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Любой человек ежедневно является 
участником многочисленных правовых 

отношений, то есть общественных отношений, 
урегулированных нормами права. От него требу-
ется обладание высокой правовой культурой, 
являющейся неотъемлемой составной частью 
общей культуры человека. Известно, что право-
вая культура формируется в процессе правового 
воспитания. Велико влияние на правовую куль-
туру сложившегося уклада жизни в стране.

В правовом воспитании как составной части 
воспитания человека нуждаются все категории 
граждан. Не являются в этом отношении исклю-
чением и учащиеся средних и средних специаль-
ных учебных заведений. Более того, им надлежит 
быть активными проводниками права, участво-
вать в правовом воспитании граждан, распро-

странении правовых знаний среди населения и 
быть при этом образцом точного и неукоснитель-
ного исполнения всех правовых норм. С них 
граждане будут брать пример честности, непод-
купности, добросовестного служения Родине и 
своему народу.

Правовое воспитание, как верно отмечают 
А.Ю. Винокуров и Ю.Е. Винокуров, наряду с дру-
гими видами воспитания (патриотического, интел-
лектуального, экологического, эстетического, 
нравственного, физического и др.) способствует 
формированию цельной, гармоничной развитой 
личности, сознательно соблюдающей правовые и 
моральные (нравственные) нормы. Правовое вос-
питание рассматривается как одно из направле-
ний реализации идеологической функции госу-
дарства [2, с. 84].

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÐÎÑÑÈÈ È ÌÈÐÅ
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Следует согласиться с профессором И.А. 
Иванниковым в том, что для изменения ситуации 
к лучшему необходима переориентация деятель-
ности СМИ на воспитание духовности, морали, 
поднятия престижности труда, честности и чести, 
что соответствовало бы русской национальной 
традиции воспитания и способствовало бы фор-
мированию в обществе духовной предпосылки 
борьбы с преступностью, уменьшению правона-
рушаемости. Что же касается правового воспита-
ния студентов юридического факультета, то его 
совершенствования следует, по нашему мнению, 
добиваться путем: 

- воспитания у будущих юристов уважения к 
закону, необходимости неуклонного исполнения 
всех его норм, нетерпимости к любым наруше-
ниям закона, кем бы они ни были совершены, 
ущемлению прав и свобод человека и гражда-
нина;

- получения студентами прочных знаний 
российского и международного законодатель-
ства, структуры отечественного законодатель-
ства, понимание его социальной роли, выполняе-
мой в настоящее время;

- своевременного информирования студен-
тов о динамике развития законодательства, тен-
денциях его развития, пробелах, имеющихся в 
законах и возможных путях их устранения;

- ознакомления студентов со складываю-
щейся практикой исполнения законодательства в 
стране и ее регионах, имеющихся трудностях в 
этом процессе и путях их устранения;

- доведения до студентов информации о 
типичных нарушениях законов и лицах, их совер-
шающих, об обстоятельствах, способствующих 
их совершению (причинах и условиях), причинах 
невысокого правосознания у большинства рос-
сиян;

- использования в процессе обучения сту-
дентов положительных примеров точного и неу-
коснительного исполнения законов отдельными 
лицами. Таких примеров, достойных подражания, 
хотя и мало, но, к счастью, они еще имеют место 
быть;

- подчеркивания, что в России ранее, чем в 
других европейских странах, был подготовлен и 
издан Свод законов Российской Империи, в XVIII–
XIX вв. было обстоятельно разработано админи-
стративное и военное законодательство, труди-
лась плеяда замечательных юристов-правове-
дов, советское законодательство стояло на 
защите широких народных масс. Приходится 
констатировать, что нынешнее законодательство 
России, несмотря на бесконечное упоминание о 
правах и свободах граждан, лучше защищает 
богатых, нежели бедных;

- формирование гражданской зрелости у 
будущих юристов, высокой общественной актив-

ности, твердых моральных убеждений, честно-
сти, принципиальности, скромности, высокого 
интеллектуального уровня, бережного отноше-
ния к социальным ценностям правового государ-
ства, чести и достоинству гражданина, ответ-
ственности за судьбу людей и порученное дело, 
неприятия вредных привычек и антиобществен-
ного поведения, осознания общественной значи-
мости профессии юриста [2, с. 84].

В условиях ожидаемого демографического 
спада контин гент учащихся сократится почти на 
одну треть, что соз даст ситуационный резерв для 
внутрисистемного маневра ресурсами в целях 
рационализации сети общеобразовательных 
учреждений, поддержки инновационных школ и 
других «точек роста» в образовании. В связи с 
этим предстоит обеспе чить опережающий рост 
затрат на образование, существен ное увеличе-
ние заработной платы работникам образования и 
усиление стимулирования качества и результа-
тивности педагогического труда.

Общие тенденции мирового развития – 
ускорение темпов развития общества, расшире-
ние возможностей политическо го и социального 
выбора – вызывают необходимость в повы шении 
уровня готовности граждан к такому выбору:

1) переход к постиндустриальному, инфор-
мационному об ществу, значительное расшире-
ние масштабов межкультурно го взаимодействия, 
в связи с чем особую важность приобрета ют 
факторы коммуникабельности и толерантности;

2) возникновение и рост глобальных про-
блем, которые мо гут быть решены лишь в резуль-
тате сотрудничества в рамках международного 
сообщества, что требует формирования со вре-
менного мышления у молодого поколения;

3) динамичное развитие экономики, рост 
конкуренции, со кращение сферы низкоквалифи-
цированного труда, глубокие структурные изме-
нения в сфере занятости, определяющие посто-
янную потребность в повышении профессио-
нальной квалификации и переподготовке работ-
ников, росте их про фессиональной мобильности;

4) возрастание роли человеческого капи-
тала, который в развитых странах составляет 
70–80% от национального богатства, что, в свою 
очередь, обусловливает интенсивное, опе-
режающее развитие образования;

5) педагогические факторы. Многообраз-
ным является влия ние педагогических факторов 
на развитие системы образо вания. Например, 
открытие детских яслей и детских садов сначала 
обусловливалось необходимостью высвобожде-
ния времени женщин-матерей для работы на про-
изводстве. По том большое влияние стал оказы-
вать и педагогический фактор, т.е. необходимость 
обеспечения более раннего воспитания детей и 
улучшения их подготовки к школьному и вузов-
скому обуче нию [6, с. 102].
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Основные факторы развития и совершен-
ствования систе мы образования. Изменения в 
системе образо вания происходят под воздей-
ствием определенных факторов (фактор, от лат. 
factor – производящий, – причина, движущая сила 
совершающегося процесса или одно из основ-
ных его условий [1, с. 257]). К основным факто-
рам, влияющим на становление и раз витие отече-
ственной системы образования, можно отнести 
следующие:

1. Политико-экономическая трансформа-
ция страны, изменив шая требования рынка труда, 
обучающихся к системе образо вания и ее про-
дукту по содержанию и структуре, участников 
образовательного процесса к авторитарным 
формам и мето дам управления образованием. 
Государственно-политические и социально-эко-
номические преобразования конца 80 – на чала 
90-х гг. XX в. оказали существенное влияние на 
россий ское образование, позволив реализовать 
академическую авто номию высших учебных 
заведений, обеспечить многообразие образова-
тельных учреждений и вариативность 
образователь ных программ, развитие многона-
циональной российской шко лы и негосудар-
ственного сектора образования. Эти процессы 
получили свое отражение и закрепление в Законе 
РФ «Об об разовании» и Федеральном законе «О 
высшем и послевузовском профессиональ ном 
образовании». 

В современных условиях образование 
боль ше не может оставаться в состоянии вну-
тренней замкнутости и самодостаточности. В 
переходный период своего развития страна 
должна разре шить назревшие социальные и эко-
номические проблемы не за счет экономии на 
общеобразовательной и профессиональ ной 
школе, а на основе ее опережающего развития, 
рассмат риваемого как вложение средств в буду-
щее России, в котором участвуют заинтересован-
ные в качественном образовании граждане, госу-
дарство и общество, предприятия и организа ции. 
Особо следует отметить как подфактор развития 
обра зования хроническое недофинансирование 
образования, по требовавшее коренного измене-
ния подходов к поиску путей повышения эффек-
тивности затрат на образование.

2. Социальная политика государства, в той 
или иной мере учитывающая интересы отдельных 
граждан и их групп, сло ев, этносов. Развитие 
образовательно-воспитательных учреж дений и 
системы образования вообще в той или иной 
стране происходит под большим влиянием госу-
дарственной полити ки в социальной сфере. В 
обществе, где существуют различ ные по своему 
имущественному и политическому состоянию 
классы или сословия, система образования так 
или иначе но сит двойственный характер, т.е. одни 

учебные учреждения предназначены для пред-
ставителей более богатой части об щества, дру-
гие – для более бедной.

Высшее про фессиональное образование, в 
свою очередь, еще не способно в должной мере 
устранить проблему «кадрового голода», обу-
словленного новыми требованиями к уровню ква-
лификации ра ботников. В то же время многие 
выпускники учреждений высшего про-
фессионального образования не могут найти 
себе работу в современной экономической 
жизни. В услови ях экономического расслоения 
общества все эти недостатки системы образова-
ния усугубились неодинаковым доступом к каче-
ственному (как правило, платному) высшему 
образованию в зависимости от доходов семьи.

Главная задача современной российской 
образовательной политики – обеспечение совре-
менного качества высшего образования, в том 
числе юридического, на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, 
общест ва и государства. Активными субъектами 
образовательной политики долж ны стать не 
только профессионально-педагогическое сооб-
щест во, но и все граждане России, семья, феде-
ральные и регио нальные институты государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния, научные, культурные, коммерческие и об ще-
ственные институты [6, с. 103].

Цель модернизации образования состоит в 
создании меха низма устойчивого развития 
системы образования. Для дости жения этой цели 
в первую очередь будут решаться следую щие 
приоритетные взаимосвязанные задачи:

- обеспечение государственных гарантий 
доступности и равных возможностей получения 
полноценного образования;

- достижение нового современного каче-
ства дошкольно го, общего и профессионального 
образования;

- формирование в системе образования 
нормативно-пра вовых и организационно-эконо-
мических механизмов привле чения и использо-
вания внебюджетных ресурсов;

- повышение социального статуса и про-
фессионализма работников образования, усиле-
ние их государственной и об щественной под-
держки;

- развитие образования как открытой 
государственно-об щественной системы на 
основе распределения ответственно сти между 
субъектами образовательной политики и повыше-
ния роли всех участников образовательного про-
цесса – обучающегося, педагога, родителей, 
образовательного учреж дения [6, с. 106].

В интеллектуальных кругах России все 
явственнее осознаются возможные последствия 
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происходящего исподволь свертывания образо-
вания и снижения социальной защищенности 
студентов и преподавателей. Приходит понима-
ние того, что неправомерное распространение на 
сферу образования рыночных форм деятельно-
сти, игнорирование специфической природы 
образовательного процесса могут привести к 
утрате наиболее уязвимых слагаемых обществен-
ного богатства – научно-методического опыта и 
традиций творческой деятельности. Итак, основ-
ные задачи реформирования системы среднего и 
среднего специального образования сводятся к 
решению проблемы содержательного и органи-
зационно-управленческого характера, выработке 
взвешенной государственной политики, ее ори-
ентации на идеалы и интересы обновляемой Рос-
сии.

Педагогиче ская задача формирования лич-
ности (осуществляемая в интересах ее самой и 
общества, обеспечивающая раскрытие ею своих 
способностей), уважающей и способной укре-
плять и развивать ценности общества, создан-
ного предшествующими поколениями, уважаю-
щей права и свободы других граждан, – задача, 
решение ко торой сопряжено с процессом социа-
лизации личности и помощи ей в самоформиро-
вании. Человек, рождаясь, по существу, живот-
ным, обладающим, по выражению выдающегося 
отечественного психоло га А.Н. Леонтьева [5], 
одной способностью – стать человеком, лич-
ностью, становится им в прижизненном развитии 
(онтогенезе). Социализация1 – процесс освоения 
личностью бо гатств, выработанных человече-
ством, старшими поколениями, процесс адапта-
ции к жизни в обществе, среди людей. Социали-
зация каждого человека протекает в течение всей 
жизни, но наиболее значительные для формиро-
вания личности процессы происходят от рожде-
ния до ранней взрослости. Как в этом периоде, 
так в последующие годы жизни возможны 
деформа ции, которые именуют асоциализацией, 
а их удачные устране ния – ресоциализацией.

Роль педагогики в социализации и ее 
результатах велика и ответственна. Еще И. Кант 
(1747–1804) писал: «Если существует наука, дей-
ствительно нужная человеку, то это та, из кото-
рой можно научиться тому, каким надо быть, 
чтобы быть челове ком» [4, с. 205, 206]. Образова-
ние, воспитание, обучение, развитие личности 
призваны обеспечить присвоение важнейших 
достояний человече ского опыта и раскрытие 
индивидуальных способностей человека, вопло-
щающихся в образованности, воспитанности, 
обученности и развитости и выступающих педа-
гогическими свойствами лично сти. При контакте 
с другими людьми, общественными ценностя ми, 
событиями эти свойства ярко обнаруживаются, 

1  От лат. socialis – общественный.

влияя на пока затели жизнедеятельности, поведе-
ния и действий личности.

В десятках проведенных различными авто-
рами исследований (А.И. Алексеев, И.П. Башка-
тов, А.В. Буданов, В.Н. Герасимов, С.И. Денисенко, 
В.К. Ефремова, А.В. Пищелко, А.Р. Ратинов, М.П. 
Стурова, Л.А. Токарева, Н.А. Тюгаева, А.А. Федо-
тов и др.) бесспорно доказано, что индивидуаль-
ные причины зарожде ния и развития отклоняю-
щегося поведения отдельной личности, заверша-
ющиеся преступлением, почти всегда связаны с 
ее педаго гической запущенностью, связанной с 
низким уровнем и дефор мациями образованно-
сти, воспитанности, обученности и развито сти. 
Имея дело с различными людьми, юрист всегда 
должен ра зобраться и оценить педагогические 
свойства ее и, принимая решения, учесть необхо-
димость принятия их во внимание или кор рекции.

Важной частью процесса социализации 
личности выступает правовая социализация, суть 
которой заключается в усвоении личностью пра-
вовых ценностей, превращении их в нормы своей 
жизни и по ведения, в личные качества и особен-
ности психологии. «Для того чтобы жить в праве, 
– писал русский правовед А.С. Алексеев, – необ-
ходимо, прежде всего, чтобы право жило в нас» 
[3]. Воспитан ный человек, как говорят, не тот, кто 
ведет себя воспитанно, а тот, кто иначе вести 
себя не может.

