение числа коллективных протестных акций осуждённых, 

большая часть из которых происходит в ненасильственной форме. 

Многие исследователи данного вопроса полагают, что эта проблема 

остро стоит и в других странах. То, что в России называют ресоциализацией,  

в зарубежной практике считают социальной терапией и выделяют насколько 

основных направлений: обучение осуждённых, активную трудовую деятель-

ность, занятия спортом, приобщение к культурно-просветительским меро-

приятиям (проведение различных конкурсов, музыкальная и театральная са-

модеятельность и т.д.). Одним словом, система ресоциализации призвана 

применить по отношению к преступнику широкий спектр педагогического 

воздействия, чтобы приучить осужденного к соблюдению правовых  

и нравственных норм, существующих в обществе. 

Наказание – это мера реагирования государства на лицо, которое совер-

шило преступление. Суть наказания выражается в принуждении. Применяется 

наказание к лицу, которое в рамках существующего порядка признано винов-

ным в совершении корректного преступления, ответственность (санкции) за 

которое содержит особенная часть УК РФ. Уголовное наказание – публично-

правовая форма реализации уголовной ответственности. Ее суть выражается в 

том, что суд применяет определенные УК РФ меры государственного принуж-

дения, как законную и обоснованную форы покарания виновного. 

Уголовное наказание заключается в том, что суд, выбирая конкретную ме-

ру государственного принуждения (санкцию) выражающую само наказание, 

руководствуется идеей осуждения и необходимостью порицании лица, совер-

шившего преступное деяние. На данный момент уголовный закон реформиру-

ется, какие-то виды наказания исключаются, какие-то появляются, а, следова-

тельно, встает вопрос о применении данных мер и их эффективности. 

Любые дополнения и изменения мер уголовного наказания должны 

быть научно обоснованы, учитывая тот факт, что наказание является одной 

из фундаментальных категорий права. Их содержание также зависит от со-

циально-экономических, политических и морально-нравственных устоев со-

циума. Отсюда следует вывод, что система и виды наказаний должны фор-

мироваться с учетом социальных и политических изменений, а также учиты-

вая экономическую сферу. 

 

 

Мархиев А.С. 

 

УКЛОНЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

Сегодня стали чаще применяться меры воздействия, предусмотренные 

действующим законодательством, к нарушителям порядка и условий отбы-

вания наказаний. Так, в течение 2019 года исправительные и обязательные 

работы заменены на лишение свободы, отменено условное осуждение в от-
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ношении 66 тыс. человек, злостно нарушавшим условия и порядок отбыва-

ния наказаний
1
. 

Итоги деятельности уголовно-исполнительных инспекций в первом по-

лугодии 2020 года также свидетельствует о частоте применения анализируе-

мого института. Так, в течение 1 полугодия 2020 года за злостное уклонение 

от отбывания обязательных работ в места лишения свободы направлено 2999 

человек, или 9,5% (аналогичный период прошлого года – 2156, или 9,0%).  

Замена исправительных работ более строгим видом наказания примене-

на к 10090 осужденным или 16,7% (аналогичный период прошлого года – 

17,2%. За систематическое или злостное неисполнение возложенных судом 

обязанностей условное осуждение отменено 22520, или 3,05%.
2
Уклоняясь от 

наказания, осужденный тем самым не исполняет возложенную на него уго-

ловным и уголовно-исполнительным законодательными актами как на субъ-

екта уголовно-правового отношения обязанность отбыть назначенное ему 

судом от имени государства наказание. 

Неотвратимость наказания возможна только при условии реальности 

исполнения наказания, а в случае нарушения требований закона возможно-

стью адекватной реакции со стороны государственных органов на откло-

няющееся поведение осужденного.  

Отсутствие в уголовном законе соответствующих норм препятствует 

возможности на должном уровне исполнять наказания. На практике это в 

первую очередь касается группы наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. Предпосылкой установления средств реагирования на отклоняю-

щееся поведение осужденных является общественная опасность таких дея-

ний, что не может не сказываться не необходимости в отдельных случаях 

усиления карательных элементов отдельных норм.  

В русском языке термин «уклонение» означает избегать чего-нибудь,  

устраниться, отказаться от чего-нибудь. В уголовном праве термин «уклоне-

ние» используется для обозначения поведения осужденного, заключающего-

ся в отказе или избежании претерпевания негативных для него последствий,  

связанных с применением к нему уголовного наказания. 

Деяние осужденного, направленное на уклонение от наказания, не яв-

ляющееся преступлением, Р.А. Сабитов называл посткриминальным про-

ступком. Последний представляет собой совокупность необходимых призна-

ков, характеризующих данное непреступное правонарушение и закреплен-

ных в уголовном законе. Признаки такого проступка характеризуют его объ-

ект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.  

По своему содержанию деяние, образующее объективную сторону ук-

лонения от наказания, представляет собой самовольный отказ осужденного 

                                                 
1
 Кучкина Н.В. Уголовно-исполнительные инспекции в условиях реформирования законодательства 

//Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2020. №2. – С. 2-3. 
2
 Итоги деятельности уголовно-исполнительных инспекций в первом полугодии 2020 года 

http://www.fsm.su/шam.phtml?aid=1219/. 
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от отбывания или исполнения назначенного ему приговором суда наказания. 

Под отказом в данном случае следует понимать различные формы деяния 

осужденного, направленные на уклонение от назначенного ему судом нака-

зания.  

Внешними проявлениями такого уклонения является побег. Причем, 

рассматриваемое деяние совершается осужденным осознанно, под контро-

лем его сознания. Кроме того, данное деяние должно быть волевым, то есть 

выражать волю самого осужденного.  

Уклоняясь от наказания, осужденный тем самым не исполняет возло-

женную на него уголовным и уголовно-исполнительным законодательными 

актами как на субъекта уголовно-правового отношения обязанность отбыть 

назначенное ему судом от имени государства наказание. 

Уклонение от наказания как противоправное осознанное и волевое дея-

ние осужденного будет представляться оконченным с момента выполнения 

им действия либо бездействия в целях уклониться от назначенного судом 

наказания, определенного вступившим в законную силу приговором суда. 

Действующее уголовное законодательство не дает определения укло-

нения от наказания. Заслуживает интерес понятие уклонения от наказания, 

предложенное О.В. Старковым. По его мнению, уклонение от наказания  – 

это деятельность, отражающаяся в серии нарушений режима исполнения 

наказания и завершающаяся, в конце концов, побегом, невозвращением в 

места лишения свободы и иным отклонением осужденного от определен-

ных уголовно-исполнительным правом условий исполнения наказаний при 

неуспехе профилактики. Очевидно, что понятие уклонения от наказания 

данное, О.В. Старковым, не отражает всех признаков уголовно-правового 

характера данного деяния, а носит только лишь криминологический ха-

рактер.
1
 

Уклонение от отбывания наказания является правонарушением. Анализ 

норм УК РФ и УИК РФ позволяет констатировать тот факт, что уклонение  

от отбывания наказания может совершаться как форме действия, так и  

бездействия. Признание уклонения от отбывания наказания по своей юриди-

ческой природе правонарушением, имеющим свой набор субъективных  

и объективных признаков, предполагает наступление определенной ответст-

венности. 

Уклонением от наказания следует считать общественно опасное, проти-

воправное умышленное деяние осужденного, направленное на отказ от пре-

терпевания негативных для него последствий, связанных с применением 

уголовного наказания, назначенного судом за совершенное им преступление. 

 

  

                                                 
1
Старков О.В. Основы криминопенологии. – Уфа, 1997. – 102 с. 
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Муссакаев Т.Х. 

 

ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 

ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ 

 

Установление механизмов предупреждения преступлений и определе-

ние реальных причин конкретных преступлений происходит при изучении и 

выявлении причин и условий преступности, которые имеют важное значение 

в теории и на практике. Общий причинный комплекс преступности имеет 

несколько составных частей, одной из которых являются причины и условия 

индивидуального преступного поведения.  

Причина – это объективная связь между явлениями, одно из которых 

(причина) при наличии определенных условий порождает другое явление 

(следствие).  

Причины преступности – это явления негативного характера, порож-

дающие преступность и преступления как свое закономерное следствие. Ус-

ловия преступности – это совокупность негативных экономических, соци-

альных, психологических, организационных и правовых явлений, которые 

создают возможность формирования и действия причин преступности
1
. 

Отечественная криминология разработала несколько классификаций 

причин преступности. Далее будут рассмотрены те, которые представляют 

наибольшее практическое значение. Каждому преступлению присущи свои 

особые причины, но все они делятся на несколько видов: общесоциальные, 

социально-психологические и личностные. Общесоциальные причины пре-

ступности характеризуют социальные процессы общества и отражаются в 

образе жизни различных социальных групп (возрастных, религиозных, про-

фессиональных и т.д.). В образе жизни этих групп могут происходить кри-

миногенные изменения, которые способны оказывать воздействие на лич-

ность, а именно:  

 быть источником конфликтов;  

 формировать девиантное поведение;  

 снизить позитивный контроль за социумом;  

 затруднять использование личностью своих законных возможностей.  

Преступная деятельность, как правило, зарождается в малых социаль-

ных группах. Они могут быть средой формирования личности преступника; 

источником конфликтов, подтолкнувших к совершению многих преступле-

ний; формой общественного контроля за поведением правонарушителя. 

Причины преступности личностного уровня включают в себя нравственно-

психологические качества личности, которые при взаимодействии с про-

блемной ситуацией предопределяют преступное поведение. Получение воз-
                                                 
1
 Журавлев Г.Т., Ковалевская Е.В. Криминология:  учеб.  пособ. –  М.,  2007. – 25 с. 
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можности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему ус-

мотрению представляет собой не что иное, как обращение его в свою пользу. 

Причины и условия совершения данного преступления зависят от круга лиц 

и окружающей обстановки человека. 

Социально-имущественное неравенство в обществе и чувство возмож-

ной безнаказанности за совершенные деяния – составляют группу причин и 

условий социально-экономического характера. Менталитету граждан России 

присуща правовая безграмотность и отрицательное неуважительное отноше-

ние к правоохранительным органам с убеждением в низком качестве их дея-

тельности, которое выражается в неспособности реализации на практике в 

отношении лиц, совершивших преступление (в частности, угон), принципа 

неотвратимости наказания. Кроме этого, у угонов транспортных средств вы-

сокая латентность. Это объясняется тем, что некоторые потерпевшие от дан-

ного преступления в силу недоверия к правоохранительным органам прибе-

гают к помощи в розыске похищенного или угнанного транспортного сред-

ства к криминальным структурам, и, таким образом данные преступления не 

фиксируются в статистической отчетности МВД РФ.  

Угону присущи такие мотивы, как, например, отсутствие постоянного  

места жительства и источника дохода у определенной категории граждан, 

особенно у освободившихся из мест лишения свободы. Также одним из мо-

тивов угона транспортных средств служит удовлетворение своих финансо-

вых потребностей. 

Отсутствие должного воспитания в семье, проблемы в личной жизни  

и влияние негативной жизненной обстановки – составляют группу причин  

и условий социально-психологического характера. Подростки совершают 

угоны чаще всего из-за ненадлежащего контроля со стороны родителей за их 

поведением. Большая часть преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ, 

совершается из хулиганских побуждений ночью несовершеннолетними ли-

цами, которые ведут уличный образ жизни и нередко находятся в состоянии 

алкогольного опьянения. Однако наравне с детьми из неблагополучных се-

мей угон транспортных средств совершают и дети из благополучных, мате-

риально обеспеченных семей. Их противоправные действия основываются, 

например, на том, что предметы роскоши родителей получены ими неле-

гальным путем, в связи с чем подростки думают, что данный способ приоб-

ретения материальных благ является приемлемым и используют его сами. 

Нигилизм права и закона, антиобщественная направленность личности 

преступника, неприятие и несоблюдение нравственных укладов и традиций 

общества – составляют группу причин и условий нравственно-

психологического характера.  

В подростковом возрасте молодежь часто руководствуется ложными 

представлениями об основных жизненных ценностях и моральных нормах. 

Ее действия часто бесконтрольны и подвержены мимолетному влиянию 

эмоций. Подростки не всегда способны разграничить допустимое поведение 
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от недопустимого в силу склонности к подражанию своим кумирам и из-

лишней внушаемости со стороны старших авторитетов. 

Виктимологические причины – это совокупность обстоятельств, от ко-
торых зависит поведение жертвы и которые, взаимодействуя с личными 
свойствами преступника, являются детерминантами совершения преступле-
ния в рамках криминологической ситуации. Ими могут быть, например, от-
сутствие обеспечения транспортного средства сигнализацией, безалаберное 
отношение владельца к своему автотранспорту (оставляет двери или багаж-
ник открытыми, забывает ключи в замке зажигания), вальяжное поведение 
потерпевшего (хвастовство своим автомобилем). Эти и многие другие фак-
торы являются провокационными и подталкивают преступника на соверше-
ние противоправного деяния. Также можно отметить, что далеко не все сис-
темы охраны эффективны. Многие из них легко «обойти» путем программы 
взлома, которая подбирает электронный чип-ключ. А если автомобиль и во-
все без сигнализации, то угонщик использует специальные отмычки и иные 
приспособления для вскрытия дверцы. 

Таким образом, невозможность решить жилищный вопрос и вопрос  
трудоустройства, а также другие факторы способствуют совершению данно-
го вида преступлений. Выявление причин и условий неправомерного завла-
дения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения  
позволяет определить наиболее типичные способы совершения этого пре-
ступления и составить портрет потенциального преступника. Своевременная 
превенция и качественная профилактическая работа правоохранительных  
органов позволит сократить число угон. 

 
 

Нагорных А.В. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТГРАНИЧЕНИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДЕЛИКТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральным законом от 29.11.2012 за №207-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ)

1
 дополнен отдельными видами мошенничества.  

В пояснительнойзаписке указывалось, чтоданная мера направлена на  
дифференциацию различных видов мошенничества. С развитием в Россий-
ской Федерации экономических отношений, модернизации банковского сек-
тора, информационных технологий и предоставление новых видов услуг не-
избежно ведут к появлению новых способов хищения чужого имущества.  

                                                 
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996г. №63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
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Таким образом, указанным Федеральным законом в ст. 159.1 УК РФ за-

креплена специальная норма об ответственности за мошенничество в сфере 

кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем пред-

ставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостовер-

ных сведений. С введением данной нормы возникает объективная необходи-

мость отграничения мошенничества в сфере кредитования от неисполнения 

обязательств, вытекающих из кредитного договора, урегулированных нор-

мами гражданскогозаконодательства.  