Основные закономерности правовой социа-
лизации в своей ос нове имеют социальную, педа-
гогическую и психологическую при роду. Общие 
результаты социализации отражаются на право-
вой. Личность, находящаяся на высоком уровне 
образованности, соци альной, культурной, 
моральной и интеллектуальной воспитанно сти и 
развитости, обладает достоинствами, которые 
являются фун даментом ее правомерного поведе-
ния. Она способна почти в лю бых ситуациях 
почти интуитивно, руководствуясь общими раз-
умными соображениями, выбирать правомерный 
способ пове дения. Однако хорошая правовая 
социализация полностью исклю чает отклоняю-
щееся поведение.

Результат правовой социализации – право-
вая сформированность личности, ее правовая 
психология. В педагогическом плане это связано 
с определенной, а точнее правовой, сформиро-
ванностью ее педагогических свойств, т.е. нали-
чием в них правовой составляющей: правовой 
образованности, правовой воспитанности, пра-
вовой обученности, правовой развитости.

В своем высшем проявлении их сформиро-
ванность выступает в виде правовой культуры 
личности. Правовая образованность2 определя-

2  Образованность как педагогическое свойство 
характеризует ре альную подготовленность и способ-
ность данного человека поступать образованно. Нали-
чие диплома об окончании какого-то учебного заведе-
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ется наличием у гра жданина определенных зна-
ний, взглядов и убеждений, позволяю щих пони-
мать существующую в жизни общества правовую 
сферу, роль права, правопорядка, оценивать их 
как благо, как необходи мое условие нормальной 
жизни и развития общества и защиты самих 
граждан. Образованный гражданин, исходя из 
комплекс ных соображений, глубоко осознает 
свои права и свободы, их пределы. Его взгляды, 
убеждения и отношения характеризуются глу-
боко усвоенной формулой: «Моя свобода и права 
кончаются там, где начинаются права и свобода 
другого человека». Он обоснованно разобрался в 
том, что права неотделимы от обязанностей: у 
кого больше прав, у того больше и обязанностей, 
у кого меньше обязанностей, у того и меньше 
прав. Никакой демократии, гума низма быть не 
может, пока люди не будут понимать и вести себя 
цивилизованно в вопросах права, прав, свобод и 
обязанностей. Правовая образованность – важ-
ный элемент зрелого правосозна ния [7, с. 45].

Правовая воспитанность гражданина отли-
чается особым бо гатством элементов:

1) уважением к закону и законности, отно-
шением к ним как группе высших социальных 
ценностей, как к нормам жизни, ут верждающим и 
защищающим высшие человеческие моральные 
ценности; как к благу, без которого невозможно 
цивилизованным путем реализовать себя, свои 
жизненные планы, как к одному из надежнейших 
способов решения возникающих проблем, как к 
на дежной силе, призванной и способной защи-
щать права и свободы, ограждать от преступных 
посягательств;

2) наличием правомерных целей, планов, 
намерений в жизни, деятельности, поступках, 
действиях при полной неприемлемости противо-
правных;

3) потребностью, желанием, привычками 
постоянно вести себя правомерно и устойчивыми 
правовыми мотивами;

4) постоянным стремлением к выбору 
только правомерных способов и средств удов-
летворения своих потребностей, достиже ния 
целей, решению проблем;

5) непоколебимой устойчивостью к крими-
ногенным соблазнам;

6) стремлением к содействию правоохрани-
тельным органам в устранении причин и условий 
совершения преступлений, реализа ции принципа 
неотвратимости наказания,

7) стремлением к удержанию других от пра-
вонарушений и побуждению их к правомерному 
поведению;

ния – одна из социально-демографических черт и 
может быть лишь формальным показателем действи-
тельной образованности. Не случайно в народе гово-
рят, что дипломов тьма, а образованных людей мало.

8) активностью в посильном участии в под-
держании правопо рядка на работе, по месту 
учебы или жительства [7, с. 45].

Правовая обученность гражданина характе-
ризуется:

- знанием минимума нормативных докумен-
тов, необходимых для жизни, работы и поведения 
в быту;

- навыками и умениями правомерного пове-
дения в юридиче ски значимых ситуациях и реше-
ния проблем, возникающих в его жизни и дея-
тельности;

- знанием возможностей, порядка и правил 
юридической за щиты своих прав и интересов, 
обращения в правоохранительные органы и к 
юристам;

- знаниями и навыками поведения, дей-
ствий, использования средств личной защиты в 
криминально опасных ситуациях;

- знанием пределов необходимой обороны.
Правовая развитость гражданина, обладаю-

щего сформиро ванной правовой культурой, 
выражается в: развитии сознания, в котором в 
необходимых случаях в жизни и деятельности 
возникают размышления, оценки, выборы, реше-
ния, ориентиры, соответствующие требованиям 
пра вомерного поведения; развитии качеств, не 
допускающих виктимное (рискован ное, неосмо-
трительное, легкомысленное, распущенное, 
провоци рующее) поведение; возникновении 
интереса, мотивов и потребности к непре рывной 
работе над собой и повышении уровня правовой 
сформи рованности.

Имеются и отличительные особенности пра-
вовой культуры разных категорий граждан, 
например: профессионалов-юристов и предста-
вителей неюридических профессий, подростков 
и др. В общем случае решающее значение в пра-
вомерном или правонарушающем поведении 
личности имеет ее правовая воспитанность. Зна-
чимость других педагогических свойств рас-
полагается по цепочке: правовая образованность 
– правовая обу ченность – правовая развитость. В 
индивидуальных случаях мо жет обнаруживаться 
и иная значимость педагогических причин. 
Задача обеспечения надлежащей правовой соци-
ализации гра ждан особенно важна при построе-
нии правового, демократическо го общества. Это 
не просто дополнительная задача, но и содейст-
вующая общей социализации и формированию 
личности: право вые взгляды – это мировоззрен-
ческие взгляды, правовые отношения – это одно-
временно и моральные отношения, правовые 
привычки – привычки цивилизованного поведе-
ния, правовая позиция – жизненная позиция, пра-
вовое поведение – условие жизненного успеха [7, 
с. 46].
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Дефинитивной нормы, раскрывающей 
содержание такой категории, как «иная 

экономическая деятельность», в отечественном 
законодательстве не содержится. Однако этот 
термин является общеупотребимым и простира-
ется во всей иерархии нормативных правовых 
актов РФ. Например, ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, 
ч. 1 ст. 27 АПК РФ, ст. 173.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30.1 
КоАП РФ, ст. 10 Федерального закона «О свобод-
ной экономической зоне на территориях ДНР, 
Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области» и другие норма-
тивные правовые акты содержат упоминание 
«иной экономической деятельности».

Верховный суд РФ, пытаясь нивелировать 
возникший пробел, отметил, что экономическую 
деятельность составляет «совокупность процес-
сов (в числе которых и предпринимательская 
деятельность)», возникающих в связи с произ-

водством, распределением, обменом, потребле-
нием ресурсов и благ [1].

Такая позиция была распространена в док-
трине и остается наиболее популярной по сей 
день. Согласно мнению Е.П. Губина и П.Г. Лахно, 
«экономическая деятельность – процесс воспро-
изводства материальных и духовных богатств, 
включающий производство, распределение, 
обмен и потребление». В нашем государстве, по 
мнению вышеупомянутых деятелей науки, она, 
во-первых, вытекает из существа товарного про-
изводства и рыночной экономической системы 
страны; во-вторых, связана с процессом воспро-
изводства материальных благ; в-третьих, она 
осуществляется посредством производства про-
дуктов, оказания услуг и их использования [2].

С.В. Белых отмечает, что «экономическая 
деятельность – это хозяйственная активность 
индивидов, их объединений по производству, 
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распределению, перераспределению и потребле-
нию материальных благ, в рамках товарно-де-
нежного обмена, предпосылкой которой является 
владение, пользование и распоряжение данными 
благами для удовлетворения собственных и 
чужих материальных потребностей» [3].

Приведенные определения различных 
исследователей фундаментально друг от друга не 
отличаются, все они так или иначе признают эко-
номическую деятельность процессом, в котором 
задействованы индивид или группа индивидов.

Можно сделать вывод, что достаточно 
широкое понятие «экономическая деятельность» 
охватывает в том числе и предпринимательскую 
деятельность, соответственно, извлечение при-
были не единственная цель экономической дея-
тельности. Такой вывод следует из анализа рос-
сийского права, а именно из ч. 1 ст. 34 Конститу-
ции Российской Федерации, в соответствии с 
которой «каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности» [4].

Правотворческая группа, добавляя слово 
«иная», делит экономическую деятельность на 
предпринимательскую и иную деятельность. Так, 
признаки, которые установлены в абз. 3 п. 1 ст. 2 
ГК РФ, не относятся к родовому понятию «эконо-
мическая деятельность», а относятся только к ее 
разновидности – предпринимательской деятель-
ности [5].

Поэтому в качестве примеров иной эконо-
мической деятельности можно привести деятель-
ность граждан, сдающих жилье внаем (они могут 
быть не зарегистрированы в качестве лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность); участие в хозяйственном обществе (уча-
стие в хозяйственном обществе может быть не 
сопряжено с несением предпринимательских 
рисков) и пр. [6]. Кроме того, как отмечал А.Е. 
Кирпичев, таким примером является экономиче-
ская деятельность Илона Маска, которая не 
всегда имеет коммерческий успех, и точно не 
направлена на извлечение прибыли.

Что касается видов экономической дея-
тельности, если исходить из анализа доктрины и 
действующего законодательства, позиция, 
высказанная И.В. Ершовой является наиболее 
убедительной, к ним можно отнести: предприни-
мательскую, коммерческую, торговую, профес-
сиональную (деятельность патентных поверен-
ных, арбитражных управляющих и пр.) и любую 
приносящую доход деятельность в целом [7]. 
Однако есть и другие подходы, к примеру, Е.П. 
Губин и П.Г. Лахно выделяют в рамках экономиче-
ской деятельности только хозяйственную, пред-
принимательскцю и коммерческую деятельности. 
Разнообразие всех этих видов не отменяет их 

единую экономическую принадлежность, они 
обладают самостоятельными признаками, позво-
ляющими отграничить один вид от другого.

Рассмотрим основные виды «иной экономи-
ческой деятельности». Хозяйственная деятель-
ность выступает видом иной экономической дея-
тельности, которая осуществляется на основании 
норм, установленными как органами государ-
ственной власти и управления, так и хозяйствую-
щими субъектами [8]. Коммерческая деятель-
ность составляет форму купли-продажи товаров 
между специальными субъектами (коммерсан-
тами), которая осуществляется исключительно в 
коммерческих целях, иными словами, продажу 
товаров их производителями, а также их покупку 
у производителей для использования в собствен-
ном производстве или для последующей пере-
продажи и продажу товаров приобретшими их 
коммерсантами (последующую продажу), а также 
их покупку у коммерсантов для тех же целей [9]. 
Нетрудно заметить, что коммерческая деятель-
ность является разновидностью предпринима-
тельской, а, следовательно, является иной эконо-
мической деятельности. Профессиональная дея-
тельность является новеллой российского права, 
при этом легального определения тоже нет. Е.В. 
Лебедева считает, что в одних случаях професси-
ональная деятельность совпадает с предприни-
мательской деятельностью (к примеру, деятель-
ность патентного поверенного, аудитора оцен-
щика, когда эти лица занимаются самостоятель-
ной практикой), а в других случаях такая 
деятельность не является предпринимательской 
путем прямого указания об этом в законе (адво-
кат, нотариус, арбитражный управляющий, меди-
атор) [10].

Регулирование экономической деятельно-
сти в целом имеет комплексный характер, соче-
тая в себе как частноправовые, так и публич-
но-правовые способы. При этом для всех видов 
экономической деятельности в российском праве 
основным нормативным актом считается ГК РФ. 
В зарубежных юрисдикциях выделяется регули-
рование коммерческой деятельности. Это свя-
зано с принятием торговых кодексов в странах 
Западной Европы. Некоторые российские циви-
листы тоже предлагают принять такой в нашей 
стране. Возвращаясь к ГК РФ, стоит отметить, 
что в нем не прослеживается четкое регулирова-
ние всех видов экономической деятельности. 
Вместе с тем, помимо него, существуют и другие 
законодательные акты (например, Федеральный 
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации»). Таким образом, 
в Российской Федерации существует весомое 
количество нормативных правовых актов, регу-
лирующих экономическую деятельность.
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Подводя итог проведенному исследование 
можно прийти к выводу, что законодатель произ-
вел дифференциацию предпринимательской и 
иной экономической деятельности, с целью 

охвата более широкого спектра общественных 
отношений (экономического свойства), которые 
бы не ограничивались предпринимательскими, 
для наиболее чёткого их регулирования.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОЙ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблематике систематизации нормативных правовых ак-
тов, не утрачивающей своего значения на протяжении многих лет. Ключевая идея систематизации 
заключается в создании наиболее простой пониманию и применению системы нормативных право-
вых актов (преодоления «хаоса» источников права), в целях обеспечения верховенства права и 
правовой определенности, что в полной мере соответствует принципам правового государства, 
каковым провозгласила себя Российская Федерация. В статье обосновывается, что стремительное 
развитие цифровых (информационных) технологий, их внедрение, в том числе в процессы зако-
нотворческой деятельности позволяют вынести на новый уровень решение комплексной задачи, 
связанной с обеспечением единства правового пространства Российской Федерации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: единый официальный государственный ресурс нормативных правовых 
актов, информационно-правовая система, нормативный правовой акт, правовая информатизация, 
систематизация, электронная инкорпорация.
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SYSTEMATIZATION OF REGULATORY LEGAL ACTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF LEGAL 

INFORMATIZATION 

ANNOTATION. The article is devoted to the problem of systematization of regulatory legal acts, 
which has not lost its significance over the years. The key idea of     systematization is to create the sim-
plest understanding and application of the system of regulatory legal acts (overcoming the “chaos” of 
sources of law), in order to ensure the rule of law and legal certainty, which fully complies with the princi-
ples of the rule of law, as the Russian Federation proclaimed itself. The article justifies that the rapid de-
velopment of digital (information) technologies, their introduction, including in the processes of legislative 
activity, make it possible to bring to a new level the solution of a complex task related to ensuring the 
unity of the legal space of the Russian Federation.

KEY WORDS: unified official state resource of regulatory legal acts, information and legal system, 
regulatory legal act, legal informatization, systematization, electronic incorporation.

Каждый правотворческий орган наделен 
правом на издание правовых актов, но 

только определенного вида и только по тем 
вопросам, регулирование которых входит в его 
компетенцию. Но с учетом того, что издавать пра-

вовые акты уполномочено большое число орга-
нов, все действующее законодательство выстра-
ивается из огромного массива правовых актов, 
публикуемых в различных источниках. Неосве-
домленному человеку очень трудно в нем ориен-

ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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тироваться. Практически невозможно было бы 
пользоваться нормативными правовыми актами 
и юристам-профессионалам, если бы не осу-
ществлялась систематизация законодательства, 
его упорядочения.

В современной теории права «систематиза-
ция нормативных правовых актов» (или «система-
тизация законодательства») традиционно рас-
крывается как целенаправленная деятельность 
по упорядочиванию нормативных правовых 
актов, их приведению в единую, согласованную 
систему [1, с. 30]. Путем систематизации: обеспе-
чивается согласованность законодательства, 
сокращается множественность нормативных 
правовых актов, ликвидируются коллизии и про-
белы в правовом регулировании. При этом ито-
гом систематизации становятся уже: определен-
ность правового регулирования, отсутствие про-
тиворечий между нормативными правовыми 
актами, удобство их использования [2, с. 178].  

Несмотря на то, что о систематизации нор-
мативных правовых актов РФ постоянно гово-
рится на самом высшем уровне власти, ее прак-
тический результат до сих пор не получен. Еже-
годно увеличивается количество нормативных 
правовых актов РФ почти всех видов, причем, не 
всегда последовательно и продуманно. Вслед за 
некоторыми специалистами следует обратить 
внимание на такую распространенную тенден-
цию, как «внесение новых изменений не в первич-
ные акты, а в их изменения и даже изменений в 
изменения изменений» [3, с. 11]. 

Конечно, отказ от административно-ко-
мандной системы управления, переход к рыноч-
ным отношениям, объявленная демократизация и 
либерализация вынудили государство и обще-
ство перестраиваться во многих аспектах своей 
жизнедеятельности. Все это объективно сопро-
вождалось становлением соответствующей нор-
мативной базы, закреплявшей многие новые или 
обновляемые правовые институты. Как говорит 
А.Х. Казарина, законодательство России начала 
1990-х годов, неся на себе печать незавершенно-
сти, противоречивости, постоянно подвергалось 
коррективам, зачастую радикальным. К наиболее 
значимым признакам несовершенства системы 
правового регулирования начального периода 
(переходного периода) следует отнести: отсут-
ствие целостности; сосуществование новой и 
старой систем одновременно; изменение струк-
туры нормативного массива, в котором преобла-
дали подзаконные нормативные правовые акты; 
более существенная, чем в стабильные периоды, 
пробельность [4, с. 117]. В свою очередь, В.Б. 
Исаков заключает, что «развитие российского 
законодательства в русле принятой в 1993 г. Кон-
ституции РФ породило огромный и сложный нор-
мативно-правовой массив, в результате чего 

практически во всех отраслях законодательства 
накопился материал, нуждающийся систематиза-
ции» [3, с. 12]. 

Не вызывает сомнений, что в условиях 
постоянной трансформации общественных отно-
шений, которая усиливается внешними и вну-
тренними факторами, законодательство не может 
быть неизменным. В качестве примера доста-
точно привести в пример пандемию, когда борьба 
с распространением опасного заболевания 
поставила задачу в короткий период обеспечить 
соответствие принимаемых властями решений 
законодательству. Затем последовали специаль-
ная военная операция и санкционная блокада 
России, также потребовавшие произвести обнов-
ление законодательства под возникшие нужды. В 
итоге проведенная в конце XX – начале XXI вв. 
широкомасштабная систематизация норматив-
но-правовых актов РФ лишь на короткий срок 
стабилизировала ситуацию, в некоторой степени 
приостановив рост числа изменений действую-
щего правового регулирования. Однако имевша-
яся до этого динамика экстенсивного развития 
российского законодательства сохранилась – 
налицо дальнейшее накопление массива норма-
тивных правовых актов. Одновременно с этим 
другой тенденцией эволюции правового про-
странства стала фрагментация: запрограммиро-
ванная (положительная), позволяющая предот-
вращать необоснованное расширение предмета 
законодательного или в целом правового регули-
рования, а также негативная, понимаемая как 
неполнота (пробельность), отрывочность, неод-
нородность, раздробленность и неопределен-
ность правового массива [5, с. 27-49]. 

В условиях цифровизации, официальный 
курс на которую взят Россией начиная с 2017 г., 
проблемы фрагментации (в особенности пробе-
лов в законодательстве) еще более актуализиро-
вались. 

Примечательно, что еще в 2010 г. Т.В. Худой-
кина и Н.А. Толкунова говорили о том, что «систе-
матизация всего правового массива и разработка 
всеобъемлющего классификатора правовых 
актов немыслимы без использования компьютер-
ных технологий построения огромных информа-
ционно-правовых массивов и высокотехнологич-
ных информационно-поисковых правовых 
систем» [6, с. 11]. А.П. Вершинин схожим образом 
пояснял, что «возможности правовой информа-
тизации Российской Федерации, в целом, и фор-
мирования Свода законов Российской Федера-
ции в электронном виде, в частности, в макси-
мальной степени зависят от применения новей-
ших информационных технологий» [7, с. 98].

В истории современной России был момент, 
когда идея создания Свода законов имела нор-
мативно-правовое оформление. Речь идет об 
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Указе Президента РФ от 6 февраля 1995 г. № 94 
«О подготовке к изданию Свода законов Россий-
ской Федерации» [8]. В данном документе Свод 
законов определялся как «официальное система-
тизированное полное собрание действующих 
нормативных актов Российской Федерации». А 
для его реализации (подготовки к изданию Свода 
законов) предусматривалось образование Вре-
менной комиссии. Ответственным за научное 
обеспечение соответствующей работы были 
назначены Институт государства и права Россий-
ской академии наук и Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ [9].

Правда, спустя десять лет – в 2005 г. Указ 
Президента РФ от 6 февраля 1995 г. № 94 был 
признан утратившим силу. По словам А.В. Червя-
ковского, это решение было обусловлено нали-
чием «достаточно большого объема российского 
законодательства, его постоянными изменени-
ями и дополнениями», что сделало «создание 
доступной для граждан системы действующих 
нормативных правовых актов в печатном виде 
практически неосуществимой задачей» [10, с. 18]. 
На фоне бурного развития цифровых (информа-
ционных) технологий ситуация изменилась. 
«Появление различных информационно-право-
вых систем, включая информационно-правовую 
систему «Законодательство России», – развивает 
свою мысль А.В. Червяковский, – вновь вывели 
на первый план реализацию задачи, поставлен-
ной в Указе Президента РФ от 6 февраля 1995 г. 
№ 94. Создание уже электронного Свода зако-
нов, доступного для всего населения РФ, воз-
можно на базе существующего интернет-портала 
(http://pravo.gov.ru) с учетом накопленного опыта 
электронной систематизации законодательства» 
[10, с. 18].

Позиция А.В. Черняковского во многом 
является справедливой и обоснованной. Един-
ственное уточнение, которое следует сделать, 
это необходимость внесения в законодательство 
определения понятия «информационно-правовая 
система». Несмотря на то, что оно активно 
используется и в нормативных актах [11, п. «л» ст. 
23; 12, п. 44]1, и в юридической литературе [13, с. 
23-25], его легальная дефиниция отсутствует. 
Представляется, что в этой ситуации следует опи-
раться на Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», трактую-
щий информационную систему как «совокуп-
ность содержащейся в базах данных информа-

1  Прим. автора: в упомянутом Приказе Мин-
труда России от 16.03.2023 № 156 именно информаци-
онно-правой системой назван официальный интер-
нет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru).

ции и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий и технических средств» [14, п. 3 
ст. 2]. Исходя из этого определения, информаци-
онно-правовая система будет представлять 
собой «совокупность содержащейся в базах дан-
ных правовой информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и техни-
ческих средств». 

Информационно-правовая система в виде 
эталонного банка данных правовой информации 
«Законодательство России» официального 
интернет-портала правовой информации (http://
pravo.gov.ru) может рассматриваться в качестве 
официальной электронной инкорпорации. При 
этом полуофициальной («официозной») электрон-
ной инкорпорацией будут считаться информаци-
онные банки портала «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo.
minjust.ru/), который был преобразован из про-
граммного комплекса «Эталон Плюс», создан-
ного Научным центром правовой информации 
Минюста России. Полуофициальный характер 
электронной инкорпорации, представленной на 
портале Минюста России, объясняется тем, что 
портал ведется государственным органом вла-
сти, но содержимое портала не имеет официаль-
ного значения. 

На сегодняшний день сформирована точка 
зрения, согласно которой работу по систематиза-
ции законодательства, в том числе посредством 
применения информационных технологий, дол-
жен возглавлять Минюст России. А.В. Остроушко 
указывает, что «Министерству юстиции РФ с уче-
том возложенных на него задач и функций при-
надлежит особое место в системе федеральных 
органов исполнительной власти; именно это 
ведомство играет ключевую (методологическую, 
системообразующую) роль в деятельности по 
своевременному и полному учету огромного мас-
сива нормативных правовых актов (федеральных 
органов исполнительной власти, субъектов РФ, 
муниципальных актов и т.д.), необходимого, в 
первую очередь, для обеспечения единства пра-
вового пространства России, реализации консти-
туционного права каждого на информацию, а 
также для систематизации и совершенствования 
законодательства» [15, с. 76]. Схожего мнения 
придерживается и А.Ю. Гулягин. Он говорит, что 
юридический потенциал Минюста России, вклю-
чая полномочия по государственной регистрации 
ведомственных нормативных правовых актов и 
ведению других государственных регистров и 
реестров, позволяет считать его органом, спо-
собным стать единым центром правовой инфор-
матизации, призванным вырабатывать концеп-
цию, государственные стандарты и регламенты 
правовой информатизации [16, с. 13]. 
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Верность данных выводов была под-
тверждена в 2022 г., когда вышло в свет Распоря-
жение Президента РФ от 1 июля 2022 г. № 202-рп 
[17]. В соответствии с ним была образована меж-
ведомственная рабочая группа по разработке 
проекта государственной программы по система-
тизации всех правовых актов органов публичной 
власти, возглавляемая Министром юстиции РФ 
К.А. Чуйченко. В группу вошли представители 
ФСО России, Минцифры России, Минфина Рос-
сии, региональных органов исполнительной вла-
сти и научных организаций. В системе Минюста 
России соответствующая деятельность куриру-
ется Департаментом систематизации законода-
тельства. По итогам работы должен быть сделан 
первый шаг на пути к систематизации законода-
тельства России и созданию единого официаль-
ного государственного ресурса нормативных 
правовых актов всех уровней публичной власти 
[18, с. 223]. 

Одновременно с этим, можно предполо-
жить, что проблематика систематизации норма-
тивных правовых актов в РФ не будет полностью 
устранена в условиях отсутствия основополагаю-
щего законодательного акта, собственно посвя-
щенного нормативным правовым актам. Идеи о 
необходимости его разработки и введении в дей-
ствие высказываются в юридической доктрине 

на протяжении более чем тридцати лет [19], но 
пока практического воплощения не имеют. 

В обязательном порядке в таком федераль-
ном законе, по образцу с законодательством 
Республики Беларусь (Закон от 17 июля 2018 г. № 
130-З «О нормативных правовых актах» [20]), сле-
дует раскрыть термины «систематизация», «коди-
фикация», «консолидация», «инкорпорация» и т.д. 
Также по тексту федерального закона нужно 
решить вопрос, связанный с правовым статусом 
единого официального государственного ресурса 
нормативных правовых актов всех уровней 
публичной власти, подготовкой которого сейчас 
занимается межведомственная рабочая группа. 
Не менее значимо в предлагаемом к принятию 
федеральном законе определиться с тем, кто и 
как в рамках электронной инкорпорации будет 
заниматься поддержанием в актуальном состоя-
нии «текущих редакций» нормативных правовых 
актов.

В целом, следует заключить, что в настоя-
щий момент в Российской Федерации сформиро-
вались все предпосылки для перехода к цифро-
вому обществу. При этом сложно усомниться в 
том, что одним из условий для такого перехода 
является широкомасштабная систематизация 
нормативных правовых актов, которая должна 
быть осуществлена на симбиозе цифровых и тра-
диционных технологий.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ. Налоговый кодекс и КоАП РФ осуществляют регулирование налоговых право-
нарушений и ответственности за совершенные правонарушения, в определенный момент и привле-
чение к уголовной ответственности в результате существенных нарушений, которые признаются в 
качестве уголовных преступлений. Статья содержит информацию о классификации ответственно-
сти правонарушителя, а также о том, как избранное уполномочием наказание определяется разны-
ми факторами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Налоговая система, административная ответственность, уголовная от-
ветственность, наказание.
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LIABILITY FOR TAX OFFENSES

ANNOTATION. Tax crimes and responsibility for their commission are regulated by the Tax Code and 
the Administrative Code of the Russian Federation, although it is possible to bring them to criminal re-
sponsibility (for significant violations recognized as criminal offenses). In the article you will find informa-
tion about the types of responsibility to which the offender can be brought, and the dependence of the 
punishment chosen by the authorized body on various factors.

KEY WORDS: Tax system, administrative responsibility, criminal responsibility, punishment.

Когда устанавливается факт того, что 
были нарушены налоговые требования, 

в законодательстве существует три вида ответ-
ственности – налоговая, административная и уго-
ловная. 

Глава «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации характеризуется уголовной 
ответственностью за правовые нарушения в 
области налогообложения. 

Для налогового преступления характерно 
выступать в качестве противоправного деяния, 
которое совершается в области налогообложе-
ния, когда признание преступного характера 
такого противоправного деяния осуществляется 
на основании уголовного законодательства РФ. 
Проанализировав представленный выше термин, 
стоит отметить, что структура налогового престу-
пления характеризуется элементами налогового 
преступления [1]. 

В соответствии со статьей 122 Налогового 
кодекса Российской Федерации, стоит отметить 
ответственность за то, что были не уплачены 
налоги или не полностью уплачена сумма налога 
в результате того, что была занижена налоговая 
база, неправильно исчислен налог или усматри-

ваются прочие неправомерные действия или без-
действия – взыскивается штраф в сумме 20% в 
соответствии с неуплаченными налогами (п.1). В 
результате совершения указанных действий, 
которые были совершены под прямым умыслом, 
предусматривается взыскание штрафа в сумме 
40% в соответствии с неуплаченным налогом 
(статья 3). 

Если проанализировать параграф 5 статьи 
108 Налогового кодекса Российской Федерации, 
если лицо привлекается к ответственности за то, 
что было совершено налоговое преступление, он 
продолжает нести обязанность – оплатить (пере-
числить) причитающиеся ему налоги и пени. 

Налоговый кодекс РФ ввел налоговые санк-
ции даже за неумышленное нарушение [4]. 

Наиболее распространенными администра-
тивными правонарушениями в сфере налогообло-
жения являются: нарушение условий постановки 
на учет в ФНС. 

Статьи главы 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
описывают налоговые правонарушения и ответ-
ственность за то, что были совершены данные 
правовые нарушения. Административная ответ-
ственность по примечанию к статье 15.3 предус-
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матривается только должностным лицам, которые 
нарушили закон, не исполняя или ненадлежащим 
образом исполняя собственные должностные 
обязанности.