Рассматриваемый состав преступления содержит понятия, связанные  

с легальными конструкциями гражданско-правового договора. Поэтому 

возникает вопрос об описании субъекта преступления постатье 159.1 УК 

РФ, посвященному соотношению мошенничества и гражданско-правовых 

сделок. 

Понятие сделки закреплено ст. 153 Гражданского кодекса Российской  

Федерации (далее – ГК РФ)
1
, сделка имеет важные особенности в качестве  

юридического факта: во-первых, выступаетправомерным действием; во-

вторых, это действие, направленное на возникновение, изменение или пре-

кращение прав и обязанностей.  

То есть заключается в направленности на определенные правовые по-

следствия, которые общество одобрило в гражданском обороте. Действие, 

совершенное в результате мошенничества, является незаконным и не наце-

лено на изменение гражданско-правового статусалица в правомерных целях. 

Следовательно, такое действие не может относиться к разряду сделок. 

Практика неоднородна в пониманииразличий между гражданско-

правовыми отношениями и мошенничеством в сфере кредитования. В дейст-

вительности суды применяют по отношению к уголовным делам, возбуж-

денным по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ,  

положения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» № 48 от 30 ноября 

2017 г.
2
 

Верное установление объекта правонарушения позволяет определить,  
имеет ли нарушение условий кредитного договора признаки мошенничества. 

Объектом посягательства при совершении мошенничества в сфере кре-
дитования выступают общественные отношения, обеспечивающие охрану 
собственности кредитора.  

Ст. 819 ГК РФ установлено, что по кредитному договору банк или 
иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму 
и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кре-
                                                 
1
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мо-

шенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. № 280. 2017. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100038
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дитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлени-
ем кредита. 

Исходя из этого, неверно будет квалифицировать в качестве мошенни-

чества невыполнение обязательств по гражданско-правовому договору, в ко-

тором стороны выступают от своего имени. В таком случае одна сторона пе-

редает имущество другой стороне при определенных условиях, и, если эти 

условия не исполняются, сторона, передавшая имущество, имеет возмож-

ность восстановить свои нарушенные права, обратившись в суд в порядке 

гражданского судопроизводства.  

Отсутствует признак противоправности, необходимый для квалифика-

ции преступления в соответствии со ст. 14 УК РФ. Если установлено, что 

кредитный договор заключен только для вида, не создавая соответствующих 

правовых последствий, то такой договор следует признать недействитель-

ным (ст. 170 ГК РФ).  

В том случае, если суд установит, что лицо действовало под влиянием  

заблуждения при заключении кредитного договора, если заблуждение было 

настолько значительным, что заемщик не смог бы разумно и объективно 

оценить ситуацию, не заключил бы сделку, если бы ему были известны дей-

ствительные обстоятельства совершения сделки, то такое соглашение может 

быть признано судом недействительным (ст. 178 ГК РФ). 

Помимо правильного определения объекта преступления, для разграни-

чения мошенничества от гражданско-правовых отношений необходимо ус-

тановить умысел субъекта, направленного на хищение имущества.  

Наличие умысла при квалификации деяния по ст. 159.1 УК РФ может-

быть доказано следующимиобстоятельствами: 

1) заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности ис-

полнить обязательство (п. 4 Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30 нояб-

ря 2017 г.);  

2) уклонения от ежемесячных платежей в отсутствие каких-либо причин; 

3) обоснование невозможности исполнения взятого на себя обязательст-

ва путем предоставления поддельных документов; 

4) создание видимого исполнения договорных обязательств путем пре-

доставления фиктивных платежных документов, поддельных векселей; 

5) просрочка ежемесячных платежей. 

Кредитный договор имеет высокую долю риска, поскольку заключается 

на будущее, без каких-либо гарантий того, что заемщик сохранит свое мате-

риальное положение, однако кредитор имеет возможность защитить себя, 

например, используя такие способы обеспечения исполнения обязательств, 

как залог или поручительство.  

Квалифицируя преступление в качестве мошенничества, необходимо  

установить намерение лица безвозмездно обратить чужое имущество в свою 

собственность, что отличается от намерения уклониться от платежа за ис-

пользование имущества или отсрочить его возврат.  
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Таким образом, различия между неисполнением договорных обяза-

тельств и мошенничестваочевидна: при совершении мошенничествапресле-

дуется корыстная цель, лицо, совершившее преступление, не берет на себя 

каких-либо обязательств перед собственником имущества. 

На основании изложенного полагаем, что для определения объекта со-
става преступления, умысла, признаков мошенничества, а в итоге для пра-
вильной квалификации деяния необходимо пользоваться помощью специа-
листов в области финансового и кредитного права или же организовать 
специализацию органов предварительного следствия, оперативных работ-
ников подразделений правоохранительных органов в области финансов и 
кредита. К тому же необходимо учитывать, что все обстоятельства подле-
жат оценке в своей совокупности, каждый случай требует индивидуального 
подхода, чтобы исключить необоснованное привлечение лица к уголовной 
ответственности. 

 

 

Никитушкина Э.В. 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА  

МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЁНКА 
 
Убийство новорожденного ребенка матерью – одно из самых распро-

страненных и опасных проявлений против жизни человека. В практиче-
ской деятельности следственных, следственных и судебных органов слож-
но не только выявить данное преступление, его квалификацию, но и  
решить проблемы, связанные с назначением наказания. Кроме того, осо-
бенно сложно установить объективную сторону преступления. Между тем, 
этот элемент состава преступления является одной из отправных точек  
для установления квалификации деяния, различающей аналогичные пре-
ступления.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в ст. 106 ус-
танавливает уголовную ответственность за убийство новорожденного ребен-
ка матерью во время или сразу после родов, а также за убийство новорож-
денного ребенка матерью в психотравматическая ситуация или нарушение 
психического состояния, не исключающее причины.

1
  

Следовательно, необходимо понимать содержание уголовно-правовых 
элементов данного преступления. Это имеет большое значение для совер-
шенствования уголовного законодательства, а также для разработки крими-
нологических проблем, в том числе предотвращения этого преступления. 

Родовой и специфический объект убийства новорожденных – жизнь  
человека. Мы, конечно, знаем, что наиболее распространенным научным 
взглядом на предмет преступления является взгляд на социальные отноше-

                                                 
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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ния, защищающие определенную ценность. Необходимо выделить три вида 
детоубийства: 

а) во время родов или сразу же после родов – убийство матерью своего 

новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, т.е. с момента 

начала физиологических родов до полного отделения плода от утробы мате-

ри и начала самостоятельного существования; 

б) в условиях психотравмирующей ситуации – убийство матерью ново-

рожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключаю-

щего вменяемости; 

в) в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемо-

сти – убийство матерью новорожденного ребенка в условиях стрессовой си-

туации под влиянием неблагоприятных социальных факторов (например, от-

сутствие жилья, средств к существованию, отказ отца ребенка выйти замуж 

и помочь уволенная женщина связана с рождением ребенка, смертью супру-

га и т. д.). 

Законодатель признает новорожденным – ребенка в возрасте до четырех 

недель. Это первое условие преступления, которое относится к личности 

убитого. Если посягательство было совершено на мертворожденного ребен-

ка, то деяние оценивается как покушение на негодный объект, согласно не-

онатологии. 

Привязка новорожденного к психотравматической ситуации, в кото-

рую попал будущий убийца, или к состоянию психического расстройства, 

не исключающему психического здоровья, является довольно спорным. 

Нельзя брать душевное состояние самой матери за основу определения со-

стояния новорожденного малыша. Послеродовой период женщины может 

длиться от 6 до 8 недель. В любой момент в течение этого периода у нее 

может быть психическое расстройство, не исключающее причины. Нет 

никаких оснований для использования критерия новорожденного в тече-

ние одного месяца.  

Необходимо рассматривать ребенка как новорожденного, пока женщина 

полностью не выйдет из послеродового состояния. Однако, хотя психиче-

ское расстройство, связанное с родами, может возникнуть у женщины во 

время родов или в послеродовой период, невозможно ограничить окончание 

этого болезненного состояния души определенным периодом времени: оно 

может длиться довольно долго, даже годами.
1
  

Можно считать правильным соотносить степень защиты ребенка с 

длительностью психического заболевания родившей его женщины только 

в том случае, если безопасность ребенка зависит от его психического со-

стояния. Жизнь новорожденного ребенка – это совершенно самостоятель-

                                                 
1
 Антонян Юрий Миранович, Гончарова Мария Витальевна, Кургузкина Елена Борисовна Убийство мате-

рью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические проблемы // Lex Russica. 2018. №3 

(136). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ubiystvo-materyu-novorozhdennogo-rebenka-ugolovno-pravovye-i-

kriminologicheskie-problemy  
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ная ценность. Сам он – автономная личность без закона, никакое состоя-

ние его жизнеспособности не может быть связано с состоянием другого 

человека, в том числе с психическим состоянием. Из истории развития за-

конодательства о детоубийстве ясно, что этот вид правонарушений иногда 

относился к преступлениям, имеющим смягчающие, а иногда и отягчаю-

щие обстоятельства.  

В настоящее время предлагается разобраться с этим вопросом по-

другому, но не с точки зрения законного рождения ребенка или не с точки 

зрения законного рождения, а с точки зрения уголовной ответственности.  

Убийство новорожденного ребенка матерью во время родов или сразу  

после родов, в травмирующей ситуации или при психическом расстройстве,  

не исключающем психического здоровья, нельзя сравнивать с хладнокров-

ным убийством и рассчитывается от матери к ее ребенку. Следовательно, 

при раскрытии убийства матерью новорожденного при отсутствии призна-

ков с объективной стороны, например, убийство ввиду травмирующей си-

туации, в состоянии психического расстройства, было бы правильным отка-

зать в этом деле.  

Степень общественной опасности убийства матери новорожденного  

ребенка не равна степени общественной опасности двух-трех новорожден-

ных, и матери-рецидивисты убийц легко могут избежать наказания за два 

убийства. новорожденные. Важно лишить преступление, совершенное мате-

рями двух или более детей, столь же благоприятного условия, как отсутствие 

законодательства, например, отсутствие квалифицирующих характеристик в 

статье 106 УК РФ.
1
 Однозначно, что этот вид правонарушений иногда отно-

сился к преступлениям, сопровождавшимся смягчающими, а иногда и отяг-

чающими обстоятельствами.  

В настоящее время предлагается разобраться с этим вопросом по-

другому, но не с точки зрения законного рождения ребенка или не с точки 

зрения законного рождения, а с точки зрения уголовной ответственности.  

Убийство новорожденного ребенка матерью во время родов или сразу 

после родов, в травмирующей ситуации или при психическом расстройстве, 

не исключающем психического здоровья, нельзя сравнивать с хладнокров-

ным убийством и рассчитывается от матери к ее ребенку. Следовательно, 

при раскрытии убийства матерью новорожденного при отсутствии призна-

ков с объективной стороны, например, убийство ввиду травмирующей си-

туации, в состоянии психического расстройства, было бы правильным отка-

зать в этом деле. 

 

 

  

                                                 
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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Облаков И.Н. 

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА, 

СОПРЯЖЕННОГО С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ ИЛИ 

НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Изнасилование – это половое сношение с применением насилия или уг-

розой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использо-

ванием беспомощного состояния потерпевшей, насильственные действия 

сексуального характера – это мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера с применением насилия или угрозой его применения 

к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности» от 4 декабря 2014 г. № 16 разъяснено, что «к престу-

плениям, предусмотренным статьями 131 и 132 УК РФ, относятся половое 

сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального харак-

тера в отношении потерпевшего лица (потерпевшей или потерпевшего), ко-

торые совершены вопреки его воле и согласию и с применением насилия или 

с угрозой его применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего лица. При этом мо-

тив совершения указанных преступлений (удовлетворение половой потреб-

ности, месть, национальная или религиозная ненависть, желание унизить по-

терпевшее лицо и т.п.) для квалификации содеянного значения не имеет». 

«Искусственное разделение действий сексуального характера на преду-

смотренные разными статьями УК РФ (131 и 132)», как отмечает М.П. Сте-

тюха, «привело к тому, что по действующему законодательству совершение 

убийства, сопряженного с половым актом per os и с изнасилованием, т.е.  

с половым сношением в естественной форме, влечет квалификацию по  

3 статьям УК РФ (ст. 131, 132, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а совершение 

убийства, сопряженного с половыми актами per os и per anus – по 2 статьям 

УК РФ (ст. 132, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), что, конечно, несправедливо как в 

отношении характеристики личности виновного, так ив отношении характе-

ра самих деяний и вызываемых ими страданий жертвы»
1
. 

Выделение убийства, сопряженного с изнасилованием или насильствен-

ными действиями сексуального характера, например, объясняется тем, что со-

вершению данных сексуальных преступлений может сопутствовать лишение 

жизни потерпевшей (потерпевшего), причем как в процессе деяния, так и после 

                                                 
1
 Стетюха М.П. Убийства, сопряженные с изнасилованием и (или) насильственными действиями сексуаль-

ного характера: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – 

Ростов-на-Дону, 2008. – С. 12. 
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него по мотивам мести за оказанное сопротивление либо с целью сокрытия 

следов преступления. Убийство здесь может рассматриваться в качестве  

запрещенного действия субъекта, отражающего его развитие, его свойство 

проявляться в тех или иных изменениях внешнего мира, т.е. как описанный в  

составе элемент преступления, которым вызывается общественно опасное  

последствие лишь иногда. Речь идет об умышленном причинении смерти по-

терпевшей как особо тяжком последствии примененного при изнасиловании  

(совершении насильственных действий сексуального характера) насилия.  

Чаще связь убийства и изнасилования (насильственных действий сексу-
ального характера) выступает как практически реализованная пространствен-
но-временная общность собственно убийства и противоправных действий, 
предшествующих убийству и подтолкнувших виновного к его совершению.

1
 

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности», как уже отмечалось ранее, дает основание сде-
лать вывод, что Верховный Суд РФ допускает возможность совершения 
убийства, сопряженного с изнасилованием или насильственными действия-
ми сексуального характера, в процессе совершения изнасилования или  
насильственных действий сексуального характера, а также совершенное по 
окончании этих преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление 
или с целью их сокрытия, и рекомендует квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствую-
щими ч.ч. ст. 131 или ст. 132 УК РФ. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» пере-
числяются те же три случая совершения данного преступления «убийство в 
процессе совершения указанных преступлений или с целью их сокрытия, а 
также совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивле-
ние при совершении этих преступлений». 