Обязанность любой организации заключа-
ется в обязательной регистрации в налоговом 
органе в период не позднее 10 дней после того, 
как была проведена государственная регистра-
ция. 

Если требования не выполняются, на руко-
водителя организации распространяется ответ-
ственность в соответствии со статьей 15.03 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, применяется налого-
вый штраф к организации; 

Когда организация нарушает сроки, в тече-
ние которых необходимо предоставить в налого-
вый орган отчетность, данное правовое наруше-
ние квалифицируется по статье 15.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях. Виновность устанавливается на 
главном бухгалтере или должностном лице, кото-
рое было обязано предоставить отчетность в 
ИФНС [2].

Если физическое лицо не оплачивает стра-
ховые взносы в крупном или особо крупном раз-
мере, правонарушение квалифицируется на осно-
вании статьи 198 Уголовного кодекса Российской 
Федерации как уголовное преступление. 

Уголовная ответственность торговца насту-
пает также и по указанной выше статье, когда он 
не уплачивает налоги в соответствии со следую-
щими причинами:

- не предоставляет налоговую декларацию 
(расчет) или иные документы, которые обяза-
тельно предоставить в ИФНС; 

- включает в налоговую декларацию ложные 
сведения. 

То есть, если предприниматель правильно 
определил сумму налога и учел ее в отчетности, 
но своевременно не перечислил ее в бюджет, то 
состав преступления, предусмотренный настоя-
щей статьей, отсутствует и ИП не привлечен к 
ответственности. подлежат уголовному преследо-
ванию.

Наступление ответственности за то, что 
было совершено налоговое преступление, отме-
чается на только у тех, кто является налогопла-
тельщиками, но и налоговыми агентами. 

Для налогового агента характерно высту-
пать в качестве лица, несущего обязанность 
вовремя исчислять налоговые платежи, прово-
дить удержание денежных средств налогопла-
тельщика с перечисление их в соответствии с 
государственным бюджетом (по статье 24 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации). В качестве 
примера лица, которое может выступать налого-
вым агентом, стоит отметить работодателя, осу-
ществляющего удержание НДФЛ из заработной 
платы сотрудников, с последующим самостоя-
тельным перечислением его в ФНС. 

Организации, индивидуальные предприни-
матели и простые граждане обязаны уплачивать 
налоги в сроки, установленные законодатель-
ством. Если вы нарушите это правило, вы будете 
наказаны. В зависимости от серьезности вины и 
правового положения неплательщика может быть 
привлечена к его административной, налоговой 
или уголовной ответственности. Не стоит хитрить 
и пытаться обмануть государство – афера все 
равно раскроется и вас ждет солидный штраф 
или тюремный срок [5].
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ПО СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЦЕНЕ: 
ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА ИЛИ СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР?

 К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ДОГОВОРА 
СМЕШАННОГО ДАРЕНИЯ

АННОТАЦИЯ. Исследуется вопрос о допустимости заключения договора купли-продажи по 
символической цене, то есть цене, которая существенно ниже рыночной стоимости (явно заниже-
на). Приведен краткий ретроспективный обзор позиций ученых и исследователей относительно ме-
ста дарения в юридической плоскости. Обосновано, что дарение не является конкретной сделкой 
(договором), а воплощает в себе общий правовой институт, который может реализовываться через 
разные договорные типы. Автором отстаивается позиция, что в ряде случаев договор купли-прода-
жи по символической цене есть основания определять через конструкцию смешанного договора, 
соединяющего элементы купли-продажи и дарения, так называемого договора смешанного даре-
ния (negotium mixtum cum donatione). Автором мотивированно, что концепция «исполнения, имеюще-
го решающего значения» не применима к разрешению затруднений, возникающих при правовом 
регулировании договора смешанного дарения. Аргументировано, что в договоре смешанного даре-
ния должен применяться метод комбинирования, когда к соответствующей части договора приме-
няются нормы о купле-продаже или дарении. Высказаны предложения по алгоритму (порядку) ре-
гулирования договора смешанного дарения de lege ferenda.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договор смешанного дарения, смешанное дарение, купля-продажа, при-
творная сделка, смешанный договор, возмездность, встречное предоставление, дарение, воля 
одарить, намерение одарить.
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BUYING AND SELLING THINGS AT A SYMBOLIC PRICE: 
A FAKE DEAL OR A MIXED CONTRACT? TO THE QUESTION 
OF THE EXISTENCE OF A MIXED DONATION AGREEMENT 

ANNOTATION. The question of the admissibility of concluding a purchase and sale agreement at a 
symbolic price, that is, a price that is significantly lower than the market value (clearly underestimated), is 
being investigated. A brief retrospective review of the positions of scientists and researchers regarding 
the place of donation in the legal plane is given. It is proved that the donation is not a specific transaction 
(contract), but embodies a general legal institution that can be implemented through different contractual 
types. The author defends the position that in some cases there are grounds to determine the contract of 
sale at a symbolic price through the construction of a mixed contract connecting the elements of sale and 
donation, the so-called mixed gift contract (negotium mixtum cum donatione). The author is motivated 
that the concept of “performance of decisive importance” is not applicable to the resolution of difficulties 
arising in the legal regulation of the contract of mixed donation. It is argued that in a mixed donation 
contract, the method of combination should be applied when the rules on purchase and sale or donation 
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apply to the relevant part of the contract. Suggestions are made on the algorithm (procedure) for the 
regulation of the mixed donation agreement de lege ferenda.

KEY WORDS: mixed donation agreement, mixed donation, purchase and sale, sham transaction, 
mixed contract, retribution, counter-provision, donation, will to bestow, intention to bestow.

Предварительные замечания 
о купле-продаже

Куплю-продажу товаров, вне всяких сомне-
ний, следует признать ключевым договорным 
типом, опосредующим гражданский оборот. Сущ-
ностные характеристики, отделяющие договор 
купли-продажи от иных договоров, коренятся в 
том, что, во-первых, представленный договор 
относится к группе контрактов по передаче 
вещей в собственность контрагента, а, во-вто-
рых, купля-продажа отличается наличием крите-
рия возмездности, т.е. необходимостью встреч-
ного предоставления (п. 1 ст. 423 ГК РФ). Иными 
словами, договор купли-продажи есть традици-
онный договорный тип, когда производится 
обмен одного материального блага на другой – «я 
даю, чтобы ты дал» (do ut des), встречность же 
обязательств сторон дает основания для опреде-
ления данного контракта как синаллагматиче-
ского.

В классический период римского права 
выставлялось требование, чтобы цена в договоре 
купли-продажи отвечала трем критериям: цена 
(pretium) должна быть pecunia numerata, certum и 
verum [1, С. 176]. Pecunia numerata означает, что 
цена должна иметь денежное выражение и не 
может состоять в иных вещах. Хотя еще у Гая мы 
встречаем упоминание в третьей книге Институ-
ций об известной дискуссии сабинианцев и про-
кулианцев о самостоятельности договора куп-
ли-продажи или его зависимости от договора 
мены, т.е. когда купля-продажа мыслится как 
разновидность мены (Gai., 3.141) [2, С. 195]. Под 
certum подразумевается определенность цены, 
её объективная выраженность – она не может 
зависеть от вольного усмотрения третьих лиц 
(Gai., 3.140). В понятие verum римские юристы 
вкладывали то смысловое наполнение, что цена 
должна быть выставлена серьезно, символиче-
ская же «продажа одной монетой» (venditio 
nummo uno) не считается продажей и подчиня-
ется правилам о дарении [1, С.177]. Установление 
цены в купле-продаже без намерения ее взыски-
вать с покупателя также свидетельствует о том, 
что в данном случае купли-продажи нет (Ульпиан) 
(D.18.1.36) [3, С. 577]. Иными словами, цена отве-
чает критерию verum, когда требование оплаты 
товара является строгим, настоящим и не выстав-
ляется лишь для создания видимости отношений 
между сторонами.

В науке гражданского права общепризнано, 
что требование встречного предоставления не 
следует непременно интерпретировать через 
эквивалентность, соразмерность настоящей сто-
имости вещи (p retium iustum) (Ю. Барон, Г. Дер-
нбург), цена в контракте может быть установлена 
сторонами выше или ниже рыночной стоимости, 
что обусловлено, в частности, важнейшим прин-
ципом свободы договора [1, С. 177; 4, С. 247]. 
Условие соразмерности, справедливости назна-
чаемой продавцом цены действительной ценно-
сти вещи (pretium iustum) не существовало в клас-
сический период римской юриспруденции, а поя-
вилось позднее в период правления Диоклетиана 
[5, С. 380].

По этой причине теория объективной экви-
валентности, согласно которой исполнение сто-
рон должно быть равноценно, опровергнута уче-
ными, в особенности дореволюционным исследо-
вателем конструкта безвозмедности А.А. Симо-
линым [6, С. 33]. Стороны вольны, свободны в 
формировании цены продаваемого предмета, 
размер денежного предоставления может связы-
ваться с различными факторами, жизненными 
обстоятельствами и усмотрением сторон.

Тем не менее, существенное занижение 
цены в договоре купли-продажи всегда ставит 
перед практикующим юристом ряд непростых 
вопросов: (1) нет ли в рассматриваемом случае 
оснований для притворности (п. 2 ст. 170 ГК РФ), 
когда купля-продажа по меньшей цене прикры-
вает куплю-продажу по большей, о чем нам гово-
рил Пленум ВС РФ1 (абзац третий п. 87) (к при-
меру, с целью неправомерного снижения налого-
вого бремени), (2) нет ли признаков кабальности 
сделки (п. 3 ст. 179 ГК РФ), (3) не было ли это 
направлено на вывод должником активов с целью 
причинения имущественного вреда кредиторам 
(п. 2 ст. 61.2 Закона о несостоятельности (бан-
кротстве)2) и так далее. В связи с этим, большое 
практическое значение имеет возможность чет-
кого разграничения случаев условно обозначае-
мой «порочной», «зловредной» купли-продажи по 
заниженной цене и вполне действительной и пра-

1  О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации: постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 // 
Российская газета. 2015. 30 июня.

2  О несостоятельности (банкротстве): феде-
ральный закон от 26 ноября 2002 г. № 127-ФЗ // Рос-
сийская газета. № 209-210, 02 ноября.
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вомерной купли-продажи по символической 
(незначительной) цене, имеющей в своем составе 
элементы дарения.

Что же есть дарение?

Согласия относительно сущности даре-
ния (donatio) между юристами-правоведами не 
было в дореволюционную эпоху, нет и в наши 
дни. Прежде всего, скажем, что наименее спор-
ным вопросом, связанным с дарением, является 
вопрос о формах дарения. В науке принято выде-
лять следующие формы дарения: (1) dando (непо-
средственное вручение дара), (2) promittendo (по 
Д.Д. Гримму) или obligando (по К.Н. Анненкову) 
(обещание дарения), (3) liberando (прощение долга 
или отказ дарителя от какого-либо иного права 
приводящее к освобождению одаряемого от 
лежащей на нем обязанности) [7,  С. 175-176; 8, С. 
307]. Российский законодатель в той или иной 
степени вторит изложенной системе форм даре-
ния в п. 1 ст. 572 ГК РФ.

Главным образом показательно то, что 
определение места изложения положений о даре-
нии у исследователей всегда вызывало ряд 
неразрешимых затруднений. Так, правила о даре-
нии дореволюционными юристами излагались 
главах, посвященных: (1) общему учению о юри-
дических сделках (Д.Д. Гримм) [7, C. 174], (2) иму-
щественным правам и порядку их приобретения 
(Д.И. Мейер) [9, C. 285], (3) отдельным способам 
приобретения права собственности (К.П. Победо-
носцев) [10, C. 428], (4) обязательственному праву, 
где дарение находилось в перечне договоров 
(Г.Ф. Шершеневич, В.И. Синайский, К.Н. Анненков) 
[11, C. 519; 12, С. 90; 8, С. 294]. Таким образом, 
нет единства мнений относительно правовой 
сущности дарения в науке частного права.

Некоторыми учеными отмечалось, что 
дарение не является конкретной сделкой, а пред-
ставляет собой общий правовой институт, кото-
рый может реализовываться (воплощаться) через 
различные правовые конструкции, в том числе 
иные договорные типы (Д.Д. Гримм, Д.И. Мейер) 
[7, C.  174; 9, C. 285]. Представленную позицию 
автор считает наиболее справедливой.

Другие же ученые исходят из точки зре-
ния, когда дарение рассматривается как само-
стоятельная сделка. Так, сторонники идеи о сде-
лочном характере дарения испытывают стесне-
ние при разрешении вопроса о том, является ли 
дарение договором (реальным или консенсуаль-
ным) (в частности, такой позиции придержива-
ются М.С. Кучмезова, Н.С. Сизова) [13, C. 15-16; 
14, С. 7-8] или же дарение представляет собой 
одну одностороннюю сделку (пару односторон-
них сделок) (Б.Б. Черепахин) [15, C. 16].

Заметим, что дарение между живыми 
(donatio inter vivos) не воспринималось римскими 

юристами как самостоятельная сделка (контракт), 
а виделось как проявление щедрости – произ-
вольное, добровольное уменьшение собственни-
ком объема своего имущества во благо иных лиц 
[16, С. 346]. В связи с этим дарение, констатирует 
В.А. Савельев, не порождает обязательства и, по 
существу, противостоит договору (контракту) [17]. 
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский указывали, что 
дарственное обещание по римскому праву было 
обязательством только в том случае, если оно 
было облечено в форму стипуляции, в иных же 
формах оно обязательством не признавалось [18, 
С. 272].

О противоположении дарения обязатель-
ству упоминали и другие юристы. Характеризуя 
бесповоротность как значимый признак дарения 
в отличие от признаков завещания М.М. Винавер 
обстоятельно писал следующее: «дарение без-
возмездно. Нет во внешнем мире ни одного факта 
– факта юридически ощутимого, - который 
заставлял бы дарителя умалять свою имуще-
ственную личность. Единственный источник его 
действия – его воля – воля, тут же всецело и до 
конца реализующаяся, именно в этой реализа-
ции, и только в ней, получающая свое юридиче-
ское, объективное освящение. Эта реализация 
бесповоротна – как факт, не содержащий в про-
тивоположность обязательству, даже в зародыше 
ничего, кроме того, что уже реально в нем выли-
лось» [19, С. 107].