По мнению Т.В. Кондрашовой, Верховный Суд РФ в своих Постановле-
ниях не учел всех возможных ситуаций сопряженности убийства с изнасило-
ванием и насильственными действиями сексуального характера. По ее пред-
ложению, если за основу классификации данных убийств взять два критерия  
(временной критерий и цель и мотивы совершения убийства), но применять  
их одновременно, то можно выделить следующие виды убийств, сопряжен-
ных с насильственными сексуальными преступлениями: 

а) совершенное до начала сексуального посягательства: с целью пре-
дупредить сопротивление потерпевшей (-его). При этом жизни может быть 
лишена как сама потерпевшая (-ий), так и другие лица, если подобным обра-
зом стремились запугать потерпевшую (-его); лишение жизни других лиц, 
пытавшихся воспрепятствовать совершению преступления, с целью прекра-
тить эту правомерную деятельность и тем самым облегчить совершение  
изнасилования или насильственных действий сексуального характера; 
                                                 
1
 Энгельгардт А. Совершение двух и более преступлений в отсутствие совокупности // Уголовное право. 

2012. №3. – С. 79-82. 
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б) совершенное в процессе сексуального посягательства: с целью сло-

мить или предотвратить сопротивление потерпевшей (-его); из садистских 

побуждений; с целью прервать деятельность третьих лиц по воспрепятство-

ванию сексуальному посягательству; с целью удовлетворения половой стра-

сти, в случаях, например, изнасилования малолетних, когда их смерть насту-

пает от самого полового акта ввиду несоответствия размеров половых орга-

нов жертвы и насильника; 

в) совершенное после полового преступления: с целью скрыть это пре-

ступление; по мотиву мести за оказанное сопротивление, неудавшееся изна-

силование или насильственные действия сексуального характера по причи-

нам, не зависевшим от поведения потерпевшей (-его), например, по физио-

логическим причинам либо за подачу в правоохранительные органы заявле-

ния с просьбой о привлечении виновного к ответственности; из садистских 

побуждений.
1
 

С.В. Бородин придерживался иной точки зрения, полагая, что убийство 

при изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера 

совершается почти во всех случаях с целью сокрытия данного преступления 

и поэтому должно рассматриваться как тяжкое последствие. Ученый отме-

чал: «Вряд ли можно представить более тяжкое последствие для потерпев-

шей, чем ее смерть. Помимо того, даже чисто логический анализ нормы за-

кона показывает, что изнасилование с убийством потерпевшей должно при-

знаваться повлекшим особо тяжкие последствия, поскольку для квалифика-

ции изнасилования по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК достаточно лишь угрозы убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью»
2
.  

Мы не можем согласиться с данной позицией, поскольку в п. «б» ч. 3  

ст. 131 УК РФ речь идет об изнасиловании, повлекшем причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшей или иные тяжкие последствия по неосторож-

ности, а убийство потерпевшей совершается умышленно. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными дейст-

виями сексуального характера, как верно полагает Т.В. Кондрашова, должно 

квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей части  

ст. 131 УК РФ без учета признака тяжких последствий.
3
  

Квалификация содеянного только по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая 

предлагалась еще задолго до внесения изменений в уголовное законодатель-

ство, утверждает А.С. Павлов, «имеет существенные недостатки: не получа-

ют оценки квалифицирующие признаки изнасилования, что препятствует 

осуществлению дифференциации уголовной ответственности; нет ясности, 

как квалифицировать случаи, когда одно из сопряженных преступлений  

является неоконченным, в результате чего неизбежны противоречия при 

правоприменении»
4
.  

                                                 
1
 Кондрашова Т.В. Указ. соч. – С. 123-124. 

2
 Бородин С.В. Преступления против жизни. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 196-197. 

3
 Кондрашова Т.В. Указ. соч. – 328 с. 

4
 Павлов А.С. Убийство, сопряженное с изнасилованием //Российский следователь. 2007. №1. – 23 с. 

consultantplus://offline/ref=62E8B664E4C3500153753833AF92DA391C768528C320CD696A873EAA399FA0356E129D17F49626XA2AS
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Представляется, что по смыслу уголовного закона при покушении на 

убийство, сопряженное с оконченным изнасилованием, применяется квали-

фикация по ст. 30 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, без ссылки на ст. 131, а при 

оконченном убийстве и покушении на изнасилование – по п. «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, хотя такая оценка содеянного не может быть признана удовлетвори-

тельной. 

Согласно официальной позиции Верховного Суда РФ основной пробле-

мой, возникающей при квалификации убийства, сопряженного с изнасило-

ванием либо насильственными действиями сексуального характера, является 

его конкуренция с убийством с целью скрыть другое преступление. При ее 

решении Высшая судебная инстанция предписывает иметь в виду, что убий-

ство, сопряженное с изнасилованием, специально выделено из числа убийств 

с целью скрыть другое преступление, является их частным случаем, своеоб-

разной специальной нормой, которая и подлежит применению в указанных 

ситуациях.
1
 

Таким образом, сопряженность убийства с изнасилованием либо на-

сильственными действиями сексуального характера, в отличие от сопряжен-

ности убийства с другими преступлениями, признается специальной разно-

видностью убийства с целью скрыть другое преступление. Прежде всего, это 

подтверждается положением Пленума Верховного Суда РФ, в соответствии 

с которым понятие сопряженного убийства, предусмотренного п. «к» ч. 2  

ст. 105 УК РФ, большее по объему в сравнении с иными видами сопряжен-

ного убийства (п. п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Стремление правоприменителя к более узкому пониманию признака  

сопряженности убийства, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, впол-

не понятно, поскольку снимает ряд спорных вопросов квалификации, обу-

словленных его толкованием на уровне Верховного Суда РФ. В частности, 

речь идет о квалификации убийства, умысел на которое возник после совер-

шения нескольких преступлений, в том числе и изнасилования, с целью их 

сокрытия.  

Руководствуясь разъяснением Пленума Верховного Суда РФ, такое 

убийство следует квалифицировать как сопряженное с изнасилованием, так 

как оно было совершено в том числе и в целях сокрытия указанного деяния. 

Дополнительное вменение при этом признака «совершенное с целью скрыть 

другое преступление» невозможно в связи с тем, что, по мнению Верховного 

Суда РФ, рассматриваемые квалифицирующие признаки соотносятся как 

специальный и общий. 

 

  

                                                 
1
 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по первой ин-

станции (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2005г.): 

http://www.vsrf.ru/. 

consultantplus://offline/ref=62E8B664E4C3500153753833AF92DA391C768528C320CD696A873EAA399FA0356E129D17F49223XA2AS
consultantplus://offline/ref=62E8B664E4C3500153753833AF92DA391C768528C320CD696A873EAA399FA0356E129D17F49626XA2AS
consultantplus://offline/ref=62E8B664E4C3500153753833AF92DA391C768528C320CD696A873EAA399FA0356E129D17F49420XA24S
consultantplus://offline/ref=83EAC9EC10C0FEFCC5408D6079916BD0776C4530528DB59C2D07C321B4B56182FA772E834595ABkFz0S
consultantplus://offline/ref=83EAC9EC10C0FEFCC5408D6079916BD0776C4530528DB59C2D07C321B4B56182FA772E834595ABkFz0S
consultantplus://offline/ref=83EAC9EC10C0FEFCC5408D6079916BD0776C4530528DB59C2D07C321B4B56182FA772E834595ABkFz7S
consultantplus://offline/ref=83EAC9EC10C0FEFCC5408D6079916BD0776C4530528DB59C2D07C321B4B56182FA772E834595ABkFz2S
consultantplus://offline/ref=83EAC9EC10C0FEFCC5408D6079916BD0776C4530528DB59C2D07C321B4B56182FA772E834595ABkFz0S
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Попов А.Б. 

 

ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ КАК ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

В действующем уголовном законе особая жестокость представлена дос-

таточно широко, в частности, закреплена в качестве квалифицирующего 

признака таких составов преступлений против личности, как убийство  

(п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого (п. «б» ч. 2  

ст. 111 УК РФ) или средней тяжести вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК 

РФ), изнасилования (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий 

сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). А также используется за-

конодателем как одно из отягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 

ст. 63 УК РФ), что указывает на то, что фактически особая жестокость может 

проявляться при совершении различного рода преступлений. Чёткого ле-

гального определения особой жестокости нет. Это оценочное понятие.  

В.Н. Кудрявцев отмечал, что «существование оценочных понятий в законе 

неизбежно. Они полезны, если устанавливаются для тех случаев, когда это 

необходимо и когда правильно применяются на практике».
1
  

Эффективность уголовного законодательства во многом определяется 

способностью закона адекватно регулировать процессы, происходящие  

в обществе. Действительность настолько сложна, многообразна и перемен-

чива, что законодатель не всегда может уловить и отразить с помощью зако-

на все особенности конкретных ситуаций. В подобных случаях он вынужден 

прибегнуть к использованию такого приема юридической техники, как 

включение в текст уголовно-правовых норм оценочных понятий. Хотя упот-

ребление оценочных понятий способствует выражению принципа «полноты 

уголовного закона».  

Вместе с тем наличие оценочных понятий в законодательстве, в том 

числе и в уголовном, порождает негативные последствия, связанные с субъ-

ективным моментом в их применении, что нередко приводит к появлению 

следственных и судебных ошибок. В основном это объясняется тем, что со-

держание оценочного понятия в большей степени определяется правосозна-

нием следователя, прокурора и судьи в рамках конкретного уголовного дела, 

а значит, в процессе правоприменительной деятельности могут проявляться 

и проявляются такие качества право применяющего субъекта, как уровень 

профессиональной подготовки, правового и нравственного сознания, кото-

рые носят исключительно индивидуальный характер и могут существенно 

отличаться. 

Четкое же установление и закрепление понятия особой жестокости не-

избежно будет иметь определенные временные границы. С годами его со-

держание по требованию времени будет, несомненно, меняться: будут появ-

                                                 
1
Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М.: Наука, 1976. – С.69. 
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ляться новые формы проявления особой жестокости, реже на практике 

встречаться старые, что позволит справедливо говорить о расплывчатости 

границ анализируемого понятия. Данное положение закономерно приведет к 

появлению новых спорных вопросов в установлении особой жестокости, как 

в теории уголовного права, так и в правоприменительной практике.  

Установление особой жестокости как оценочного понятия, на наш 

взгляд, в полной мере будет отвечать реализации принципа законности, за-

ключающегося в том, что совершенное общественно опасное деяние будет 

получать адекватную уголовно-правовую оценку, выражающуюся в точной 

квалификации преступления и, соответственно, назначении справедливого 

наказания за него. 

Заметим, что наука уголовного права и правоприменительная практика  

в качестве результата проявления особой жестокости называют исключи-

тельно страдания и (или) мучения, не выделяя иных вариантов последствий 

жестокого поведения, что и порождает вопросы, связанные с такой термино-

логической поливариативностью в тексте уголовного закона.  

Результатом особой жестокости необходимо называть страдание, при-

знавая им лишь страдание особого рода, отличающееся от обычных эмоцио-

нальных переживаний, характерных практически для любого преступления. 

Вместе с тем, основная сложность уголовно-правовой оценки понятия стра-

дания состоит в том, что эта категория считается глубоко субъективной, 

объем которой можно прояснить изначально, обратившись к ее смысловому 

толкованию. 

 

 

Романенков С.А.  

 

ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Сегодня в России, впрочем как и в прежние времена в уголовной политике 

первостепенное значение имеет правовой статус человека, поскольку государ-

ственная политика в рассматриваемой сфере сосредоточена на защите граждан 

как от преступных деяний, так и от безосновательного воздействия в уголовно-

правовой сфере. Однако, в уголовном законе имеются исключения, при кото-

рых виновный может быть освобожден от ответственности как в стадии судеб-

ного процесса, так и в ходе предварительного расследования. 

Сказанное, в частности, имеет цель исправления виновного в преступ-

ном деянии лица без воздействия именно карательных мер. Данная цель дос-

тигается за счет положительной и благоприятно влияющей обстановки, здо-

ровой морально-социальной среды, принципов гуманизма и справедливости. 

Вопросы наказания при совершении виновного деяния являются неод-

нозначной крайней мерой. Зафиксированный в ст. 7 УК РФ принцип гума-
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низма направлен, главным образом, как на защиту граждан, так и на меха-

низм применения ответственности за преступное деяние. При этом примене-

ние наказания подразумевает именно положительный результат на виновное 

лицо, иначе они не являются приемлемыми. Как раз на такие обстоятельства 

и направлен институт освобождения от уголовной ответственности, который 

является альтернативным наказанием виновного. 

Эволюцию исторического развития рассматриваемого можно охаракте-

ризовать следующими периодами: 

 XI века – по октябрь 1917 г.; 

 октябрь 1917 г. – Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик в декабре 1958 г.; 

 Основы уголовного законодательства 1958 г. – УК РФ 1996 г.; 

 период действия УК РФ 1996 г. 

Итак, первый этап подразумевает период зарождения рассматриваемого 

института в Древнерусском государстве, Московском Государстве и Россий-

ской Империи. В рассматриваемое время применялось освобождение от от-

ветственности за смерть преступника; заключение мира с потерпевшим; дав-

ности совершения деяния. Также в рассматриваемый период виновного мог-

ли освободить от наказания, если он заплатил деньги за виновные действия. 

Наказания по Русской Правде направлялись в основном на возмещение 

ущерба в виде денежные штрафы в казну князя; и др.
1
 В свою очередь, в Со-

борное Уложение было включено много положений об освобождении от от-

ветственности (ст. 11; ст. 33 – 34; ст. 31, ст. 15 и др.). В Воинских артикулах 

Петра I (1715), Своде законов Российской империи (1832), Уложении о нака-

заниях уголовных и исправительных (1845), Уставе о наказаниях (1864), 

Уголовном уложении (1903) также были предусмотрены основания освобо-

ждения от ответственности. 

На втором этапе уголовное право не применяло освобождение от ответ-

ственности, которое непосредственно было связано с платой взыскания в ви-

де денег. После революции 1917 г. исследуемый институт продолжал свое 

развитие. Так, в УК РСФСР 1922 г. нашли отражение меры социальной за-

щиты. К виновным применялись нормы освобождения от ответственности во 

многих статьях Кодекса.  