Исходя из изложенного, конститутивными 
признаками дарения принято считать безвоз-
мездность акта и намерение (волю) одарить 
(animus donandi) у того лица, который производил 
отчуждение имущества или прощение долга [5, 
С. 65]. Воля одарить, по нашему мнению, возни-
кает тогда, когда контрагентом по сделке высту-
пает личностно-значимое для дарителя лицо. 
Условно можно выделить две категории таких 
лиц: (1) лицо, с которым даритель находится в 
устойчивых, продолжительных, лично-довери-
тельных отношениях (родственник, друг, супруг, 
приятель и т.д.), (2) случайное лицо, незнакомое 
дарителю прежде, но оказавшее для него важ-
ную, зачастую нематериальную услугу (работу) 
или иное действие (спасло жизнь, поддержало 
психологически, приютило в непогоду, опера-
тивно поделилось необходимыми лекарствами и 
прочее). Дарение принято определять как фиду-
циарную сделку, т.е. сделку, заключенную между 
лицами, в отношениях которых существует дове-
рие (fides). Следовательно, утрата доверия между 
сторонами дает основания для одностороннего, 
немотивированного отказа от договора (отмены 
дарения).

Фидуциарные сделки в целом и дарение в 
частности несвойственны традиционному граж-
данскому обороту. Дарение, по своей сути, – это 



30 ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 4 (ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ)   2023 г.

атипичная сделка. При этом лицо, желающее ода-
рить другого, может одарить лишь в части, пре-
доставив приобретателю значительный дисконт 
(скидку). Поэтому граница между куплей-прода-
жей и дарением остается довольно-таки зыбкой, 
что подтверждается примерами отдельных видов 
дарения, описанных исследователями пандекти-
стики, а именно Д.Д. Гриммом: donatio 
remuneratoria (т.н. ремунера торное дарение) и 
donatio sub modo (дарение под условием встреч-
ного удовлетворения). 

Суть ремунераторного дарения в общем 
виде состоит в том, что дарителя побуждает про-
извести дарение в отношении иного лица (одаря-
емого) оказанная им важная для него услуга или 
работа, соответственно, дарение выступает в 
качестве благодарности за совершенное иным 
лицом действие. Традиционно в качестве побуж-
дающего мотива дарителя указывают, к примеру, 
признательность к одаряемому за спасение его 
жизни [7, С. 177].

Дарение sub modo заключает в себя усло-
вие исполнения одаряемым определенной обя-
занности, которую возлагает на него даритель 
(обусловленное дарение). Специфика представ-
ленного вида дарения выражается в том, что в 
случае неисполнения одаряемым возложенной 
на него обязанности, даритель вправе отозвать 
дар или требовать от одаряемого исполнения 
обязанности [7, С. 177]. Указанные виды дарения 
приближаются по своей сути к купле-продаже 
или мене, в связи с наличием предоставления, по 
этой причине вопрос об их бытийности является 
дискуссионным.

Существует ли договор смешанного 
дарения, соединяющий в себе элементы 

купли-продажи и дарения 
(negotium  mixtum cum donatione)?

Проблема существования договора сме-
шанного дарения (negotium mixtum cum donatione, 
die gemischte Schenkung [20, C. 26]) и по сей день 
не разрешена в частноправовой науке, оставаясь 
спорной и неоднозначной.

Некоторые исследователи отрицают 
существование договора смешанного дарения 
как имеющего в своем составе сходные, практи-
чески идентичные каузы (правовые цели) догово-
ров. К примеру, описанной позиции придержива-
ется известный юрист К.И. Скловский [21, С. 31]. 
Аналогичное мнение приводится Е.М. Фетисовой: 
«<…> недопустимость смешения определенных 
элементов различных договоров может быть обу-
словлена коренными противоречиями указанных 
элементов. <…> нельзя признать смешанным 
договор дарения, в соответствии с которым ода-
ряемый осуществляет встречное имущественное 
предоставление дарителю» [22]. 

Представляется, что такой подход осно-
вывается на следующих посылках: любой дого-
вор стремится к достижению определенной цели, 
которая обуславливает его существование. Так, 
договоры в зависимости от того, на какой право-
вой результат они нацелены, принято подразде-
лять на договоры (1) по передаче вещей в соб-
ственность, (2) по передаче вещей во временное 
владение и (или) пользование, (3) на выполнение 
определенных работ, (4) на оказание согласован-
ных сторонами услуг и так далее. Соответственно, 
следуя данному ходу рассуждений смешанным 
может признаваться только тот договор, который 
содержит в себе элементы договоров, которые 
находятся в разных группах, то есть имеют раз-
личную юридическую направленность, стремятся 
к разным правовым целям. В качестве примера 
обычно приводят смешанный договор, соединяю-
щий в себе элементы подряда и купли-продажи. 
В связи с тем, что как купля-продажа, так и даре-
ние по своей сущности устремлены на перенесе-
ние права собственности, т.е. на одну и ту же пра-
вовую цель, то приверженцы рассматриваемой 
позиции указывают на невозможность существо-
вания договора смешанного дарения как проти-
воречащего правилам формальной логики. 

Но описанный подход, ограничительно 
толкующий правила абзаца второго п. 1 ст. 572 ГК 
РФ, автору работы видится несостоятельным по 
причине узости и односторонности. Человече-
ская жизнь значительно разнообразнее и необъ-
ятнее, поэтому такое ограничение свободы дого-
вора, кажется, не в полной мере обоснованно и 
для такого сужения пределов данного принципа 
нет достаточных политико-правовых оснований. 
Думается, что стоит допустить наличествование 
конструкции смешанного договора, имеющего в 
своем составе элементы договоров, которые 
нацелены на одну правовую цель. 

Примечательно, что к такому умозаклю-
чению приходили еще римские юристы, в особен-
ности Ульпиан. В Дигестах Юстиниана мы встре-
чаем следующее его рассуждение на тему допу-
стимости существования договора смешанного 
дарения: «Если кто-либо в целях дарения продал 
(вещь) за меньшую цену, то продажа действи-
тельна. Ибо мы говорим, что только постольку 
продажа целиком недействительна, поскольку 
вся продажа совершена в целях дарения; 
поскольку же вещь отчуждается в целях дарения 
за более дешевую цену, то нет сомнения, что про-
дажа действительна. Это в отношении прочих 
(посторонних) лиц. <…>» (D. 18.1.38) [3, С. 577]. 
Таким образом, еще в римском праве купля-про-
дажа и дарение не мыслились как взаимоисклю-
чающие юридические конструкции, а могли сосу-
ществовать в рамках одного контракта, который 
считался действительным.
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Любопытно, что в наши дни исследуя 
практику органов исполнительной власти в сфере 
антимонопольного законодательства мы наблю-
даем, что территориальные органы УФАС России 
квалифицируют сделку розничной купли-про-
дажи с дисконтом (скидкой) как сделку, имеющую 
в своем составе элементы купли-продажи и даре-
ния. Для наглядности приведем следующее разъ-
яснение: «наличие скидок так же указывает на то 
обстоятельство, что с отдельной категорией при-
обретателей хозяйствующие субъекты заклю-
чают смешанные договоры, которые содержат 
элементы договора розничной купли-продажи и 
договора дарения в соответствующей скидке 
количеству товара»1.

В доктрине принято выделять разновид-
ности смешанных договоров в зависимости от 
характера (порядка) смешения их элементов: (1) 
смешанный договор, понимаемый как основной 
контракт с побочными дополнительными обязан-
ностями, (2) комбинированный договор, когда 
соединенные в нем элементы равноценны и рав-
нозначны, при этом имеют разные правовые 
цели, (3) спаренный договор, (4) сплавленный 
договор, элементы которого слишком тесно взаи-
мосвязаны без возможности разделения [23, С. 
170]. Договор, соединяющий элементы куп-
ли-продажи и дарения, по приведенной типоло-
гии относят к категории сплавленных договоров.

При определении подлежащего к приме-
нению в отношении смешанного договора права 
используют один из двух принципов: принцип 
поглощения или принцип комбинирования. 
Использование принципа поглощения состоит в 
том, что необходимо вычленить превалирующий, 
«материнский» элемент в смешанном договоре, 
которому контракт будет подчиняться целиком. 
Комбинированное начало подразумевает, что 
применимое право будет определяться к соответ-
ствующим частям смешанного договора, в кото-
рых содержатся отдельные его элементы. 
Последний подход был избран российским зако-
нодателем (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Обыкновенно, при выявлении материн-
ского элемента в смешанном договоре обраща-
ются к конструкции «исполнения, имеющего 
решающее значение». А.Г. Карапетов отмечал, 
что денежное исполнение зачастую нельзя счи-
тать квалифицирующим звеном договора, к при-
меру, в котором смешаны элементы (части) куп-

1  Постановление Ульяновского УФАС России от 
03 августа 2011 г. № 4428 по делу № 7548-К/04-2011 // 
Доступ КонсультантПлюс (документ был опубликован 
на сайте http://ulyanovsk.fas.gov.ru); Решение Хан-
ты-Мансийского УФАС России от 05 июля 2012 г. 
№ 02/02/137/2012 по делу № 02-06-137/2012 // Доступ 
СПС КонсультантПлюс (документ был опубликован на 
сайте http://solutions.fas.gov.ru). 

ли-продажи и оказания услуг. Это связано с тем, 
что в целом денежное предоставление является 
классическим способом экономического оборота 
материальных благ [23, С. 184], поэтому следует 
обращать внимание на ту каузу, на которую 
направлен контракт (передача во временное вла-
дение и/или пользование, в собственность и про-
чее). Но в случае с договором смешанного даре-
ния мы сталкиваемся с тем, что как купля-про-
дажа, так и дарение направлены на одну и ту же 
правовую цель – передачу права собственности 
противной стороне. В таком случае определить 
исполнение, придающее решающее значение 
договору, не представляется возможным. 
Купля-продажа и дарение фундаментально раз-
личаются в вопросе возмездности, т.е. в своем 
экономическом базисе.

На мой взгляд, при решении вопроса о 
применимом праве в договоре смешанного даре-
ния следует признать обоснованной идею обра-
щения к принципу комбинирования. Для реализа-
ции принципа комбинирования необходимо пред-
ставить себе идеальные части вещи, которые 
отчуждаются. Рассмотрим это примере. Прода-
вец А. продает автомобиль за 1 млн. рублей. 
Покупатель Б. является другом детства продавца 
А., связи с чем последний решает произвести 
отчуждение указанной вещи за 666 тыс. руб., пре-
доставив скидку в размере 333 тыс. руб. Таким 
образом, 2/3 доли в праве собственности на 
автомобиль продаются покупателю Б., а 1/3 доли 
в праве собственности на автомобиль дарятся 
покупателю Б. Итак, к конкретному элементу 
договора следует применять соответствующие 
ему правила о дарении или купле-продаже.

При этом принцип комбинирования начи-
нает сдавать сбои в случае столкновения импера-
тивных норм отдельных элементов договоров. В 
этой правовой ситуации выбрать подлежащую 
применению норму становится затруднительно, 
поэтому считаю, что для разрешения этой колли-
зии справедливее было бы учитывать полити-
ко-правовое назначение норм, установленных 
позитивным правом, и баланс интересов контра-
гентов, взвешивая риски и последствия возмож-
ных отступлений от общих правил и императив-
ных норм.

Конфликт отдельных норм приводит к 
следующим выводам. Договор смешанного даре-
ния следует определять только как консенсуаль-
ный, поскольку это соответствует общему пра-
вилу и купля-продажа не может быть реальной. В 
отношении данного договора правильнее было 
бы исключить применение нормы об отказе ода-
ряемого принять дар (ст. 573 ГК РФ) посредством 
использования правила об обязанности принять 
вещь (ст. 484 ГК РФ). При этом явный дисконт в 
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цене должен логически приводить к снижению 
ответственности продавца за передачу некаче-
ственного товара (ст. 475 ГК РФ), поскольку иной 
подход бы приводил к дисгармонии балансов 
интересов сторон.

К договору смешанного дарения не 
должны применяться нормы о запрещении и 
ограничении дарения (ст.ст. 575, 576 ГК РФ), а 
также правила о пожертвовании (ст. 582 ГК РФ). 
При этом существенное снижение цены в дого-
воре купли-продажи как значительное преиму-
щество на стороне приобретателя (покупателя) 
допустимо уравновесить сохранением возмож-
ности дарителя (продавца) отказаться от испол-
нения или отменить дарение (ст.ст. 577, 578 
ГК РФ), за исключением п. 2 ст. 578 ГК РФ, свя-

занного с вопросом обращения одаряемого с 
вещью.

В любом случае предложенное автором 
статьи применение норм о купле-продажи и даре-
ния не является чем-то установленным и непоко-
лебимым, поскольку желательно осмысливать и 
анализировать конкретные обстоятельства 
заключения контракта, связь сторон и их взаимо-
отношения. Но безапелляционное блокирование 
конструкции смешанного дарения как ничтожной 
сделки, в частности квалифицируемой правопри-
менителем как притворной, очевидно является 
неоправданным и противно основополагающим 
началам частного права, дающим фундамент для 
здорового и свободного экономического оборота 
в современной России.
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информатизации РФ для развития электронного правосудия.
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Введение. Актуальность темы уровня 
информатизации Российской Федерации как 
одного из факторов становления электронного 

правосудия сегодня не вызывает сомнений. Раз-
витие информационных технологий является 
неразрывно связанным с современной юстицией, 
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что отражается в стремлении автоматизировать 
и оптимизировать судебные процессы. Научная 
разработанность данной темы также подтвержда-
ется обширным объемом исследований, посвя-
щенных направлениям применения информаци-
онных технологий в правосудии.

Цель и задачи:
Целью данной статьи является исследова-

ние роли уровня информатизации Российской 
Федерации в становлении электронного правосу-
дия. Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Проанализировать текущий уровень 
информатизации РФ и его влияние на юридиче-
скую систему.

2. Рассмотреть опыт использования инфор-
мационных технологий в судебной практике дру-
гих стран и оценить его применимость в россий-
ских условиях.

3. Изучить преимущества и вызовы, связан-
ные с внедрением электронного правосудия.

4. Определить направления дальнейшего 
развития информационных технологий в сфере 
правосудия.

Использованные методы:
Для достижения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования:
1. Анализ статистических данных и показа-

телей уровня информатизации РФ.
2. Сравнительный анализ международного 

опыта внедрения информационных технологий в 
судебную систему.

3. Изучение научных работ и публикаций, 
посвященных электронному правосудию.

4. Структурированные интервью с экспер-
тами в области права и информационных техно-
логий.

Результаты:
В ходе исследования были выявлены следу-

ющие результаты:
1. Уровень информатизации РФ является 

важным фактором в становлении электронного 
правосудия, позволяя улучшить доступность, 
эффективность и прозрачность судебной 
системы.

2. Международный опыт свидетельствует о 
значительных преимуществах применения 
информационных технологий в правосудии, кото-
рые могут быть адаптированы и использованы в 
российских условиях.

3. Внедрение электронного правосудия 
предполагает решение ряда вызовов, связанных 
с безопасностью данных, качеством инфраструк-
туры и подготовкой персонала.

4. Дальнейшее развитие информационных 
технологий в правосудии требует активного взаи-
модействия между правительством, судебными 
органами и IT-сферой для обеспечения эффек-
тивного внедрения и поддержки.

Информатизация Российской Федерации 
играет значимую роль в становлении электрон-
ного правосудия, улучшая доступность, прозрач-
ность и эффективность судебной системы. При-
менение информационных технологий представ-
ляет собой неотъемлемую часть современной 
правовой практики, требующую дальнейшего 
развития и совершенствования. Оптимальное 
внедрение электронного правосудия будет спо-
собствовать более справедливому и эффектив-
ному функционированию юридической системы, 
отвечая потребностям граждан и общества.

Уровень информатизации Российской 
Федерации играет ключевую роль в становлении 
электронного правосудия, являясь одним из важ-
нейших факторов. Электронное правосудие 
представляет собой систему, в которой информа-
ционные технологии используются для оптимиза-
ции и улучшения работы судебных органов и обе-
спечения эффективной юстиции.

С развитием информационных технологий и 
распространением интернета, электронное пра-
восудие стало неотъемлемой частью современ-
ной юридической системы. Оно позволяет уско-
рить процессы обработки дел, обеспечить более 
быстрое и удобное доступ к судебным материа-
лам, а также повысить прозрачность и доверие к 
системе правосудия.

Одним из основных факторов успешной 
реализации электронного правосудия является 
высокий уровень информатизации государства. 
Разработка и внедрение электронных систем 
требует наличия современной и надежной инфра-
структуры, высокоскоростных сетей связи и 
доступа к интернету. Также критической важно-
сти приобретает наличие компетентных специа-
листов, обеспечивающих функционирование 
электронных систем и защиту информации.

Уровень информатизации России в настоя-
щее время является одним из ведущих в мире, 
что открывает новые возможности для развития 
электронного правосудия. В стране действуют 
электронные системы судебного делопроизвод-
ства, позволяющие автоматизировать процессы 
ведения дел, передачи документов и взаимодей-
ствия судовых органов. Кроме того, электронные 
услуги доступны гражданам и юридическим 
лицам для подачи заявлений, получения судеб-
ных решений и контроля за ходом рассмотрения 
дел.

Уровень информатизации РФ является важ-
ным фактором развития электронного правосу-
дия. С развитием технологий и инфраструктуры 
страны, электронное правосудие будет продол-
жать эволюционировать, повышая эффектив-
ность судебной системы и обеспечивая справед-
ливость и удовлетворение потребностей граждан 
и юридических лиц.
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Опыт использования информационных тех-
нологий в судебной практике других стран явля-
ется важным источником для оценки применимо-
сти этих решений в российских условиях. Различ-
ные государства уже давно осуществляют вне-
дрение электронного правосудия с целью 
повышения эффективности и прозрачности 
судебной системы. Исследуя опыт других стран, 
можно выделить несколько успешных направле-
ний, которые могут быть адаптированы и приме-
нены в России.

А. Атажанов в своей работе рассматривает 
опыт внедрения современных технологий в 
систему правосудия Республики Узбекистан. 
Так, автор отмечает, что в последние годы в 
Узбекистане предпринимаются активные меры 
по формированию правовых основ цифровиза-
ции государственного управления. Указом Пре-
зидента Республики Узбекистан «О мерах по 
обеспечению подлинной независимости судей и 
повышению эффективности предупреждения 
коррупции в судебной системе» № УП-6127 от 
07.12.2020г. утвержден План мер по дальней-
шему усилению независимости судебной власти, 
обеспечению неприкосновенности судей и пред-
упреждению коррупции в судебной системе. 
Документом предусмотрено дальнейшее вне-
дрение ИКТ в процесс обеспечения независимо-
сти судей и повышения эффективности преду-
преждения коррупции посредством введения 
электронного и порядка электронной рейтинго-
вой программы оценки эффективности деятель-
ности судей и др. [2]

Применение электронных систем судебного 
делопроизводства является одним из наиболее 
распространенных примеров использования 
информационных технологий в судебной прак-
тике. Они позволяют автоматизировать процессы 
обработки и регистрации судебных документов, 
упрощают взаимодействие между судами, адво-
катами и сторонами дела. Опыт некоторых стран 
показывает, что электронные системы делопро-
изводства способны значительно сократить 
время рассмотрения дел и повысить эффектив-
ность работы судов.

Также стоит обратить внимание на опыт 
использования электронных платформ для 
онлайн-подачи заявлений и документов. Это 
позволяет гражданам и юридическим лицам 
представлять свои дела без необходимости посе-
щения судебных зданий, что экономит время и 
ресурсы. В некоторых странах также предостав-
ляются онлайн-услуги для получения информа-
ции о рассмотрении дел, состоянии исполнения 
судебных решений и других судебных процессах, 
что повышает прозрачность и доступность судеб-
ной системы.

Так, В.А. Шананин указывает, что наиболее 
распространенной формой искусственного 
интеллекта в развитых и развивающихся странах 
является система электронного документообо-
рота: к примеру, в Великобритании искусствен-
ный интеллект обслуживает юридические архивы, 
что, безусловно, облегчает работу в колоссаль-
ном по объему текстовом массиве прецедентного 
права. В странах Прибалтики искусственный 
интеллект используется в целях автоматизиро-
ванного сбора судебной статистики и формиро-
вания соответствующей отчетности. [5]

Большое внимание уделяется внедрению 
систем видеоконференц-связи для проведения 
судебных заседаний. Это оказывается полезным 
в случаях, когда стороны дела или свидетели 
находятся в других регионах или за границей. 
Возможность проведения видеоконференций 
позволят судам существенно ускорить процесс 
рассмотрения дел и снизить нагрузку на судеб-
ные органы.

Так, например, в ст. 155.1 ГПК РФ предусма-
тривается участие в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи: 
«при наличии в судах технической возможности 
осуществления видеоконференц-связи лица, 
участвующие в деле, их представители, а также 
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики 
могут участвовать в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи 
при условии заявления ими ходатайства об этом 
или по инициативе суда. Об участии указанных 
лиц в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи суд выносит опре-
деление». [1]

И.Р. Хасанова рассматривая использование 
систем видеоконференц-связи в гражданском 
процессе отмечает: «особенностью проведения 
судебного заседания путем использования техно-
логий ВКС является то, что лицо участвует в 
судебном заседании дистанционно, находясь в 
другом суде. При этом суд, который будет содей-
ствовать в реализации права на участие в судеб-
ном заседании путем использования технологий 
ВКС, указывается в ходатайстве. Если лицо нахо-
дится в местах лишения свободы, то использу-
ются технологии ВКС этих учреждений». [4]

Председатель Совета судей РФ Виктор 
Мамотов еще в 2021г. говорил о том, что в целях 
снижения нагрузки на судей была разработана 
специальная программа, использующая шаблоны 
для подготовки судебных приказов. В Белгород-
ской области был запущен пилотный проект, в 
рамках которого искусственный интеллект под-
ключен к работе трех судебных участков миро-
вых судей для подготовки судебных приказов по 
взысканию налогов с граждан. Виктор Момотов 
уточнил, что искусственный интеллект будет 
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использоваться для взыскания трех видов нало-
гов: имущественного, транспортного и земель-
ного. Он не будет выносить судебные приказы 
самостоятельно, однако будет помогать в подго-
товке необходимых документов и проверке рек-
визитов. [3]

Внедрение электронного правосудия пред-
ставляет собой перспективное направление раз-
вития судебной системы, однако оно также вклю-
чает в себя ряд вызовов, которые необходимо 
преодолеть. Важными аспектами, требующими 
особого внимания при внедрении электронного 
правосудия, являются безопасность данных, 
качество инфраструктуры и подготовка персо-
нала.

С безопасностью данных связаны одни из 
наиболее важных вызовов внедрения электрон-
ного правосудия. При использовании информа-
ционных технологий в судебной практике необхо-
димо обеспечить конфиденциальность и надеж-
ность хранения, передачи и обработки судебных 
данных. Злоумышленники могут быть заинтере-
сованы в несанкционированном доступе к такой 
информации, поэтому необходимо принимать 
меры по защите от кибератак и обеспечению 
целостности данных.

Качество инфраструктуры также играет 
важную роль в успешном внедрении электрон-
ного правосудия. Надежная и современная IT-ин-
фраструктура необходима для обеспечения ста-
бильной работы электронных систем, обработки 
и хранения данных, а также для обеспечения 
доступа сторонам процесса и судебным органам 
к необходимой информации. Слабое качество и 
отсутствие соответствующих технических воз-
можностей могут препятствовать эффективной 
работе электронного правосудия и влиять на 
доверие к системе.

Подготовка персонала также является 
существенным аспектом. Судей, сотрудников 
судов и прочих участников судебного процесса 
необходимо подготовить и обучить в области 
использования информационных технологий и 
электронных систем. Они должны быть осведом-
лены о технических аспектах и возможностях 
электронного правосудия, а также о мероприя-
тиях по обеспечению безопасности данных. 
Адекватная подготовка персонала позволит 
эффективно использовать современные 
IT-инструменты и снизить риски ошибок и нару-
шений при работе с электронными системами.

Внедрение электронного правосудия тре-
бует решения этих вызовов. Необходимо разра-
ботать и внедрить меры по защите данных, вклю-
чая криптографию, многофакторную аутентифи-
кацию и контроль доступа. Также требуется инве-
стиции в инфраструктуру и техническую 
поддержку для обеспечения стабильности 

работы системы. Обучение и регулярное обнов-
ление знаний персонала также крайне важно для 
успешного функционирования электронного пра-
восудия.

Реализация электронного правосудия пред-
ставляет собой перспективное направление раз-
вития судебной системы. При этом, большое вни-
мание следует уделять безопасности данных, 
качеству инфраструктуры и подготовке персо-
нала. Преодоление этих вызовов позволит 
создать эффективную, доступную и надежную 
судебную систему, которая будет отвечать 
потребностям современного общества.

Развитие информационных технологий 
получило огромное значение во всех сферах 
общества, включая правосудие. Системы элек-
тронного документооборота, онлайн-рассмотре-
ние дел, биометрическая идентификация стало 
обычным явлением во многих юридических 
системах по всему миру. Однако, для успешного 
развития и эффективного внедрения новых тех-
нологий в правосудие необходимо активное взаи-
модействие между правительством, судебными 
органами и IT-сферой.

С учетом изложенного, можно определить 
следующие рекомендации для повышения уровня 
информатизации в стране, в целях развития элек-
тронного правосудия.  

Во-первых, правительство должно предо-
ставить достаточные ресурсы и финансирование 
для разработки и внедрения информационных 
технологий в правосудие. Развитие и поддержка 
таких систем требует больших инвестиций, поэ-
тому правительство должно уделить особое вни-
мание этому вопросу. Без необходимого финан-
сирования и поддержки со стороны правитель-
ства, внедрение новых технологий может ока-
заться невозможным.

Во-вторых, судебные органы должны 
активно сотрудничать с IT-сферой для эффектив-
ного внедрения и поддержки информационных 
технологий. Это означает, что они должны активно 
вовлекаться в процесс разработки и тестирова-
ния новых систем, чтобы они соответствовали 
потребностям юридической, в том числе судеб-
ной системы. Сотрудничество с IT-специалистами 
позволит создать эффективные и надежные 
системы, которые будут удовлетворять потребно-
сти судебных органов.

Наконец, IT-сфера должна активно сотруд-
ничать как с правительством, так и с судебными 
органами для разработки и внедрения новых 
систем в правосудие. Компании-разработчики 
ПО, IT-консультанты и специалисты в области 
кибербезопасности должны работать в тесном 
взаимодействии с правительством и судебными 
органами, чтобы создать инновационные реше-
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ния, которые будут соответствовать требованиям 
и стандартам правосудия.

Только через активное взаимодействие 
между правительством, судебными органами и 
IT-сферой можно обеспечить эффективное вне-
дрение и поддержку информационных техноло-
гий в правосудии. Это позволит повысить эффек-

тивность и прозрачность судебных процессов, 
сократить время рассмотрения дел и улучшить 
доступность правосудия для граждан. Информа-
ционные технологии станут незаменимым инстру-
ментом в современной юстиции, поэтому их раз-
витие должно быть приоритетом для всех заинте-
ресованных сторон.
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21.12.2016 № 699 (ред. От 30.09.2022) «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»2 (Далее - Указ Президента № 
699), Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О полиции»3, учебной литера-
туры, на основе этого выявить разницу в обязанностях государственных органов по отношению к 
лицам, оказывающие содействие правоохранительным органам, в зависимости от того, заключили 
они контракт или нет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: о перативно-разыскной контракт, оперативно-разыскная деятельность, 
оперативно – розыскные мероприятия, оперативно – разыскные мероприятия, содействие право-
охранительным органам.
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федерации. Указ президента. от 21.12.2016 № 699 (ред. от 17.07.2023)// «Собрание законодательства РФ», 
26.12.2016, № 52 (Часть V), ст. 1.

3 О полиции. федер. закон от 07.02.2011 №2 З-ФЗ (ред. от 04.08.2023) //ред. «Собрание законодательства 
РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900.



41ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 4 (ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ)   2023 г.

Согласно абзацу 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» 
«Отдельные лица могут с их согласия 

привлекаться к подготовке или проведению опе-
ративно-разыскных мероприятий с сохранением 
по их желанию конфиденциальности содействия 
органам, осуществляющим оперативно-разыск-
ную деятельность, в том числе по контракту…»

Процесс заключения контрактов с опера-
тивно-разыскными органами РФ может разли-
чаться в зависимости от конкретных обстоя-
тельств и требований организации или лица, 
заинтересованных в сотрудничестве. Однако 
общий процесс заключения контракта включает 
несколько ключевых этапов:

1. Идентификация потребностей и целей: 
Организация или лицо, желающие заключить 
контракт с оперативно-разыскными органами, 
определяют свои потребности, цели и ожидае-
мые результаты от сотрудничества. Это может 
включать намерение получить доступ к опреде-
ленной информации, участвовать в оперативных 
мероприятиях или использовать специализиро-
ванное оборудование.

2. Подготовка предложения и документа-
ции: после определения потребностей и целей, 
организация или лицо готовят предложение и 
необходимую документацию, которая может 
включать описание сотрудничества, ожидаемые 
условия контракта, сроки выполнения работ, 
финансовые вопросы и другие важные детали.

3. Обсуждение и согласование условий: 
Предложение и документация представляются 
оперативно-разыскным органам, с которыми 
планируется заключить контракт. В ходе обсуж-
дений стороны могут выяснить и уточнить усло-
вия сотрудничества, включая вопросы конфиден-
циальности, ограничения доступа к информации 
и другие важные моменты.

4. Подписание и утверждение контракта: 
после согласования условий контракт представ-
ляется для подписания и утверждения сторо-
нами. Контракт должен быть оформлен в пись-
менной форме с ясными и конкретными услови-
ями, правами и обязанностями каждой из сторон.