УК РСФСР 1926 г. также предусматривались аналогичные положения, 

где основаниям являлись непонимание своих преступных действий; возраст 

наступления ответственности; и т.д. В УК РСФСР 1926 г. законодатель пре-

дусмотрел такое основание как нецелесообразный характер применения ме-

ры защиты (ст. 52). 

В свою очередь, на третьем этапе (1958-1996 гг.), в уголовное законода-

тельство были добавлены положения об освобождении от ответственности  

по причине изменения обстановки. Также нашло отражение такое основание 
                                                 
1
 Казакова В. А. Критерии дифференциации уголовно-правового воздействия. М.: Академия ФСИН России, 

2017. С. 26. 
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как освобождение от ответственности по решению суда с будущим положи-

тельным поведением виновного. В это же время стало применяться освобо-

ждение от наказания с привлечением к административной ответственности,  

а именно выплатой потерпевшему денежного взыскания. 

В свою очередь, институт освобождения от ответственности в уголов-

ном праве стал формироваться еще со времен СССР.  

Так, в отличие от УК РСФСР 1960 г. в УК РФ имеется самостоятельная  

гл. 11, регламентирующая освобождение от ответственности, что дало воз-

можность разграничить такие понять как освобождение от наказания и осво-

бождение от ответственности в уголовном праве. Важно указать, что прин-

цип освобождения от ответственности исходит из ст. 2 Основного Закона 

страны, которая гарантирует каждому гражданину гуманизм при назначении 

наказания, а также принцип соразмерности наказания. 

И на последнем четвертом этапе (с принятием УК РФ) положения уголов-

ного законодательства фиксируют более четкие основания и условия освобож-

дения от уголовной ответственности. В данный период впервые был введен су-

дебный штраф, который являлся основанием освобождения от наказания
1
. 

Главная цель рассматриваемого института, как нам представляется за-

ключается именно в исправлении виновного с преступлении лица без при-

менения к нему мер принуждения.  

Представляется, что вероятность освобождения от ответственности мо-

тивирует виновного на более благоприятные поступки для общества и госу-

дарства. Следовательно, мнения правоведов относительно рассматриваемого 

института разнятся. На наш же взгляд, рассматриваемый институт имеет по-

ложительную динамику и благотворно влияет на виновных в преступлении 

лиц, а также содействует принципу справедливого наказания. 

 

 

Соколова М.О. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

В СФЕРЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Появление в законе термина «профессиональный спорт» предполагает 

возможность рассматривать спортивную деятельность как любую другую 

производственную сферу деятельности. Роль профессионального спорта в 

жизни общества сегодня неоспорима. Организация и проведение массовых и 

зрелищных спортивных мероприятий приносят государству доход в виде на-

логовых сборов. Пропаганда занятий физической культурой и спортом среди 

молодежи является одним из действенных путей приобщения их к здорово-

му образу, отвлечения от употребления алкоголя и наркотиков. 
                                                 
1
 Боярская А.В. Судебный штраф: проблемы материально-правового базиса и правоприменения // Право-

применение. 2018. № 1. 154 с. 



162 

Вместе с положительными сторонами этой сферы деятельности есть  

и отрицательные, в числе которых появление нового вида преступности – 

преступности в сфере профессионального спорта. Это относительно новый 

вид общественно-опасных деяний. Его исследование ограничивается пока 

некоторыми научными работами, раскрывающими отдельные грани этого 

явления. Официального статистического учета таких преступлений в России 

не ведется, судебная практика минимальна. Поэтому детально проанализи-

ровать количественные и качественные показатели преступности в сфере 

профессионального спорта в настоящее время довольно проблематично. 

Можно лишь говорить о наиболее заметных спортивных скандалах, которые 

стали известны российскому сообществу в связи с проведением в России 

Олимпийских игр и чемпионатов мира по различным видам спорта.  

Алексеева А.П. предложила классифицировать преступность в сфере 

спорта следующим образом: 1) преступность профессиональных спортсме-

нов, связанная с их непосредственной спортивной деятельностью; 2) пре-

ступность профессиональных спортсменов, не связанная с их непосредст-

венной спортивной деятельностью; 3) преступность иных лиц, связанная со 

спортивной деятельностью профессиональных спортсменов.
1
 Данная клас-

сификация позволит нам не только определить основные категории лиц – 

преступников, но и причины совершения противоправных деяний. 

Первая категория преступности – связанная с непосредственной спортив-

ной деятельностью, в первую очередь, эта деятельность относится к употреб-

лению спортсменами различных запрещенных субстанций и методов. 

Причиной развития данной разновидности преступности в сфере спорта 

стало разработка и введение разрядных нормативов по многим видам спорта. 

Это было сделано, с одной стороны, для того, чтобы поддержать высококва-

лифицированных спортсменов материально, а с другой – заставить тренеров 

трудиться более продуктивно: их зарплата напрямую стала зависеть от кате-

гории, которую имеет спортсмен, и его званий. По факту же это сыграло не-

гативную роль и подтолкнуло наставников добиваться от подопечных высо-

ких результатов не столько за счет методики тренировки, сколько за счет ис-

пользования фармакологии.  

Всемирный антидопинговый кодекс содержит список всех запрещенных  

к употреблению спортсменами веществ, к таким относятся, например: мель-

доний (модулятор организма), кленбутерол (анаболик), кобальд, ксенон, тес-

тостерон (мужской гормон), наркотические средства (амфетамин, кокаин, ге-

роин) и многое другое
2
. Таким образом, распространение допинга среди 

спортсменов, участвующих в соревнованиях, обусловлено преимущественно: 

1) отсутствием допинг-контроля за большей частью спортсменов, уча-

ствующих во внутригосударственных соревнованиях; 

                                                 
1
 Алексеева А.П. Преступность в сфере профессионального спорта //Известия вузов. Северо-кавказский 

регион. Общественные науки. 2009. №2. – 92 с. 
2
 Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА от 1 января 2020 года http://list.rusada.ru/content/ru/wada2020.html. 
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2) доступностью запрещенных субстанций для граждан, занимающихся 

спортом; 

3) невозможностью полного исключения фармакологических препара-

тов из спортивной деятельности спортсменов; 

4) внушаемой тренерами и другими лицами из числа вспомогательного 

персонала установкой спортсмена на то, что цель – победа в соревнованиях – 

оправдывает применяемые средства – запрещенные субстанции и/или за-

прещенные методы; 

5) личной заинтересованностью вспомогательного персонала (тренеров, 

медиков, организаторов и т.д.) в победе спортсмена, поскольку все они зави-

симы от спортивных результатов с точки зрения признания и оценки резуль-

татов их работы, в том числе и материального вознаграждения.
1
 

Также к категории преступлений профессиональных спортсменов, свя-

занных с их непосредственной спортивной деятельностью, по мнению Алек-

сеевой А.П., можно отнести некоторые состязания, выходящие за рамки за-

конных. И несмотря на то, что эти деяния не криминализированы россий-

ским законодателем, их общественная опасность достаточно велика в силу 

причинения вреда жизни и здоровью человека. Например, «подпольные» бои 

без правил. На этих турнирах нет правил по использованию определенной 

техники боя. В связи с этим, такие поединки нередко заканчиваются травма-

ми различной степени тяжести, а иногда – смертельными случаями, которые 

являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями.  

Причинами и условиями проведения «договорных» матчей, результат 

которых предопределен еще до начала состязания, выступают: 

1) турнирная заинтересованность, когда, например, результат игры «ни-

чья» обоюдовыгоден сторонам состязаний; 

2) материальная заинтересованность, когда спортсмены за некоторую пла-

ту добровольно соглашаются на предопределенный результат соревнования.  

Также нельзя не упомянуть стритрейсинг, так называемые уличные гон-

ки. Эти заезды по городским улицам отдаленно напоминают настоящие 

спортивные соревнования, однако представляют собой масштабные гонки 

без правил, проводимые зачастую в ночное время суток по спальным рай-

онам населенных пунктов. При этом владельцы машин используют чрезмер-

ную тонировку стекол, что существенно затрудняет обзорность и может 

привести к аварии, причинению имущественного и физического вреда. 

Преступность профессиональных спортсменов, не связанная с их непо-

средственной спортивной деятельностью. Это совершение спортсменами 

«обычных» общеуголовных преступлений, не обусловленных их профессио-

нальной деятельностью. Причины и условия преступности спортсменов, не 

связанной с их непосредственной спортивной деятельностью, к которым от-

носят: 
                                                 
1
 Бавсун М.В. Основные направления развития уголовно-правовой охраны профессионального спорта в 

России // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. №1. – 217 с. 
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1) искусственно внушаемое тренерами спортсменам представление об 
их исключительности, выработка привычки быть на особом положении. 
Действительно, для высоких достижений спортсменам необходима вера в 
себя, в свои силы, способности. Но иногда это убеждение перерастает в чув-
ство вседозволенности, безнаказанности, которое спортсмены переносят и в 
свою повседневную жизнь, совершая противоправные поступки и не заду-
мываясь об их последствиях; 

2) браваду своим физическим превосходством над окружающими.  
Это своеобразное проявление профессиональной деформации спортсменов, 
достигших высоких результатов в своей деятельности, которая может при-
вести к совершению неосторожных преступлений, а также умышленных 
преступлений, связанных с превышением пределов необходимой обороны 
или крайней необходимости; 

3) стремление к высоким заработкам, культивируемое тренерами для 
материальной заинтересованности. Наличие высоких заработков, обеспечен-
ность будущего для некоторых спортсменов является неплохим стимулом 
для самоотдачи на тренировках. Однако сбои финансирования, обусловлен-
ные различными обстоятельствами (проигрыш в соревнованиях, завершение 
спортивной карьеры и т.д.), могут подтолкнуть спортсмена к принятию не-
простого решения – сотрудничеству с преступными сообществами (преступ-
ными организациями) из корыстных побуждений; 

4) привычку рисковать. Это способ получать дополнительный адреналин, 
испытать острые ощущения, даже когда того не требуют обстоятельства. Такая 
привычка часто детерминирует повышенный неоправданный травматизм 
спортсменов и их случайных жертв, в том числе с летальным исходом. 

Большинство совершаемых спортсменами преступлений объясняются 
присущими им признаками, которые вырабатываются в ходе ежедневных за-
нятий профессиональной деятельностью: относительно высокий социальный 
статус; самоуверенность (подчас доходящая до прямой демонстрации своего 
превосходства над другими спортсменами); прагматизм; ориентация на дос-
тижение успеха (прочная установка на достижение поставленной цели – по-
беды на соревнованиях); разветвленные социальные связи в различных сфе-
рах, обусловленные участием во многих общественных мероприятиях. Вме-
сте с тем наличие подобных причин преступного поведения не снимает от-
ветственности с лица, совершившего преступление. У преступника всегда 
есть выбор варианта поведения из нескольких возможных.

1
 

Преступность иных лиц, связанная со спортивной деятельностью про-
фессиональных спортсменов. К «иным лицам» из хронологии Олимпийских 
скандалов можно отнести, в первую очередь, чиновников, уличенных в кор-
рупционных преступлениях (взятки, подкупы, различные злоупотребления).  
В настоящее время обозначилась четкая тенденция к увеличению количества  
и особенно размера хищений в спорте.  

                                                 
1
 Савичев А.А. Допинговая преступность в фокусе спортивной виктимологии //Виктимология. 2019. №4. – 

С. 48-55. 
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Преступления, совершенные с корыстным мотивом, в частности кор-

рупционной направленности (взятки, подкупы, другие злоупотребления), 

обусловлены желанием преступника получить незаконное вознаграждение за 

свои деяния или деяния третьих лиц. Причины подобных преступлений раз-

нообразны: 

1) наличие возможности у определенных организаций и частных лиц 

платить крупные суммы за предсказуемый результат соревнований; 

2) проникновение в органы управления спортом представителей органи-

зованных преступных групп и преступных сообществ (преступных органи-

заций), лоббирующих их интересы, заинтересованных в получении преступ-

ных доходов и их легализации с помощью спортивных мероприятий; 

3) отсутствие механизма лишения полномочий должностных лиц в сфе-

ре спорта, скомпрометировавших себя коррупционными действиями; 

4) несообщение в правоохранительные органы информации о попытках 

подкупа участников соревнований; 

5) отсутствие в правоохранительной системе подразделений, специали-

зирующихся на расследовании преступлений в сфере спорта; 

6) отсутствие механизма взаимодействия правоохранительных органов с 

органами управления спортом по вопросам противодействия коррупционной 

преступности. 

В преступности, сопутствующей профессиональному спорту, нередко 

имеют место заказные преступления против жизни и здоровья, совершаемые 

либо из личной заинтересованности, либо по найму, в отношении конкрет-

ных спортсменов с целью изменить распределение призовых мест среди пре-

тендентов на них.
1
 

К «иным лицам» следует также отнести болельщиков, фанатов, которые 

совершают так называемое «спортивное хулиганство». Причины и условия 

хулиганских действий, совершаемых посетителями спортивных соревнова-

ний, также разнообразны. В большинстве случаев они обусловлены следую-

щими обстоятельствами: 

1) спортивные мероприятия собирают в одном месте большое количест-

во людей, среди которых находятся граждане, поддающиеся влиянию кол-

лективного поведения, совершающие конформистские поступки; 

2) некоторые посетители спортивных мероприятий, находящиеся в со-

стоянии алкогольного опьянения, ведут себя неадекватно и могут своим по-

ведением спровоцировать противоправные действия в свой адрес со стороны 

других граждан; 

3) фанатские объединения, посещающие спортивные мероприятия, при-

ходя на спортивные объекты часто внутренне уже готовы к совершению 

преступлений с хулиганскими и насильственными мотивами, которые влекут 

за собой причинение вреда здоровью разной степени тяжести, порчу имуще-

ства и последующую остановку матчей и т.д.  

                                                 
1
 Алексеева А.П. Указ.соч. – 92 с. 
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В настоящее время уже предпринят ряд мер, направленных на обеспе-

чение безопасности проведения спортивных соревнований, защиты от хули-

ганства. Так, Федеральным законом от 23.07.2013 №192-ФЗ Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях,
1
 в соответствии с 

которой вводится административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения лицам, кото-

рые нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, сроком от шести месяцев до семи лет. 

В отношении «спортивного хулиганства» необходимо принять меры по 

легализации неформальных объединений болельщиков, вывести их из тени, 

установить формы и виды общественного контроля за их поведением в рам-

ках специальных социальных программ, наладить информирование фанатов 

об изменениях законодательства в сфере безопасности спорта и т.п.  