5. Исполнение контракта: после подписания 
контракта стороны начинают выполнение своих 
обязательств в соответствии с согласованными 
условиями. Контрактные лица сотрудничают с 
оперативно-разыскными органами, осущест-
вляют оперативно-разыскные мероприятия, 
соблюдают конфиденциальность и другие пра-
вила, установленные контрактом и применимыми 
нормативными актами.

Контракт есть разновидность договора, 
волевого соглашения двух субъектов ОРД об 
установлении субъективных прав и обязанностей 
оперативно розыскного органа и человека, изъя-

вившего желание сотрудничать с этим государ-
ственным органом.

Абзац 2 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» определяет одну 
из сторон контракта через определение ее крите-
риев. К таким критериям относится: физическая 
природа, совершеннолетие, дееспособность. При 
этом стороной контракта может быть лицо неза-
висимо от его гражданства, национальности, 
пола, имущественного, должностного и социаль-
ного положения, образования, принадлежности к 
общественным объединениям, отношения к рели-
гии и политических убеждений.

В качестве другой стороны контракта 
выступают органы осуществляющие оперативно 
- розыскную деятельность (далее - ОРД).

В ст. 13 ФЗ «Об ОРД» представлен перечень 
органов, которые правомочны быть стороной в 
контракте, к данным органам, в частности, отно-
сятся: 

1.  Органы внутренних дел РФ;
2. Органы Федеральной службы безопасно-

сти;
3. Федеральные органы исполнительной 

власти в области государственной охраны;
4. Таможенные органы РФ;
5. Службы внешней разведки РФ;
6. Федеральная служба исполнения наказа-

ния;
Несмотря на вышеперечисленный список в 

ст. 13 ФЗ «Об ОРД» уточнено, что перечень орга-
нов, осуществляющих ОРД, может быть изменен 
или дополнен только федеральным законом, а 
руководители указанных органов определяют 
перечень оперативных подразделений, право-
мочных осуществлять ОРД, их полномочия, 
структуру и организацию работы. Кроме того, 
согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» правом на 
частичное осуществление ОРД уполномочены 
оперативные подразделения органов внешней 
разведки Минобороны России.

Предметом соглашения согласно абзацу 2 
ст. 17 ФЗ «Об ОРД» является содействие дееспо-
собного совершеннолетнего физического лица, 
возникающее по причине необходимости реали-
зации целей ОРД, и решения ее задач. Предме-
том исследования выступают права и обязанно-
сти государственных органов и сотрудничающих 
в связи с реализацией такого соглашения.

Согласно ст. 18 ФЗ «Об ОРД» государствен-
ные органы имеют обязанность обеспечивать 
безопасность лиц, сотрудничающих с органами, 
осуществляющими ОРД, и членов их семей. Допу-
скается проведение специальных мероприятий 
по их защите в порядке, определяемом законода-
тельными и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

В случае гибели лица, сотрудничающего по 
контракту с органами осуществляющими ОРД, в 
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связи с его участием в проведении оператив-
но-разыскных мероприятий семье пострадав-
шего и лицам, находящимся на его иждивении, 
выплачивается единовременное пособие в раз-
мере десятилетнего денежного содержания 
погибшего и в установленном законодательством 
РФ порядке назначается пенсия по случаю потери 
кормильца.

При получении лицом, сотрудничающим по 
контракту с органами, осуществляющими опера-
тивно-разыскную деятельность, травмы, ране-
ния, контузии, увечья, наступивших в связи с его 
участием в проведении оперативно-разыскных 
мероприятий и исключающих для него возмож-
ность дальнейшего сотрудничества с органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, указанному лицу выплачивается еди-
новременное пособие в размере пятилетнего 
денежного содержания и в установленном зако-
нодательством РФ порядке назначается пенсия 
по инвалидности. Далее необходимо выявить 
обязанности физических лиц.

Согласно ст. 17 ФЗ «Об ОРД» граждане, 
заключившие контракт обязаны сохранять в 
тайне сведения, ставшие им известными в ходе 
подготовки или проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий, и не вправе предоставлять 
заведомо ложную информацию указанным орга-
нам. 

Далее необходимо выявить права государ-
ственных органов. Опираясь на ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об 
ОРД» государственный орган имеет право уста-
навливать на безвозмездной либо возмездной 
основе отношения сотрудничества с лицами, изъ-

явившими согласие оказывать содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществля-
ющим ОРД. 

Необходимо выявить права физических 
лиц. Согласно ст. 18 ФЗ «Об ОРД» физические 
лица, сотрудничающие по контракту с органами, 
осуществляющими ОРД, в качестве основного 
рода занятий, имеют право на пенсионное обе-
спечение в соответствии с законодательством 
РФ, период такого сотрудничества засчитывается 
в страховой стаж с указанных граждан на осно-
вании сведений органов, осуществляющих ОРД. 

Лица, сотрудничающие с органами, осу-
ществляющими ОРД, либо оказавшие им помощь, 
в раскрытии преступлений или установлении лиц, 
их совершивших, могут получать вознагражде-
ния и другие выплаты. Полученные указанными 
лицами суммы вознаграждений и другие выплаты 
налогами не облагаются и в декларациях о дохо-
дах не указываются.

Согласно абзацу 1 ст. 18 ФЗ «Об ОРД» 
«Лица, содействующие органам, осуществляю-
щими оперативно-разыскную деятельность, 
находятся под защитой государства». Условно 
все обязанности государственных органов в 
отношении лиц, заключивших контракт можно 
разделить на правовые и социальные обязанно-
сти.

Для определения преимуществ, существую-
щих между гражданами, которые заключили кон-
тракт, и теми, кто не заключил его, необходимо 
сравнить и проанализировать данные об обеих 
группах.

На примере такого органа как Полиция 
можно выявить следующие обязанности:

Таблица 1.

Обязанности государственных органов по отно-
шению к физическим лицам, заключившим кон-

тракт

Обязанности государственных органов по отношению к 
физическим лицам, не заключившим контракт

Полиция обеспечивает защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственно-
сти, обеспечение общественной безопасности, предоставление государственных услуг в сфере внутренних 
дел. (пп. 4 п. 2 Указа Президента РФ от 21.12.2016 № 699).

МВД России организует и проводит мероприятия по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в 
общественных местах. (пп. 13 п.11 Указа Президента РФ от 21.12.2016 № 699).

Кроме вышеуказанного государственные органы 
имеют обязанность обеспечивать безопасность 
лиц, сотрудничающих с органами, осуществляю-
щими оперативно-разыскную деятельность, и 
членов их семей. Допускается проведение специ-
альных мероприятий по их защите (ст. 18 ФЗ «Об 
ОРД»).
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Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его иждивении... (п. 1 ст. 10 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»1). 
(Далее – ФЗ «О страховых пенсиях»)

Дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образо-
вательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родите-
лей, и дети умершей одинокой матери. (п. 3 ч. ст. 11 от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»2). (Далее - ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации»)

В случае гибели лица, сотрудничающего по кон-
тракту с органами, осуществляющими оператив-
но-разыскную деятельность, в связи с его уча-
стием в проведении оперативно-разыскных 
мероприятий семье пострадавшего И лицам, 
находящимся на его иждивении, выплачивается 
единовременное пособие в размере десятилет-
него денежного содержания, погибшего… (ст. 18 
ФЗ «Об ОРД»).

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инва-
лидами 1, П или Ш группы.

Страховая пенсия по инвалидности устанавливается на основании сведений об инвалидности, содержащихся 
в федеральном реестре инвалидов, независимо от причины инвалидности. (п. 1 ст. 10 ФЗ «О страховых пен-
сиях»).

Право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в РФ: инвалиды 1, 2 и 3 группы, в том числе 
инвалиды с детства; дети-инвалиды. (ч. 2 ст. 11 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»).

При получении лицом, сотрудничающим по кон-
тракту с органами, осуществляющими оператив-
но-разыскную деятельность, травмы, ранения, 
контузии, увечья, наступивших в связи с его уча-
стием в проведении оперативно-разыскных 
мероприятий и исключающих для него возмож-
ность дальнейшего сотрудничества с органами, 
осуществляющие оперативно-разыскную дея-
тельность, указанному лицу выплачивается еди-
новременное пособие в размере пятилетнего 
денежного содержания. (ст. 18 ФЗ «Об ОРД»).

Подводя итог сравнительному анализу, 
можно сделать следующие выводы, 1) в отличие 
от физических лиц, заключивших контракт, лица, 
не заключившие его имеют меньшую социаль-
ную защиту; (исключение составляет пенсион-

ное обеспечение), 2) государственные органы не 
обязаны обеспечивать безопасность членов 
семьи лиц не заключивших контракт, и прово-
дить по отношению ним специальные мероприя-
тия по их защите.
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шим 18 летнего возраста. Психика несовершеннолетнего достаточно пластична и если наказывать 
их так же, как и совершеннолетних, то с большой долей вероятности, в дальнейшем, мы будем на-
блюдать рецидивы преступлений и формирование из их подростковой личности профессиональ-
ных преступников.  В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи, была предпринята по-
пытка научного анализа и критического осмысления основных направлений совершенствования 
системы наказания несовершеннолетних в РФ.
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ANNOTATION. In the Russian Federation, scientific research is constantly being conducted on the 
advisability of imposing certain punishments. First of all, this concerns punishments applied to minors. 
The main task of sentencing minors is not connected only with the need to ensure the inevitability of re-
sponsibility for crimes committed, but also with the need to ensure further socialization of the individual, 
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understanding of the main directions for improving the system of punishment of minors in the Russian 
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Правоохранительные органы, обществен-
ность, учёные всегда держали на посто-

янном контроле вопросы преступности лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста. Боль-
шое количество преступлений, совершаемых 
детьми и подростками, является прямым свиде-

тельством кризиса социальных институтов, в 
основе которых лежит семья и общеобразова-
тельные учреждения. Данную проблему необхо-
димо решать в кратчайшие сроки, так как от того, 
какими вырастут молодые люди, зависит будущее 
государства. Именно сегодняшние дети, под-
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ростки, юноши и девушки в скором времени при-
мут непосредственное участие в управлении 
страной, жизнеустройстве общества. Поэтому 
правонарушения, преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, в той или иной степени 
сказываются на состоянии, развитии всего обще-
ства. [4, с. 47]

В последние несколько лет число регистри-
руемых преступлений, участниками которых 
стали несовершеннолетние, несколько сократи-
лось. Так, в 2022 году их стало меньше по сравне-
нию с 2021 годом на 4,4%. Однако, если рассма-
тривать их общее количество, то можно понять, 
что проблема всё ещё остаётся актуальной. Из 
всего количества преступлений, совершаемых в 
Российской Федерации, 2,9% преступлений отно-
сят к категории подростковой преступности. В 
прошлом году выявлено более 26 тысяч детей, 
участвовавших в преступлениях.

При рассмотрении и анализе детской пре-
ступности исследователи особо отмечают, что 
личность детей в этом возрасте только формиру-
ется. Несовершеннолетние подвержены негатив-
ному влиянию внешних факторов и в желании 
самоутвердиться могут пойти на нарушение уста-
новленных обществом, российским законода-
тельством норм и правил. [8, с. 68]

Безусловно, за противоправные действия 
каждый человек должен неси наказание. Вместе 
с этим, исследователи данной проблему указы-
вают, что по отношению к несовершеннолетним 
гражданам наказание должно быть гуманным и 
прежде всего, направленным на перевоспитание 
молодого человека, совершившего преступле-
ние.

В научной литературе, посвящённой обо-
значенной нами темы, преобладает мнение о том, 
что наказание лиц, не достигших совершеннолет-
него возраста, не должно быть направлено на 
лишение свободы за совершённое преступление. 
Необходимо использовать другие виды наказа-
ния, более эффективные в плане перевоспитания 
несовершеннолетних.

Мы провели анализ судебных решений и 
выводов Судебного департамента ВС РФ и при-
шли к выводу, что данную позицию поддержи-
вают и органы власти. В период с 2017 по 2022 
годы каждое второе судебное решение, вынесен-
ное по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних, не связано с лишением свободы. 
При этом, если такие решения принимались, то 
большая их часть ограничивалось условным сро-
ком. Так же мы можем констатировать, что в 
последние десятилетие к несовершеннолетним, 
совершившим уголовно наказуемые преступле-
ния, стали применяться более мягкие наказания. 
[1, с. 501]

Ответственность несовершеннолетних за 
совершённые преступления закреплена в Уго-
ловном и Уголовно-исполнительном кодексах РФ 
(УК РФ и УИУ РФ). При вынесении решений суде 
так же руководствуются Постановлением №1 
Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. «О судебной 
практике применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних». 
[5, с. 41]

В настоящее время всё больше стали прак-
тиковаться такие методы наказания несовершен-
нолетних лиц в возрасте 14-17 лет, как принуди-
тельные воспитательные меры, использование 
которых регулируется статьями 90; 91 Уголовного 
кодекса РФ. Это может быть ограничение досуга 
несовершеннолетнего или передача его под над-
зор в специализированный орган. Но, наиболее 
часто суды выносят лицам, не достигшим совер-
шеннолетнего возраста и совершившим престу-
пления, предупреждение или обязывают их загла-
дить причинённый потерпевшим вред. Все 
остальные меры хоть и используются периодиче-
ски, но часто не имеют должной эффективности. 
Например, подростка могут передать под надзор 
родителям. Но не всегда они положительно вли-
яют на него и являются авторитетом. Таким обра-
зом, данная воспитательная мера не окажет 
необходимого влияния. Для повышения эффек-
тивности данных действий, необходимо беседо-
вать с родителями подростка, совершившего 
преступление, использовать помощь психолога 
для оценки уровня доверия ребёнка к родителям 
и т.п. [7, с. 151]

Как было указано выше, подростка могут 
отправить под надзор специализированного 
органа. Например, поручить надзор комиссии по 
делам несовершеннолетних или Центру времен-
ной изоляции для несовершеннолетних (ЦВИН), в 
обязанности которых входит индивидуальная 
работа с лицом, совершившим правонарушение, 
проведение профилактических мероприятий, 
организация бесед с психологом и др. Кроме 
этого, данные организации должны плотно рабо-
тать с родителями малолетних правонарушите-
лей.

Если ребёнок помещается в ЦВИН, содер-
жаться здесь он может до 30 суток. Суд может 
сократить этот срок до 15 суток. Становиться 
ясно, что за это время перевоспитать несовер-
шеннолетнего невозможно. Часто после выхода 
из ЦВИН подростки снова совершают правонару-
шения, в том числе уголовно наказуемые. 

Имеются свои недостатки и у таких мер воз-
действия, как ограничение досуга, предъявления 
требований к поведению ребёнка. Подобная 
форма наказания подразумевает запрещение 
несовершеннолетнему посещать определённые 
места или ограничивает их посещение в опреде-



47ВОПРОСЫ  ПРАВА       № 4 (ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ)   2023 г.