Кроме того, сдерживающим фактором для «спортивных» хулиганов по-

служило бы и установлении административной и уголовной ответственности 

за выбрасывание посторонних предметов на трибуны, футбольные поля; не-

законный пронос опасных предметов на спортивные мероприятия; сканди-

рование «речевок» экстремистского и непристойного характера. На наш 

взгляд, меры по противодействию преступности в сфере спорта, должны 

включать в себя:  

1) установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специа-

листов в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинго-

вых правил; 

2) проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой ин-

формации; 

3) проведение научных исследований по разработке средств и методов 

восстановления работоспособности спортсменов, а также проведение науч-

ных исследований, направленных на повышение эффективности выявления 

случаев допинга; 

4) осуществление международного сотрудничества в области спорта. 

Исследуя данную область, нужно понимать, что ни сам спорт, тем более 

спортсмены не являются источником криминализации этой сферы. Они –  

скорее жертвы ситуации, в которой спорт высших достижений стал видом 

предпринимательской деятельности, бизнеса, способом извлечения прибыли. 

 

  

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в акту-

альной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2001. № 341.  
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Сычева А.С.  

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА  

«О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ» В РОССИИ 

 

Закон о домашнем насилии является предметом острой общественной  
полемики: сторонники принятия законопроекта считают нынешнюю редак-
цию слишком мягкой, в то время как противники рассматривают предусмот-
ренные в нём меры как репрессивные и опасаются, что семейно-бытовым 
насилием можно будет признать «любое нормальное человеческое дейст-
вие». Данный закон имеет право быть в российском законодательстве, так 
как он направлен на защиту жертв домашнего насилия, которыми могут яв-
ляться: мужчины, женщины, дети и другие члены семьи.  

Если опираться на ст.31 Семейного кодекса РФ, то права и обязанности 
супругов являются равными, но на практике встречаются такие примеры, ко-
гда один из супругов ущемляет право свободы и выбора другого. 

11 декабря 2017 года узнали о чудовищной истории, произошедшей в 
подмосковном Серпухове, рассказывали во всех СМИ. Дмитрий Грачев увез 
свою жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Это была сплани-
рованная до мелочей расправа: он пытал супругу полтора часа, а после дос-
тавил в больницу и сдался полиции. Грачев заранее купил топор, жгуты и 
даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подоб-
ными травмами в сознании и связанным. К сожалению, в нашей стране это 
не единичный случай, из-за чего вытекает вопрос: Действительно так необ-
ходим закон о домашнем насилии в России? 

Сегодня закон о домашнем насилии принят в 127 странах, а охранные  
ордера предусмотрены в 124. В России, где пока только допускается введе-
ние уголовной ответственности за насилие в семье, столкнуться с ним, боит-
ся каждая вторая женщина. 

Как же работает данный закон в других странах? Возьмём пример 
США, Франции, Австралии. 

Законом о насилии против женщин 1991 г. в США было санкциониро-
вано ужесточение мер наказания за изнасилование и за повторные покуше-
ния на изнасилование. Штатам выделялись средства для борьбы с насилием 
против женщин в тех районах, где сложилось особенно тяжелое положение. 
Впервые федеральным законом определялись как относящиеся к федераль-
ным правонарушениям злоупотребления супружескими отношениями, что 
означало возможность предъявления обвинения в этом злоупотреблении в 
пределах всей страны. Предусматривалось троекратное увеличение финан-
сирования приютов для жертв насилия. В США стали действовать сотни 
программ воспитательного характера, преследующих цель изменить поведе-
ние домашних деспотов. 

Кроме того, по стране разбросано, как уже говорилось, 1,5 тыс. кризис-

ных центров, приютов, безопасных «жилищ-укрытий» для жертв семейного 
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насилия, выполняются программы по борьбе с домашним насилием. В зако-

не закреплено понятие «половые преступления» в значении преступления по 

«предубеждению» или «ненавистнические» преступления, которые лишают 

жертв их гражданских прав, прав личности.  

Все преступления, включая и мотивированные полом, рассматриваются 

как преступления против личности, что позволяет жертвам преступлений 

предъявлять своим обидчикам иски в судах на основании Закона о наруше-

нии гражданских прав. Учреждались особые программы финансирования 

превентивных мер против насилия в студенческих городках высших учеб-

ных заведений, получавших федеральные дотации. Как преследуемые по 

уголовному закону были названы не только факты изнасилований, но и все 

формы сексуального нападения. 

В 1994 году был принят закон о насилии против женщин (the Violence 

Against Women Act) – краеугольный камень усилий президента Клинтона в 

борьбе с домашним насилием. В соответствии с ним была учреждена нацио-

нальная «горячая линия» по проблемам семейного насилия, бесплатная для 

пользователей, и ассигновано 1,6 млрд. долларов на программы борьбы с на-

силием в отношении женщин, включая финансирование убежищ для изби-

ваемых женщин и кризисных центров для жертв изнасилования. (Средства 

идут также на создание специальных отрядов полицейских и следователей и 

на обучение полицейских, прокуроров и работников судебной системы).  

Правительство США под давлением общественного мнения и женского 

движения проявляет заметное внимание к данной проблеме. Так, в 1999 фи-

нансовом году 283 млн. долларов было ассигновано из федерального бюдже-

та на цели борьбы с преступлениями на сексуальной почве – в четыре раза 

выросло финансирование убежищ для жертв насилия. Закон не раз призна-

вался неконституционным, а в 2011 году республиканская партия приоста-

новила его действие. За это на выборах в 2012 году больше половины изби-

рательниц раскритиковали республиканцев и проголосовали против них. 

Под давлением общественного мнения закон был подписан вновь. Кроме то-

го, были созданы национальная горячая линия, управление по вопросам на-

силия в отношении женщин и многочисленные программы подготовки адво-

катов, сотрудников полиции, прокуроров и судей по вопросам насилия по 

признаку пола. 

Во Франции, как и в других странах Европы, феминистское движение 

набрало силу в конце 1970-х. Тогда женщины боролись за три направления: 

правовое определение изнасилования, признание сексуальных домогательств 

на рабочем месте преступлением и борьбу с насилием в семье. 

В 1976 году феминистки начали обращаться в суды с требованием  

признать изнасилование уголовным преступлением. В 1980 году в уголов-

ном кодексе Франции сексуальное насилие определили как посягательство 

на отдельных лиц вместо посягательства на общественную мораль. А уже в 

1992 году насилие над супругами квалифицировали как отягчающее обстоя-
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тельство, а домогательство на рабочем месте – как уголовное преступление. 

Самым важным шагом на пути к закону о домашнем насилии стало исследо-

вание Enveff, проведенное в 2000 году под руководством социодемографа 

Мэрис Джаспард. Оказалось, что каждая десятая женщина во Франции явля-

ется жертвой домашнего насилия и только в год исследования было совер-

шено свыше 50 тысяч изнасилований. Цифры распространялись в СМИ, а 

жертвы выступали с рассказами о пережитом насилии. Эта практика измени-

ла и сам статус жертвы – в отделениях полиции и больницах были разрабо-

таны методики взаимодействия с пострадавшими. Сегодня французы защи-

щены одним из самых суровых законов о домашнем насилии, максимальное 

наказание за которое предусматривает до трех лет лишения свободы и 

штраф 45 тысяч евро. Кроме того, обвиняемому запрещается приближаться к 

предполагаемым жертвам и их дому независимо от того, была ли доказана 

его вина. 

После Второй мировой войны в Австралии впервые публично поднима-

ется проблема насилия в семье. В 1970 году австралийское феминистское 

движение проводит в Мельбурне первую конференцию женщин-

освободительниц, после чего в стране открываются центры и приюты для 

жертв насилия. Их сотрудники регулярно выступали с докладами, объединяя 

опыт жертв, и выявляли способы предотвращения домашнего насилия.  

В 1984 году правительство штата Виктория обратило внимание на про-

блему и приняло федеральный закон о дискриминации по половому призна-

ку. Через три года в законе появилась поправка, которая гарантировала за-

щиту жертвам домашнего насилия, а в 1991 году верховный суд Австралии 

дал женщине законное право отказываться от секса в браке. В общем, с 1997 

по 2005 год правительство выделило 237 миллионов долларов на изучение, 

борьбу и профилактику домашнего насилия, а также на поддержку и защиту 

жертв. 

В 2014 году в Австралии началась волна протестов, связанная с убийст-

вом 11-летнего Люка Бэтти. Убийцей мальчика был его отец, находившийся 

тогда под арестом за насилие над бывшей женой и мамой Люка Рози. Вскоре 

после трагедии Рози Бэтти была на всех телеканалах страны, требуя принять 

срочные и долговременные меры по борьбе с насильниками. Ее фонд Luke 

Batty Foundation стал уникальной площадкой для жертв насилия, где каждый 

может высказаться и потребовать защиты своих прав. Уже через полгода 

бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выделил 100 мил-

лионов долларов на новые меры защиты от домашнего насилия. В этот спи-

сок вошло внедрение в национальную образовательную программу «уроков 

уважительного отношения».  

В 2015 году Рози Бэтти была названа австралийкой года. Таким обра-

зом, данный закон имеет эффективное воздействие на законодательство раз-

личных стран, он девствует и самое главное он выполняет свою истинную 

цель – не сохранять семью, а защищать жертв от насилия. 
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Тагиева С.Н. кызы 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В настоящее время преступность среди несовершеннолетних можно  

считать одной из наиболее важных проблем. Я рассмотрела некоторые про-

блемы, непосредственно связанные с участием не достигших совершенноле-

тия лиц в совершении преступлений. Уголовный кодекс Российской Федера-

ции отдельными статьями устанавливает состав преступления, который пре-

дусматривает уголовную ответственность за привлечение несовершеннолет-

него к совершению преступлений и антиобщественных действий (статья 150 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Согласно статистическим данным ГУ МВД России по Ростовской об-

ласти за 2019 год (январь-сентябрь), было выявлено более 700 преступлений, 

из которых 100 – тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несо-

вершеннолетними по Ростовской области. К сожалению, в этом году не уда-

лось сохранить тенденцию к снижению преступности среди несовершенно-

летних, которая развивалась в течение 4 лет. Согласно девятимесячным ре-

зультатам (с января по сентябрь) 2019 года, число преступлений, приписы-

ваемых несовершеннолетним подросткам, невелико, но возросло, по сравне-

нию с предыдущим годом. В основном это несовершеннолетние правонару-

шители, в числе которых: молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет (62%), 

дети в возрасте от 14 до 15 лет – более 24%. В то же время следует отметить, 

что каждый 4-5-й подросток из неблагополучной семьи.  

Огорчает факт, что количество правонарушений, совершенных несо-

вершеннолетними немало. В этом контексте вышеуказанные статьи Уголов-

ного кодекса Российской Федерации имеют большое значение как для нор-

мального физического развития, так и для нравственного воспитания несо-

вершеннолетних. Прежде чем приступить к решению проблемных вопросов, 

необходимо выяснить – кого же в соответствии с Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации можно считать несовершеннолетними. 

Согласно части первой статьи 87 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, несовершеннолетние – это лица, которые на момент совершения пре-

ступления достигли 14-летнего возраста, но не достигли 18-летнего возраста. 

Изучив данную норму, могу сделать вывод, что законодатель исключает 

детей в возрасте до 14 лет, то есть малолетних. В настоящее время есть две 

позиции по поводу данного вопроса. 

Согласно первой позиции – по статье 150 УК РФ охватывается вовлече-

ние не только несовершеннолетних, но и малолетних лиц. Что же касается 

второй, то здесь речь идет о воздействии взрослого на малолетнее лицо, не 

достигшее 14-летнего возраста, которое будет считаться юридически недей-

ствительным. 
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Данный вопрос в полной мере раскрыт в постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года №1 «О судебной практике приме-

нения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних». Согласно вышеуказанному 

постановлению, в случае совершения преступления несовершеннолетним, не 

подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение 

преступления, в силу части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответствен-

ность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения. 

Эта позиция также имеет негативный аспект. Люди, которые привлекли 

малолетних к совершению преступления, несут исключительную ответствен-

ность как посредственные исполнители. А это означает менее суровое наказа-

ние по сравнению с наказанием для тех, кто привлек несовершеннолетних к со-

вершению преступления. Данную проблему можно решить только путем изме-

нения статьи 150 УК РФ. По моему мнению, диспозицию статьи 150 УК РФ 

нужно сформулировать данным образом: «вовлечение не только несовершен-

нолетних, но и малолетних в совершение преступления…» 

Для дальнейшего изучения поставленного вопроса необходимо выяс-

нить, так что же следует понимать под «вовлечением несовершеннолетне-

го»? 

Например, Р.С. Дмитриевский рассматривает вовлечение как принуж-

дение или подстрекательство несовершеннолетнего к определенному проти-

воправному поведению. По словарю С.И. Ожегова, данный термин «во-

влечь» толкуется как- побудить, привлечь к участию в чем-нибудь.  

Исходя из вышеизложенного, я могу сделать вывод, что основным при-

знаком вовлечения является активность лица, которая направлена непосред-

ственно на побуждение несовершеннолетних к желанию совершить пре-

ступное деяние.  

Следовательно, можно сказать, что суть вовлечения будет заключаться  

в том, что человек будет влиять на сознание и волю других людей, чтобы 

побудить их к желанию совершить преступление. Но одна из главных осо-

бенностей этого действия заключается в том, что оно не полностью контро-

лирует волю человека. Это означает, что человек, как и прежде, имеет право 

свободно выбирать свои действия. Если воздействуя на лицо у него не оста-

ется права на свободу выбора, то мы будем говорить уже не о вовлечении, а 

о принуждении лица к совершению какого-либо противоправного действия. 

Кроме того, участие несовершеннолетнего в совершении преступления 

следует понимать, как активные действия взрослого, которые заключаются  

в представлении и подготовке несовершеннолетнего к преступному образу 

жизни. По словам Шевченко Н.П, вовлечением не следует считать и такое по-

ведение лица, когда оно в обобщённом виде высказывает мысль о приемлемо-

сти совершения преступления, хотя и она при этом обращена к вовлекаемому . 

Понятие «вовлечения» также содержится в п. 42 Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике 
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применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». По данному Постанов-

лению, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления озна-

чает действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания со-

вершить преступление. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что вовлечение является разновидностью подстрекательства. 

Закончив рассуждение относительно понятия «вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение преступления», хотелось бы затронуть ещё и такой 

вопрос, который является дискуссионным на данный момент вопрос о при-

менении термина «совершение» относительно 150 статьи УК РФ. Согласно 

словарю С.И. Ожегова, «совершить» значит «сделать что-либо». Из этого 

следует, что лицо, совершившее преступление, следует понимать только как 

лицо, совершившее действие непосредственно. Согласно статье 33 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации мой вывод подтверждается. Отсюда 

следует, что исполнителем, то есть лицом, совершившим преступление, мо-

жет быть только тот, кто непосредственно выполнил объективную сторону 

преступления.  

Все это приводит к выводу, что Уголовный Кодекс РФ разделяет тер-

мины «совершать» и «участвовать». Эта позиция законодателя верна, по-

скольку «участие» означает «сотрудничество, действие в общем деле, совме-

стные действия». Итак, если буквально истолковать закон, то мы видим, что 

наказание по 150 статье в УК РФ может быть установлено за вовлечение не-

совершеннолетнего в совершение преступления только в роли исполнителя.  

Но, изучая практику, можно заметить, что суды толкуют рассматривае-

мую концепцию, более широко. Например, в одном из постановлений Рос-

товского областного суда говорится, что «для квалификации действий ви-

новного не имеет значения, вовлекается ли несовершеннолетний в качестве 

исполнителя преступления либо в качестве иного соучастника преступле-

ния». Для того, чтобы повлиять на решение данной проблемы, необходимо 

внести в диспозицию 150 статьи УК РФ следующее: изменить термины «со-

вершение преступления» и «совершить преступление» на такие как «участие 

в совершении преступления» и «участвовать в совершении преступления». 

В практике правоприменения также возникают трудности, когда очень 

часто возникает вопрос, касающийся определения причастности несовер-

шеннолетнего к совершению преступления. Одними из наиболее распро-

страненных методов можно считать: 

 обман, под которым подразумевается введение лица в заблуждение,  

путем сообщения ему ложных сведений, либо сокрытия истины; 

 обещание, то есть обязательство, по которому обеспечиваются какие-

либо блага; 

 угроза, как вид психического насилия, где может выражаться намере-

ние причинить вред здоровью несовершеннолетнего и его родным, в 

случае невыполнения им преступных действий и другие способы. 
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Это только часть способов. До сих пор нет конкретного списка, который 

бы указывал на все возможные способы вовлечения несовершеннолетнего  

в преступление. Пытаться принять этот список не имеет смысла, потому что  

в любом случае найдется способ, которого не будет в этом списке и который 

по своему содержанию будет социально опасным. Такой же позиции придер-

живается В.Д. Спасович, который говорит о том, что ни одному, даже самому 

дальновидному законодателю не дано предугадать все формы нравственного 

влияния одного лица на другое. Подводя итог вышесказанному и выявив не-

которые проблемы правоприменения, еще раз убеждаемся в значимости про-

блемы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. 

 

 

Коруненко Е.Ю., Тимашева В.Д. 

 

МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В УЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

В настоящее время перед правоохранительными органами Российской  

Федерации стоит насущная проблема, связанная с обеспечением безопасно-

сти населения от массовых убийств, а также возможности профилактики 

этих преступлений. И если традиционно принято считать, что преступления 

эти совершаются исключительно профессиональными преступниками и се-

рийными убийцами (и в этом понимании существует достаточное количест-

во мер профилактики данных преступлений и инструкций по их выявлению), 

то относительно недавно данный стереотип стали ломать, появляющиеся в 

средствах массовой информации материалы, о совершении таких преступле-

ний молодыми людьми – школьниками, студентами
1
.
 

Стрельба в московской школе № 263 (3 февраля 2014 год) – г. Москва;  

событие в Керченском политехническом колледже (17 октября 2018 год) –  

г. Керчь – эти недавние преступления озадачили не только правоохрани-

тельные органы, занимающихся их расследованием, но и обычных граждан 

по всему миру, так как примеры аналогично совершенных преступлений 

можно встретить во многих странах (колледж «Доусон» (13 сентября  

2006 год) – Канада; муниципальная школа «Тассо да Силвейра» (7 апреля 

2011 год) – Бразилия; начальная школа «Сэнди–Хук» (14 декабря 2012 год) – 

США и многие другие).  

Вид учебных заведений варьируется от начальной школы до универси-

тетов. Подобные инциденты широко известны по зарубежным новостям. 

Только за период 1999–2018 гг. в разных странах произошло по различным 

оценкам от 28 до 264 подобных инцидентов. Большинство из них совершено 

в США, реже они происходили в странах Европы. Вместе с тем, начиная с 
                                                 
1
 Тепляшин П.В., Артюхович Е.Е., Зубарева С.С. Криминологические особенности личности организован-

ного преступника, совершившего массовые убийства // Современное право. 2018. № 4. С. 99–102. 
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февраля 2014 года в России также произошло, в зависимости от подхода к 

оценке события, от 15 до 19 инцидентов с насилием в образовательном уч-

реждении, имеющих сходные признаки. 

На этой почве у правоохранительных органов и других заинтересован-

ных субъектов стали появляться вопросы, связанные с установлением субъ-

ективных и объективных причин, побудивших молодых людей к соверше-

нию таких преступлений. По мнению Вячеслава Попова, профессора инсти-

тута переподготовки и повышения квалификации МГУ, «молодежь наиболее 

подвержена воздействию идеологии экстремизма и терроризма в силу своих 

социально–психологических, физиологических и демографических особен-

ностей»
12

.  

Эти особенности играют важную роль при формировании личности и 

выражаются в необходимости индивида к объединению с определенной со-

циальной группой. Другими словами, молодой человек стремится прибли-

зиться к тому, в ком он видит своего авторитета, идеала.  

Предположим, что каждые последующие преступники подражали своим 

криминальным авторитетам, совершившим такие преступления ранее. Так, 

сравнивая вышеуказанные примеры, заметим, что «почерк» совершения пре-

ступных действий во многих преступлениях совпадает: место преступления 

(школы, институты, техникумы), орудия преступления (огнестрельное ору-

жие, взрывчатые боеприпасы), выбор жертв (преступники производили бес-

порядочную стрельбу не по конкретным лицам, а по всем, кто находился в 

их поле зрения).  

На единообразие данных примеров указывают также половозрастные 

особенности субъектов этих преступлений – они совершались исключитель-

но лицами мужского пола. Возраст здесь можно варьировать от 17 до 25 лет. 

Причем заметим, что некоторые психологи высказываются по поводу про-

должительности подросткового возраста не до 18 лет, как это принято счи-

тать, а до 25 лет. Отметим также то, что Интернет – ресурсы с антисоциаль-

ной, террористической, экстремистской направленностью способны не толь-

ко вызвать у молодых людей желание на совершение нечто подобного, но и 

напрямую призывают их к совершению аналогичных преступных действий. 

Немецкий криминолог Бритта Банненберг утверждает, что именно в 

СМИ доступна информация, побуждающая к идентификации с преступни-

ками и образцами для подражания, совершившими похожие преступления. 

Именно поэтому такая информация является опасной для молодых, неок-

репших умов, неспособных её правильно осмыслить и понять, что это не 

реклама или призыв к совершению аналогичных действий, а наоборот, пре-

дупреждение их совершения.  

К неблагоприятным внешним факторам можно отнести безнадзорность,  

то есть отсутствие должного контроля таких лиц, в подростковом возрасте,  

со стороны родителей или лиц, их замещающих.  
                                                 
1
 Молодежь наиболее подвержена вербовке террористов, считают эксперты https://ria.ru/ 
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Отсутствие должного реагирования со стороны взрослого окружения на 

антиобщественное поведение подростка, а также незаинтересованность в его 

интересах, вполне может приводить его к мысли о вседозволенности и без-

наказанности, а это, в свою очередь, побуждать его к совершению противо-

правных, преступных деяний
1
. Существуют также и противоположные при-

меры, где строгий контроль за ребенком со стороны родителей и навязыва-

ние ему определенной идеологии, могут выработать в нем позитивное отно-

шение к вооруженным конфликтам. Так, к примеру, в некоторых мусульман-

ских семьях не сколько поведенческие расстройства подростка, сколько 

крепкие семейные узы становятся ключевым мотивирующим фактором в 

присоединении ребенка к боевикам.
  

Таким образом, невозможно составить единую характеристику массово-

го убийцы, так как она должна была бы описывать большое количество раз-

личных людей. Поэтому не представляется возможным подобрать единые 

меры профилактики, которые позволили бы предупреждать данный вид пре-

ступлений. Однако в силу высокой доступности антисоциальной, террори-

стической, экстремистской информации посредством Интернет–ресурсов, 

полагаю, что для того, чтобы минимизировать в дальнейшем подобные пре-

ступления, необходимо ограничить доступ к Интернет–ресурсам лицам, не 

достигшим возраста 18 лет
2
.  

К примеру, для идентификации пользователей Интернет–ресурсов, Пра-

вительством Российской Федерации было предложено устанавливать их 

личность с помощью документа (паспорта, или иного документа, удостове-

ряющего личность). Однако это касается лишь момента заключения догово-

ра об оказании услуг связи по передаче данных и не распространяется на 

дальнейшее использование Интернет–ресурсов.  

Поэтому считаю целесообразным, предложить защиту несовершенно-

летних лиц от подобной антисоциальной информации, путем создания усло-

вий ограничения некоторых Интернет–сайтов. Другими словами, разработ-

чикам сайтов в которых содержится информация, запрещенная для лиц, не 

достигших 18 лет, необходимо создать условия допуска на данные сайты пу-

тем удостоверения личности посетителей сайта. Ну и, конечно же, лицам, 

занимающимся воспитанием ребенка, необходимо регулярно контролиро-

вать его «Интернет активность» и пресекать любые действия, направленные 

на получение запрещенной информации. 

 

 

  

                                                 
1
 Богданов А.В., Хазов Е.Н., Комахин Б.Н. Преступность несовершеннолетних: новые решения и новые 

проблемы // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 4. С. 34-38. 
2
 Там же. 
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Тынянский Д.В.  

 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 

Определение объекта посягательства при неправомерных действиях при 

банкротстве является дискуссионным в науке. При этом, анализируя мнения  

и подходы различных ученых, практически невозможно найти единого или 

обобщенного варианта, поскольку разница между предложенными вариан-

тами весьма значительна. По объекту посягательства Б.В. Волженкин,  

Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров, А.В. Кузнецов рассматривают дан-

ное преступное деяние как преступление против интересов кредиторов, ли-

бо, в трактовке И.Ю. Михалева, против имущественных интересов в целом. 

И.В. Шишко, П.А. Светачев, О.Г. Карпович, А.П. Горелов – как посягающее 

на охраняемые законом отношения по поводу организации и осуществления 

предпринимательской деятельности или как преступление в сфере предпри-

нимательства в целом. Ю.В. Трунцевский и А.К. Есаян относят неправомер-

ные действия при банкротстве к финансовым преступлениям, посягающим 

на налоговую и кредитную системы.  

В другой работе Ю.В. Трунцевский на основе анализа диспозиций 

групп статей УК РФ делает вывод о том, что содержащиеся в них положения 

охраняют порядок и условия осуществления мер по предупреждению несо-

стоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур бан-

кротства, а также иные отношения, возникающие при неспособности долж-

ника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
1
 

Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов объектом преступления называют обще-

ственные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельно-

сти в сфере предпринимательства. К преступлениям, посягающим на закон-

ные интересы предпринимателей и потребителей, относят неправомерные 

действия при банкротстве также А.П. Кузнецов и Н.Н. Маршакова. В качест-

ве объектов посягательства при неправомерных действиях при банкротстве 

Г.М. Зеленов, выделяет гражданско-правовые, налоговые и трудовые обяза-

тельства.
2
 

К числу распространенных подходов к объекту неправомерных дейст-

вий при банкротстве относятся определения, в которых акцент делается на 

нарушении порядка банкротства.  

В частности, по мнению А.В. Наумова, объектом преступления является 

«нормативно-правовой порядок, то есть сама процедура банкротства и удов-

летворение имущественных обязательств коммерческой организации и ин-

                                                 
1
 Зацепин А.М., Пермяков М.В. Неправомерные действия при банкротстве. – Екб.: ИД Ажур. 2010. – 42 с. 

2
 Зацепин А.М. Особенности объекта неправомерных действий при банкротстве //Гуманитарные, социаль-

но-экономические и общественные науки. 2017. – С. 2-4. 
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дивидуального предпринимателя перед гражданами, организациями, госу-

дарством.  

Комплексно и тем самым слишком обобщенно, со смешением основно-

го непосредственного и дополнительного непосредственного объектов пре-

ступления определяет объект неправомерных действий при банкротстве  

А.В. Пустяков, который в своей работе пишет о том,что непосредственными 

объектами охраны следует признать: 

1. во-первых, сбалансированные и правомерные имущественные инте-

ресы кредиторов, непосредственно связанные с обязательством должника; 

2. во-вторых, общественные отношения, возникающие в связи с осуще-

ствлением нормативно-правового регулирования предпринимательской дея-

тельности хозяйствующих субъектов, в которых содержится интерес госу-

дарства, вытекающий из его властно-распорядительных, фискальных и по-

литико-правовых функций; 

3. в-третьих, законные интересы должника, связанные как с вещными, 

так и с обязательственными правами организации; 

4. в-четвертых, финансовые и иные коммерческие интересы иных субъ-

ектов правоотношений, которые участвуют в процедуре банкротства, напри-

мер, арбитражных управляющих, учредителей и собственников. 

Рассмотрев вышеизложенные мнения следует отметить, что у них все 

же являются схожие моменты: 

1. Указание на неразрывную связь неправомерных действий при бан-

кротстве с предпринимательской сферой – в целом либо же в части имуще-

ственных интересов кредиторов; 

2. Отсылка к нарушению неправомерными действиями при банкротстве 

установленного порядка процедуры банкротства. 

На основании чего, можно согласиться с позицией А.М. Зацепина, кото-

рый под непосредственным объектом посягательства неправомерных дейст-

вий при банкротстве предлагал понимать общественных отношений, харак-

теризующие установленный порядок банкротства несостоятельных субъек-

тов предпринимательской деятельности.
1
 

Дискуссионной в научной литературе также является проблема о нали-

чии в составе неправомерных действий при банкротстве дополнительного 

или факультативного непосредственного объекта. Ряд авторов и вовсе отри-

цаетналичие в составе неправомерных действий при банкротстве дополни-

тельного или факультативного непосредственного объекта.  

Сторонники выделения дополнительного и факультативного объектов  

в обоснование своей позиции говорят о том, что состав неправомерных дей-

ствий при банкротстве во всех его трех разновидностях материальный, то 

есть предполагает обязательное причинение крупного ущерба интересам 

кредиторов и получателям обязательных платежей. 

                                                 
1
 Пустяков А.В. Банкротство: уголовно-правовой аспект: автореф. дис. к.ю.н. – М., 2007. – 10 с. 
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Таким образом, в составе преступления с необходимостью наличествует 

дополнительный непосредственный объект, который можно определить,  

как общественные отношения по охране имущественных интересов кредито-

ров и получателей обязательных платежей. 

 

 

Фомочкин Е.С. 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ УБИЙСТВА С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

 

В целях противодействия убийствам с особой жестокостью, разработки 

рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства в этой 

сфере и определения эффективных мер его предупреждения необходимо об-

ратиться к исследованию его причин и условий. Причины убийств, совер-

шенных с особой жестокостью, не раз становились предметом исследования 

отечественных криминологов. 

В первую очередь, выделяют социальные причины особой жестокости: 

высокий уровень тревожности в обществе, просчеты и упущения в семейном 

воспитании, обучении и лечении детей, слабость превентивной психоанали-

тической и психотерапевтической помощи и просчеты правоохранительных 

органов. 

Среди причин, коренящихся в человеке, он называет личностные проти-

воречия, глубокие психические травмы и психические отклонения, а также 

такие личностные особенности, как застреваемость негативных эмоций, бес-

чувственность, ранимость и потребность в самоутверждении, доминирова-

нии над окружающими
1
. 

В современной отечественной криминологии близкие вышеуказанным 

идеи высказываются Я.И. Гилинским. Он пишет, что в детерминации раз-

личных форм насилия особую роль играют социальные потребности (точнее, 

их неудовлетворенность) – в престиже, статусе, самоутверждении, творчест-

ве и т.п. «Если неудовлетворенная витальная потребность приводит к «борь-

бе за существование», то неудовлетворенная социальная потребность –  

к «сверхборьбе за сверхсуществование»!..»
2
. 

Предельным случаем самоутверждения выступает убийство. Насилие 

(война), Власть (государственное управление), Богатство (материальные 

ценности) – вот основные исторически сложившиеся распространенные 

«средства» самоутверждения (приобретения почестей и почета). Но они, к 

счастью, как отмечает Я.И. Гилинский, не единственные. Альтернативой им 

выступает творчество, которое рождает чувство отвращения к бесполезному 

существованию и пустым расходам. Лица с большими социальными воз-

можностями, если они и утверждаются посредством нелегальной деятельно-
                                                 
1
 Гилин ский Я.И. Человек человеку волк? – СПб.: Юр идический цен тр  Пр есс, 2014. – С. 78. 

2
 Гилин ский Я.И. Человек человеку волк? – СПб.: Юр идический цен тр  Пр есс, 2014. – С. 67. 
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сти, то скорее в сфере богатства («теневая экономика» и т.п.) или власти 

(коррупция и т.п.). 

Насилие, поскольку он о имеет место, когда создается препятствие для 

полной реализации потенций человека, когда в силу различных причин не-

доступны общественно полезные, творческие, конструктивные способы са-

моутверждения, значительно выше у тех групп населения, которые наиболее 

отчуждены и от престижных, творческих видов труда, и от власти, и от куль-

туры, и от средств потребления. Поэтому он о становится уделом социаль-

ных изгоев, аутсайдеров. 

Среди факторов, способствующих экскалации насилия и жестокости 

Я.И. Гилинский называет: крайнюю поляризацию групповых интересов 

(всемогущество одних при бесправии и нищете других); отчуждение трудя-

щихся от политики, экономики, искусства; обесценивание жизни в условиях 

господства системы; смертная казнь; обострение межклассовых, межгруппо-

вых, межнациональных, межличностных конфликтов в ситуации глобальных 

и локальных кризисов; низкие реальные легальные возможности части насе-

ления самоутвердиться в социально полезной, нестандартной, творческой 

деятельности
1
. 

Можно согласиться с вышеуказанными концепциями обоснования со-

циального характера жестокости. Представляется, что убийство, совершен-

ное с особой жестокостью, можно рассматривать как выражение деструк-

тивности, как правило, в форме садизма и реже – некрофилии (когда речь 

идет о серийных преступлениях). 

Субъективным смыслом особой жестокости при убийстве выступает аб-

солютное господство над другим человеком, над его телом, волей, эмоция-

ми, ощущение своего могущества над жертвой, необходимое для удовлетво-

рения потребности в самоутверждении при отсутствии или ограниченности 

других для этого способов. Жестокость есть превращение немощи в иллю-

зию всемогущества. Именно в этом заключается основной субъективный 

смысл ее проявления при совершении убийства. 

К причинам убийства с особой жестокостью можно отнести: сильное 

расслоение населения по уровню доходов и возникающие в связи с этим со-

стояния стресса, фрустрации и т.п., а также отсутствие развитой системы до-

суга для лиц с небольшим или минимальным источником дохода; дефекты 

духовно-нравственной системы общества, обесценивание жизни при росте 

социальной значимости власти и богатства, утверждение СМИ культа наси-

лия, потребления и стяжательства; низкий уровень образования и культуры, 

незанятость, сокращение реальных возможностей части населения самоутвер-

диться легальным способом в социально полезной, творческой деятельности. 

Среди условий совершения убийства с особой жестокостью, в первую 

очередь, следует выделить наличие у виновного психических отклонений. 

Существует традиционное представление о том, что большая часть насиль-

                                                 
1
 Гилин ский Я.И. Человек человеку волк? – СПб.: Юр идический цен тр  Пр есс, 2014. – 90 с. 
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ственных преступлений, тем более квалифицированных убийств, совершает-

ся психически больными. Это заблуждение опровергается рядом ученых. 

Так, В. Шостакович отмечает, что в кризисные периоды общества кри-
миногенность возрастает в равной степени у психически здоровых и психи-
чески больных. Он пишет, что решающим фактором в поведении личности 
играет социальная составляющая каждого индивида

1
. 

Значительное место среди обстоятельств, обусловливающих соверше-
ние убийства с особой жестокостью, занимает систематическое злоупотреб-
ление спиртными напитками и само состояние опьянения. Как нами уже бы-
ло указано ранее, около 92% случаев убийств с особой жестокостью совер-
шается в состоянии алкогольного опьянения. 

Зарубежные исследования показывают, что алкоголь не является непо-
средственной причиной агрессивного поведения. Он, скорее, усугубляет си-
туационные детерминанты агрессии. Другими словами, люди в состоянии 
опьянения ведут себя агрессивнее трезвых, только когда им угрожают. Нали-
чие угрозы является тем сигналом, который человек в состоянии опьянения, 
не способный задействовать когнитивные процессы для подавления агрессив-
ных реакций, улавливает, прежде всего, и на который отвечает агрессией. 

Отечественные специалисты указывают, что алкогольное опьянение не 
столько снимает личностный контроль над агрессивностью, сколько обна-
руживает уже имеющийся дефицит психологических механизмов, препятст-
вующих проявлению агрессивности в поведении. 

Существенное значение в детерминации изучаемых убийств имеет вик-
тимное поведение жертвы непосредственно до и в процессе совершения пре-
ступления. Важную роль среди условий совершения убийства с особой жесто-
костью играет имевшая в детском или подростковом возрасте виктимизация. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно заключить сле-
дующее. 

Причинами и условиями убийства с особой жестокостью выступает це-
лый ряд взаимодополняющих обстоятельств, которые действуют в каждом 
случае как целостная система. 

Среди причин можно выделить сильное расслоение населения по уров-
ню жизни и возникающие в связи с этим состояния стресса, фрустрации и 
т.п.; отсутствие системы досуга для лиц с небольшим или минимальным ис-
точником дохода; дефекты духовно-нравственной системы общества, обес-
ценивание жизни при росте социальной значимости власти и богатства, ос-
лабление в средних учебных заведениях воспитательной функции, направ-
ленной на развитие у граждан чувства совести, моральной ответственности 
за свое поведение; утверждение СМИ культа насилия, потребления и стяжа-
тельства; низкий уровень образования и культуры, незанятость, сокращение 
реальных возможностей части населения самоутвердиться в социально по-
лезной, творческой деятельности. 

                                                 
1
 Шостакович Б.В. Психические р асстр ойства и пр еступн ость / Механ измы человеческой агр ессии: 

сбор н ик н аучн ых тр удов. – М.: ВН ИИ МВД Р оссии, 2018. – 65 с. 
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Условиями совершения убийств с особой жестокостью можно назвать 
наличие психических аномалий, алкоголизацию, виктимное поведение потер 
певшего, а также пережитое виновным в детстве насилие. 

 
 

Хадисов Х.О. 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ В КОНТЕКСТЕ СТ. 222 УК РФ 
 

Под приобретением, как незаконным деянием, предусмотренным в дис-
позиции ч. 1 ст. 222 УК РФ, понимаются действия, в результате которых 
осуществляется переход огнестрельного оружия, его основных частей, бое-
припасов в незаконное постоянное или временное владение или пользование 
лица, подпадающего под характеристики субъекта данного преступления: их 
покупка в нарушение законного порядка, получение в дар, в обмен на мате-
риальные или иные ценности, передача взаймы, в счёт уплаты долга, в каче-
стве платы за выполненную работу или оказание услуг и т.д. Также к приоб-
ретению относится незаконное временное завладение оружием в каких-либо 
целях, в том числе, преступных. Присвоение найденного оружия, его основ-
ных частей и боеприпасов также следует понимать как приобретение. 

На практике встречаются случаи неверной юридической оценки дейст-
вий лиц, приобретающих оружие, и вытекающие из этого ошибки. Так, суды 
расценивают такие деяния как хищение оружия, его основных частей и бое-
припасов, и квалифицируют их в соответствии со ст. 226 УК РФ.  

Например, Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации 
по уголовному делу Лаптева, Исламова Н. и Исламова И. удовлетворила 
протест председателя Военной коллегии, в котором был вынесен вопрос о 
переквалификации действий осужденных с хищения оружия на незаконное 
его приобретение. Преступление было совершено при следующих обстоя-
тельствах. В мае 1990 г. семь авиационных пушек одной из воинских частей 
были уничтожены путём затопления в пожарном водоёме, находящемся на 
территории части. Зная об этом, Исламов Н. вступил в преступный сговор с 
Исламовым И. и Лаптевым, которые с целью продажи извлекли пушки из 
водоёма, но вскоре были задержаны. 

Военная коллегия, в своём определении от 30 января 1996 г. разъяснила, 
что уголовная ответственность за хищение оружия наступает только в слу-
чаях противоправного завладения им как из государственных учреждений, 
иных предприятий или организаций, так и у отдельных граждан. Войсковая 
часть, выбросив пушки в водоём, добровольно отказалась от владения ими

1
. 

Незаконное приобретение огнестрельного оружия, его основных частей 
и боеприпасов признаётся оконченным с момента фактического перехода 
указанных предметов в противоправное владение виновного.

2
 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 12. 

2
 Соколов А.Ф. Преступления в сфере оборота оружия (ст. ст. 222, 223 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации): проблемы юридической техники и дифференциации ответственности: Автореф. дисс. … канд. 

юрид, наук. – Ижевск, 2012. – 16 с. 
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Под незаконной передачей огнестрельного оружия, его основных час-
тей, боеприпасов следует понимать их незаконное предоставление лицами, у 
которых оно находится законно или незаконно, другим лицам для временно-
го использования или хранения. В данном случае при осуществлении таких 
деяний перехода права собственности не подразумевается. 

Статья 222 УК РФ, устанавливая уголовную ответственность за неза-

конный оборот оружия, не предусматривает такой формы его совершения, 

как незаконная пересылка по почте либо другим способом. Между тем, под 

незаконной пересылкой рядом авторов понимается перемещение предметов 

в пространстве с помощью средств почтовой связи (в посылках, бандеролях). 

Под незаконным сбытом огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов следует понимать безвозвратное отчуждение в собственность 

иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки (воз-

мездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п. Следует 

особо отметить, что отчуждение должно быть именно безвозвратным, в от-

личие от передачи, при которой предмет предоставляется лишь для времен-

ного использования или хранения.  
ФЗ «Об оружии» устанавливает, что приобретение огнестрельного ору-

жия, его основных частей, боеприпасов осуществляется юридическими лицами 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при нали-
чии лицензий на указанные виды деятельности, за исключением приобретения 
оружия и патронов к нему государственными военизированными организация-
ми (ст. 9 ФЗ «Об оружии»). Совершение перечисленных выше действий допус-
тимо лишь в отношении надлежащих субъектов, то есть юридических или фи-
зических лиц, обладающих законным правом на приобретение соответствую-
щего оружия (ст.ст. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ФЗ «Об оружии»). 

 

 

Серогодская Е.С., Черноусова Ю.И. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

В ГОРОДАХ-КУРОРТАХ 

 
Курорты являются национальным достоянием народов России, предна-

значены для лечения и отдыха населения
1
. Наличие разнообразных, порой,  

уникальных целебных ресурсов (нарзаны Кисловодска, радоновые воды Пя-
тигорска, сероводородные термальные источники Сочи, солнечное Черно-
морское побережье и другие) позволило создать в нашей стране многогран-
ную систему санаторно-курортного лечения и отдыха.  

Высокий экономический потенциал, наличие огромного количества 

мест массового отдыха и развитой инфраструктуры, большое количество на-

                                                 
1
 Федеральный закон Российской Федерации «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года №26-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. №9. Ст. 713. 
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селения в летнее время – все привлекает отдельный категорий лиц занимать-

ся преступной деятельностью в курортных городах. 

Согласно рейтингу, составленному экспертами Всемирного экономиче-

ского форума по итогам 2018 года, по комплексному показателю «безопас-

ность туризма» среди 200 стран Россия находится на 109 месте
1
. Этот пока-

затель говорит о достаточно высоком уровне преступности в городах-

курортах.  

Согласно статистическим данным МВД РФ о совершаемых преступлениях 

в городах-курортах России за последние 5 лет, начиная с 2015 года, наблюдает-

ся устойчивый рост преступности. Это касается, прежде всего, городов Крас-

нодарского края. По итогам 2015 года в крае зарегистрировано 75047 преступ-

лений (прирост по отношению к предыдущему 2014 году – 8,8%), среди них 

прирост наблюдается преимущественно в посягательствах на собственность, а 

также преступлениях, совершаемых в общественных местах. 

Прирост преступности заметно стабилизируется к 2016 году, начинает 

уменьшаться к 2017 году, в котором общее число зарегистрированных пре-

ступлений составило 67662. Но уже по итогам 2019 года Краснодарский 

край занял третье место в стране по числу зарегистрированных преступле-

ний, уступив только Москве и Московской области. В регионе было зареги-

стрировано 71,5 тыс. преступлений.  

Данная тенденция сохраняется и в 2020 году. Больше всего заявлений в 

полицию поступает о кражах и мошеннических действиях. В структуре пре-

ступности на курортах Краснодарского края преступления против собствен-

ности составляют 56 %, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 

11%, против личности – 8 %, Наибольший рост пришелся на преступления 

против собственности (на 17 %), связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков (на 11%). Отмечается рост на 12,2 % преступлений, совершенных в 

общественных местах – на улицах, в парках, скверах, а также фальшивомо-

нетничества на 38,7 %.
2
 

В текущем 2020 году среди городов-курортов нашей страны отличился  

Севастополь, который, как и другие города Республики Крым, является од-

ним из самых популярных мест для отдыха, особенно в условиях сложив-

шейся ситуации с пандемией, из-за которой летом текущего года границы 

для других стран были закрыты. Севастополь стал лидером среди регионов 

России по темпам роста преступности в 2020 году. Это следует из отчета 

МВД РФ. Согласно документу, в Севастополе темп прироста зарегистриро-

ванных преступлений составил 39,6%, а нераскрытых преступлений – 59,1%. 

При этом на первом месте по стране Севастополь и по темпам раскрываемо-

сти преступлений. 

                                                 
1
 Закаляпина Л.А. Технические меры специально-криминологического предупреждения курортной пре-

ступности // Юристъ-Правоведъ. 2019 // https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskie-mery-spetsialno-

kriminologicheskogo-preduprezhdeniya-kurortnoy-prestupnosti 
2
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/21551069/ 
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Таким образом, анализ данных показал, что для преступности в курортных 
городах наиболее характерным является совершение корыстных и корыстно-
насильственных преступлений – мелких краж, грабежа, разбоя. Среди всех 
преступлений против собственности, в городах-курортах наиболее часто со-
вершаются кражи из одежды и торговых мест, «квартирные кражи»

1
. Города-

курорты являются также привлекательными для воров-«гастролеров», мошен-
ников и иных категорий преступников.  

Подтверждается и позиция к.ю.н. Л.А. Закаляпиной, согласно которой  
к негативным качествам и тенденциям преступности в курортных городах 
России следует также отнести стабильно высокий удельный вес тяжких и 
особо тяжких преступлений, преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков и психотропных веществ, а также рост «уличной» преступности, 
виктимизацию женщин и, безусловно, высокий уровень латентности

2
. 

Повышенная криминогенность курортных городов по сравнению с дру-
гими городами, в первую очередь, связана с выраженной сезонностью уве-
личения плотности населения за счет лиц, приехавших на сезонные заработ-
ки, и массового потока туристов. В летний период наибольший удельный вес 
из общего числа преступлений имеют преступления, совершённые в отно-
шении отдыхающих, в остальные периоды – в отношении местных жителей. 
Ещё одной специфической особенностью таких городов является постоян-
ная, круглогодичная миграция трудовых ресурсов и как следствие – мигра-
ция преступности из одного курортного города в другой

3
. 

К специфичным причинам высокого уровня преступности также следует 
отнести высокий уровень фактической безработицы в связи с существованием 
широких возможностей для извлечения неофициальных доходов; зависимость 
уровня материального благополучия местных жителей от интенсивности тур-
потока; наличие большого числа дискотек, ночных клубов и иных развлека-
тельных мест для отдыха, повышенная виктивность туристов и мигрантов. 

Особенностью преступности в городе-курорте, по мнению Набока 
М.М., является наличие «сезонной миграции преступности». Обусловлено 
это тем, что в летний период происходит наплыв не только масс отдыхаю-
щих, но и криминальных элементов, прибывших для совершения преступле-
ний из других регионов. В зимний период наблюдается обратный процесс – 
отток прибывших и местных криминальных элементов в другие регионы. 
Такая миграция носит устоявшийся, циклический характер и свойственна 
только городам-курортам.

4
 

                                                 
1
 Баранов А.А., Деревянченко Н.А. Предупреждение преступлений в городах-курортах органами внутрен-

них дел //В сборнике: Общественная безопасность в системе стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации. 2019. – 79 с.  
2
 Предупреждение преступности в городах-курортах России: семь идей кандидата юридических наук  

Л.А. Закаляпиной http://criminology.ru/links/ideas/4112/ 
3
 Петровский А.В. Преступность и ее предупреждение на курортах Краснодарского края //Союз криминали-

стов и криминологов. 2018. №1. – 108 с. 
4
 Набока М.М. Курортный регион как предмет криминологического исследования //В сборнике: Проблемы 

переходного периода: Адаптация нормативно-правовых актов Крымского федерального округа к законода-

тельству Российской Федерации. 2015. – 348 с. 
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Для преступности в курортном регионе характерно малоэффективное 
превентивное воздействие, что обусловлено рядом причин. Основной при-
чиной данного положения дел является наличие рассогласованности среди 
правоохранительных органов, сезонный наплыв туристов, коррумпирован-
ность органов местного самоуправления. При этом одной из важных задач 
правоохранительных органов является предупреждение преступлений, в том 
числе курортной преступности, где доминирующая роль отводится органам 
внутренних дел. 

Эффективность деятельности органов внутренних дел по предупрежде-
нию преступности в курортных городах зависит также от четкого определе-
ния функций, с обозначением прав и обязанностей каждого подразделения и 
согласованности данных действий. Отсюда следует, что важным элементом 
организации является координация и взаимодействие органов внутренних 
дел в сфере предупреждения курортной преступности, а также осуществле-
ние контроля за данной деятельностью

1
. 

Основными мерами противодействия курортной преступности могут 
быть: 

 максимальное снижение влияния социально-экономических причин 
на формирование курортной преступности (к примеру, снижение 
уровня безработицы за счет расширения развития промышленности в 
городах-курортах); 

 сезонное расширение объектов профилактического воздействия в ре-
зультате наплыва отдыхающих и сезонных работников, а также субъ-
ектов профилактики, что связано с привлечением к данной деятель-
ности дополнительных сил и средств правоохранительных органов; 

 налаживание постоянного межведомственного взаимодействия между 
правоохранительными органами различного уровня ввиду «сезонной 
миграции преступности» в таких городах в связи с их непосредствен-
ной близостью к государственной границе России, зонам вооружен-
ных столкновений и контртеррористических операций; 

 интеграция подсистем безопасности территорий и действующих и 
вводимых в эксплуатацию объектов размещения (гостиниц, пансио-
натов, санаториев, баз отдыха и т. д.), объектов культуры, торговли и 
досуга во вновь создаваемую объединенную систему, что не только 
позволит повысить уровень взаимодействия, координации и реагиро-
вания на различного рода происшествия в местах массового скопле-
ния отдыхающих, но и одновременно приведет к оптимизации расхо-
дов отельеров и владельцев других объектов туристской инфраструк-
туры на безопасность и антитеррористическую защищенность; 

 учёт такого явления как «сезонная миграция преступности» при раз-
работке методических рекомендаций по предупреждению преступно-
сти в отдельных курортных районах (регионах) или городах-курортах 
с учетом их определенной уникальности; 

                                                 
1
 Авдеев Р.В. Предупреждение преступлений //Вестник ТГУ. 2014. №6 (134). – 47 с.  
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 привлечение возможностей средств массовой информации и интер-

нет-ресурсов к виктимологической профилактике преступности; 

 повышенное внимание к безопасности отдыха со стороны органов 

власти всех уровней путём проведения разъяснительной работы с 

владельцами объектов сферы услуг и массового отдыха и непосредст-

венно с лицами, прибывшими на отдых (памятки, календари и т.п.); 

 создание городской системы социально-правового контроля уровня  

преступности;  

 введение пропускного режима на пляжи городов-курортов Красно-

дарского края, что позволит отслеживать, кто и в какое время нахо-

дился на территории указанных пляжей, а также облегчит поиски 

преступника; 

 увеличение охраны на пляжах и в местах отдыха
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение мер по пре-

дупреждению преступлений на территории городов-курортов России с вве-

дением предложенных мер обеспечит снижение уровня преступности и 

обеспечит наиболее высокий уровень безопасности для отдыхающих. Кроме 

того, необходимо совершенствовать и внедрять в деятельность правоохрани-

тельных органов современных средств и цифровых технологий для более 

успешной работы в сфере предупреждения преступности. 

 

 

Явруев И. В., научн. рук.: д.ю.н., проф. Подройкина И.А. 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

В настоящее время с каждым годом судебным приставам всё чаще при-

ходится работать с гражданами, считающими, что возврат кредиторской за-

долженности – дело необязательное. Во время самоизоляции большое коли-

чество людей потеряли работу в связи с сокращением рабочих мест в орга-

низациях и на предприятиях, что привело к тому, что число лиц, желающих 

получить кредит, существенно увеличилось. Так, исходя из статистики, с на-

чала марта 2020 года количество заявок на потребительские кредиты увели-

чилось почти в 2 раза. Если же рассматривать более масштабные периоды 

времени, то просматривается, что за 2017 год по статье 177 УК РФ было воз-

буждено 140 уголовных дел, а уже в следующем, 2018 году, – 304 уголовных 

дела, что на 117% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

Следовательно, рассматриваемая в настоящей работе тема, является акту-

альной в связи с повышением спроса на получение кредитов, а, вследствие 
                                                 
1
 Темнова Ю.В., Усербаев Т.А. К вопросу о факторах и мерах предупреждения преступности в городах-

курортах России (на примере Краснодарского края) // Аллея науки. 2019. №5 (32). – 359 с.  
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этого, и возникновением обязательств, связанных с необходимостью пога-

шения кредиторской задолженности. 

В России борьба с неплательщиками кредитов реализуется посредством 

различных отраслей права, в том числе уголовного. В частности, в статье 177 

УК установлена ответственность за злостное уклонение от погашения креди-

торской задолженности. Злостность уклонения как признак состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, согласно рекомендациям по выявле-

нию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ, способна выражаться в 

следующих деяниях лица, именуемого должником: умышлeннaя нeвыплата 

кредитору наличных денежных средств, имея при этoм данные денежные 

средства, позволяющие погaсить кредит; при наличии дополнительных ис-

точников дохода сокрытие их, либо предоставление заведомо ложных сведе-

ний o своих дохoдах, либо o своем имуществе; передача движимого имущест-

ва на xранение свoим знакомым либо родственникам; введение в заблуждение 

судебного пристава по поводу порчи, хищения либо уничтожения имущества 

в результате стихийного бедствия, либо пожара, либо нecчаcтнoгo слyчая; не-

явка пo неуважительным причинам по вызовам судебного пристава-

исполнителя для взыскания суммы по кредиту (кредиторской задолженно-

сти); oкaзание на крeдитора незаконного вoздeйствия; изменение места жи-

тельства или места работы, не имея при этом какой-либо иной цели, кроме 

как уклонения от уплаты кредита, а равно не ставя в известность представи-

телей судебных приставов. 

К сожалению, эффективность применения ст. 177 УК существенным 

образом снижается за счет того, что она содержит нечеткие формулировки. 

В связи с этим у правоприменителей возникают следующие вопросы: «Что 

необходимо понимать под понятием кредиторской задолженности?», «Как 

следует распознавать сам факт уклонения от ее оплаты либо погашения?», 

«Какое именно уклонение следует признавать и характеризовать как злост-

ное?». Ответы на данные вопросы нигде формально не закреплены. Они 

упоминаются в вышеуказанных рекомендациях, но эти нормы, как ни стран-

но, имеют диспозитивный характер и не являются обязательными для право-

применителя.  

Говоря о нечеткости формулировок, о которых мы уже упомянули вы-

ше, хотелось бы сказать, что они заключаются в том, что из закрепленных 

норм неясно, что же всё-таки понимается под злостностью уклонения, так 

как даже сами рекомендации, о которых мы говорим, признают тот факт, что 

в уже действующем законодательстве понятие, а также признаки злостного 

уклонения от кредиторской задолженности не раскрываются. Следователь-

но, данное понятие носит оценочный характер и складывается такая ситуа-

ция, что лицо в таком случае может подлежать уголовной ответственности 

лишь из-за того, что суд может признать по сути любое уклонение злостным, 

даже несмотря на принцип справедливости, закрепленный в Уголовном ко-

дексе Российской Федерации, так как в соответствии с законодательством 
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это не будет неправомерным решением. Рассматривая судебную практику и 

анализируя пункт 2 Методических рекомендаций по выявлению и расследо-

ванию преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ, можно смело 

утверждать, что не имея четкого определения в законе, признак «злостность» 

по-разному толкуется органами прокуратуры, а также судебными органами, 

что, в первую очередь, и создает проблемы при расследовании преступлений 

по ст. 177 УК РФ.  

Таким образом, говоря о практической деятельности, зачастую признаком 

злостности признается обязательное наличие не только определенного размера 

самой кредиторской задолженности (не менее 2.250.000 рублей), но и доказа-

тельств наличия у подозреваемого денежных средств для ее погашения. 

Также проблемы возникают и в отношении оплаты ценных бумаг. Зако-

нодательство не закрепляет специальных указаний по поводу стоимости 

ценных бумаг, подлежащих оплате. Приходится в данном случае руково-

дствоваться аналогией права и, следовательно, содержание данной нормы 

должно восприниматься комплексно, то есть величина стоимости ценных 

бумаг должна соответствовать размеру кредиторской задолженности, то есть 

не менее 2,25 миллиона рублей. Конечно же, на наш взгляд, таких проблем в 

уголовном законодательстве быть не должно, поскольку применение к лицу 

уголовного наказания, по нашему мнению, является крайней мерой, а значит, 

что основания применения этих крайних мер должны быть четко проработа-

ны, прежде всего, самим законодателем. 

Исходя из всего вышесказанного, представляется, что наиболее целесо-

образным решением указанных в настоящем докладе проблем является зако-

нодательное закрепление понятия и признаков злостного уклонения от кре-

диторской задолженности; порядок применения данной нормы правоприме-

нителями (при квалификации преступления по ст. 177 УК РФ); внесение 

специальных указаний (норм) по поводу стоимости ценных бумаг, подлежа-

щих оплате. 
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