лённое время. Кроме этого, молодому человеку 
может быть запрещено выезжать из населённого 
пункта или управлять транспортным средством.

Досуг является важным компонентом жизни 
подростка. Поэтому его ограничение является 
серьёзным наказанием для несовершеннолет-
него. Вместе с этим, именно форма организация 
досуга влияет на поведение ребёнка. Так, подро-
сток может начать употреблять алкоголь или 
стать участником преступной группировки. Огра-
ничение досуга только на первый взгляд является 
эффективной мерой воздействия. Запрет будет 
снят через некоторое время, и подросток снова 
окажется в той среде, под влиянием которой он 
совершил правонарушение. [3, с. 29]

Даная проблема приобретает особую акту-
альность в тех муниципальных образованиях, где 
имеется недостаток в детско-юношеских органи-
зациях, занимающихся досугом детей во внеу-
рочное время. Поэтому в качестве одной из зна-
чимых профилактических мер мы обозначили 
развитие детско-юношеских организаций физ-
культурного, культурного, общественного, науч-
но-технического направления. 

В перечень наказаний, не предусматриваю-
щих лишение свободы, входит и штраф. Однако, 
используется он редко, потому что дети в своём 
большинстве не имеют личного дохода и места 
работы. Размер штрафа варьируется в пределах 
1-50 тысяч рублей. Обязанность его выплаты воз-
лагается на несовершеннолетнего, его родите-
лей. 

Неэффективность данного метода заключа-
ется в том, что в подавляющем большинстве слу-
чаев подросток не несёт никакого наказания, так 
как штраф выплачивают его родители. В этом 
заключено противоречие этого вида наказания. 
Ведь в Уголовном кодексе РФ чётко написано, 
что за совершённые преступления ответствен-
ность должно нести виновное лицо. Поэтому 
штраф, выплаченный родителями правонаруши-
теля, не может быть эффективным способом воз-
действия на несовершеннолетнего.

С учётом данного нюанса, суды всё чаще 
обращаются к приговорам, связанным с обяза-
тельными работами для несовершеннолетнего, а 
не к штрафу. При этом необходимо учитывать, 
что такие работы должны быть посильными для 
детей и подростков. Но в современном законода-
тельстве нет определения данному понятию. Поэ-
тому, мы считаем необходимым дать классифика-
цию таких работ в отношении несовершеннолет-
них. [6, с. 48]

Ограничение свободы стали применяться 
судами в качестве наказания для лиц, не достиг-
ших совершеннолетнего возраста с 2017 года. 
Доля практического применения данного вида 
наказания составляет около 3%. Ограничение 
свободы предусматривает запрет на посещение 
несовершеннолетним общественных мест в опре-
делённое время, выход из дома, выезд за пре-
делы района, муниципального образования и т.п.

Если семья подростка переезжает в другое 
место, нарушать ограничения, вынесенные 
судебным решением, нельзя. На переезд необхо-
димо получить согласие органа власти. Дополни-
тельно, на подростка, которому назначено нака-
зание в виде ограничения свободы, распростра-
няется обязанность периодически отмечаться в 
уголовно-исполнительной инспекции. Ограниче-
ния свободы, наложенные на несовершеннолет-
него, могут быть сняты досрочно или продлены.

За хорошее поведение или успехи в учёбе 
подросток, на которого наложено наказание в 
виде ограничения свободы, может быть поощрён 
согласно УИК РФ ст.57.  За уклонение от выпол-
нения наложенных судом ограничений, ограниче-
ние свободы заменяется по решению суда на 
лишение свободы.

По нашему мнению, ограничение свободы 
является наиболее эффективным способом воз-
действия на несовершеннолетнего правонаруши-
теля. Это объясняется тем, что подросток лично 
несёт ответственность за совершённое престу-
пление. Дополнительно ограничены и его кон-
такты с лицами, оказывающими на него негатив-
ное влияние. Таким образом, несовершеннолет-
ний учиться быть дисциплинированным и отве-
чать за свои поступки. Эффективность данного 
процесса возрастает, если в период ограничений 
с ребёнком работают педагоги и психологи. [2, с. 
211]

Организованный нами анализ уголовных 
дел, связанных с преступлениями несовершенно-
летних, показал устойчивую тенденцию сокраще-
ния использования судами лишения свободы в 
качестве наказания. Чаще стали использоваться 
виды наказаний, не связанные с лишением сво-
боды, позволяющие ребёнку не терять социаль-
ных связей с родителями, образовательным 
учреждением, обществом. При этом важно про-
должать совершенствовать уголовную практику 
в направлении выработки норм, правил и регла-
мента привлечения лиц, не достигших совершен-
нолетнего возраста, к уголовной ответственности 
за совершённые преступления.
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ КАК ОСНОВА КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ. Налоговые правовые нарушения и ответственность за то, что были совершены 
данные правонарушения, описываются статьями главы 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. Административная ответственность по примечанию к статье 
15.3 предусматривается только должностным лицам, которые нарушили закон, не исполняя или не-
надлежащим образом исполняя собственные должностные обязанности. Статьи 15.4-15.9 и 15.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не распространяются на 
физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, привлеченных к административной 
ответственности за то, что были совершены налоговые правовые нарушения. 
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TAX OFFENSES AS THE BASIS OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE 
OFFENSES OF THE RUSSIAN FEDERATION

ANNOTATION. Tax legal violations and responsibility for the fact that these offenses were commit-
ted are described in the articles of Chapter 15 of the Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation. According to the note to Article 15.3, administrative responsibility is provided only for officials 
who have violated the law by not performing or improperly performing their own official duties. Articles 
15.4-15.9 and 15.11 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation do not apply to in-
dividuals, as well as individual entrepreneurs brought to administrative responsibility for having commit-
ted tax legal violations.
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Для налогового правового нарушения 
характерно выступать в качестве совер-

шенного противоправного деяния налогоплатель-
щиком, налоговым агентом и прочими лицами, в 
соответствии с которым Налоговый кодекс РФ 
(далее – НК) устанавливает ответственность, что 
указано в статье 106 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. За совершение противоправ-
ного деяния закон предусматривает штрафы, а 
иногда и уголовное наказание. Наказание зави-
сит от характера нарушения и наличия намере-
ний [1].

Административная ответственность долж-
ностного лица организации наступает в резуль-
тате того, что были грубо нарушены правила, в 
соответствии с которыми должен вестись бухгал-
терский учет, когда занижается сумма налогов и 
сборов более чем на 10% в результате того, что 
были искажены данные, представленные в бух-
галтерском учете. 

За данное нарушение статьи 15.11 КоАП РФ 
должностное лицо может быть оштрафовано на 
сумму от 5 000 до 10 000 рублей. (пункт 1). В слу-
чае рецидива этому лицу грозит штраф в размере 
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10 000-20 000 рублей, либо дисквалификацией на 
срок от одного до двух лет (пункт 2) [5]. 

Понятие административных налоговых пра-
вонарушений раскрывается его основными пра-
вовыми особенностями.

Одной из основных характеристик налого-
вого правонарушения является его незаконность 
[4]. Суть беззакония заключается в том, что в 
результате совершения такого действия осущест-
вляется нарушение особых правил и норм, уста-
новленных в законе и защищенных посредством 
норм в административном праве.

Наступление административной ответствен-
ности по статьям 15.3-15.9 и 15.11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях не происходит в связи с правовыми 
нарушениями, произведенными индивидуаль-
ными предпринимателями (примечание к пункту 3 
статьи 15 КоАП РФ). Причина этому заключается 
в том, что привлечение человека два раза за одно 
преступление невозможно по закону. В резуль-
тате аналогичного характера преступлений, ука-
занных в Налоговом кодексе Российской Феде-
рации, предприниматель привлекается к ответ-
ственности только по Налоговому Кодексу Рос-
сийской Федерации. 

Если рассматриваются юридические лица 
(организации), то сама организация привлекается 
к ответственности в результате того, что были 
нарушена правила по налогам и сборам, учиты-
вая Налоговый кодекс РФ, а привлечение к ответ-
ственности должностных лиц осуществляется по 
КоАП РФ. 

2017 год становится знаменательным в 
плане появления в Уголовном кодексе двух новых 
составов фискальных правовых нарушений 
(Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 250-
ФЗ). Наступление уголовной ответственности 

происходит в результате того, что страхователь 
или застрахованная организация не уплачивает 
страховые взносы (статьи 199 § 3, 199 § 4 Уголов-
ного кодекса).

Статьи 15.03-15.11 КоАП РФ характеризу-
ются составами, в которых представлены адми-
нистративные правонарушения по налогам и сбо-
рам. Стоит отметить факт дублирования некото-
рых административных правовых нарушений 
налоговых правовых нарушений, которые пред-
усмотрены в Налоговом кодексе Российской 
Федерации. 

Следовательно, не допустимо применять 
одновременно две юридические ответственно-
сти, когда совершается одно правовое наруше-
ние. 

В КоАП РФ не содержится определение по 
длящемуся преступлению. Длящееся преступле-
ние раскрывается по своему содержанию пун-
ктом 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении КоАП РФ». 

В качестве продолжения стоит отметить 
наличие такого административного правового 
нарушения (действия или бездействия), выража-
ющегося в том, что обязанности на протяжении 
длительного времени непрерывно не исполня-
ются или исполняются не надлежащим образом. 

К примеру, когда несвоевременно предо-
ставляется налоговая декларация, учитывая ста-
тью 15.5 КоАП РФ, это не выступает как дляще-
еся правонарушение, так как обозначается кон-
кретно датой, на которую оно было совершено. 

Таким образом, в Налоговом кодексе РФ, 
когда должностной лицо привлекается к админи-
стративной ответственности, содержатся 
отсылки на КоАП РФ. 
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 ВОСПРИЯТИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ МАНИПУЛЯЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассмотрены проблемы формирования общественного созна-
ния, позитивные и негативные факторы пропаганды.  Пропаганда как общественный феномен, зна-
чение и функции различных видов пропаганды. Способность человека легко соглашаться с посто-
ронним мнением при познании фактов и явлений объективной реальности обусловливает потенци-
альную возможность заинтересованных лиц воздействовать на общественное сознание, внедряя 
определенные идеи. Важно понимать, с какой целью обществу выдвигается тот или иной тезис и 
чей интерес он представляет.
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PERCEPTION AND REALITY: PROBLEMS OF MANIPULATION 
OF PUBLIC CONSCIOUSNESS

ANNOTATION. This article discusses the problems of the formation of public consciousness, posi-
tive and negative factors of propaganda. Propaganda as a social phenomenon, the meaning and func-
tions of various types of propaganda. The ability of a person to easily agree with outside opinion when 
knowing the facts and phenomena of objective reality determines the potential for interested persons to 
influence public consciousness by introducing certain ideas. It is important to understand for what pur-
pose a particular thesis is put forward to society and whose interest it is.

KEY WORDS: objective reality, social consciousness, ideology of extremism, radicalism, propagan-
da, counter-propaganda.

Основываясь на философских взглядах 
материалистов, формирование обще-

ственного сознания происходит под воздей-
ствием объективной реальности, которая нахо-
дит свое отражение в мировоззрении людей. 
Осознавая изменяющуюся действительность, 
познаваемую с помощью человеческих органов 
чувств, человек вырабатывает свое отношение к 
окружающему миру и создает определенные 
целевые установки. По выражению Ю. А. Кра-
сина, для формирования идейных предпочтений 
«чрезвычайно важна исследовательская эмпи-
рика, позволяющая улавливать перспективные 
идеи и ценности в новом социальном опыте и 
рассматривать их посредствам научного анализа 
на предмет теоретического дискурса, так и в 
публичную сферу социума для общественной 
рефлексии» [1, с. 19–20]. Как известно, информа-
ция воспринимаемое органами чувств человека 
носит субъективный характер. Поэтому не всегда 
отражение реальности соответствует самой 
реальности. По этому поводу О.Н. Городнова в 
диссертационном исследовании отметила: «… в 
процессе чувственного восприятия под влиянием 
личного опыта, внушения, внутренних убеждений 
и переживаний нередко приходится сталкиваться 
с тем, что реальная действительность подменя-
ется видимостью» [2, с. 28]. Так, наблюдая за дви-
жением солнца по небосводу, долгое время люди 
считали реальностью вращение солнца вокруг 
земли, тем самым принимая видимое явление за 
действительное. Уже этот пример демонстрирует 
не только возможность искажения истины при 
интерпретации чувственного восприятия, но и то, 
что заблуждения могут быть массовыми. Про-
блема адекватности отражения окружающей 
действительности разрабатывается на протяже-
нии нескольких веков. Наиболее значимые 
результаты принадлежат Платону, Р. Декарту, Н.Е. 
Б.И. Каверину, А.Р. Лурии, И.М. Сеченову и др. 
ученым, представителям разных наук и разных 
поколений, но данная проблема не перестает 
быть актуальной и сегодня. С приращением науч-
ных знаний в этой сфере все более убедитель-
ными являются идеи о субъективности познания. 

Действительно, процесс познания требует актив-
ного интеллектуального осмысления восприни-
маемых явлений. При этом не все люди имеют 
достаточно эмпирических данных о познаваемых 
объектах, научных познаний или практического 
опыта для их анализа, не все способны или 
желают самостоятельно анализировать наблюда-
емые факты действительности и чаще всего 
склоняются к авторитетному мнению, которое 
зачастую выдвигается безаргументно. Именно в 
субъективном представлении и интерпретации 
наблюдаемых явлений кроется основная причина 
«разночтений» объективного мира, которые, в 
свою очередь, делают возможным навязать, вну-
шить людям определенные, в том числе искажен-
ные представления и основанные на них выводы. 
Эдвард Бернейс, американский идеолог, писал: 
«Теоретически, каждый гражданин самостоя-
тельно принимает решения по общественным и 
личным вопросам. На практике, если бы нам при-
ходилось самостоятельно овладевать запутан-
ными экономическими, политическими и этиче-
скими аспектами любого из этих вопросов, мы бы 
так и не смогли сделать какой-либо вывод. ˂…˃. 
Через свой рупор – средства массовой информа-
ции – наши лидеры передают нам различные 
доводы и сведения по вопросам, поступающим 
на суд общественности; от какого-нибудь автори-
тета в этой области или просто широко распро-
страненное мнение, мы получаем стандартный 
код социального взаимодействия, которому чаще 
всего и следуем» [3, с. 3]. Такое человеческое 
качество как способность легко соглашаться с 
посторонним мнением при познании фактов и 
явлений объективной реальности обусловливает 
потенциальную возможность заинтересованных 
лиц воздействовать на общественное мнение, 
внедряя определенные идеи. Здесь важно пони-
мать, с какой целью обществу выдвигается тот 
или иной тезис: является ли он научно подтверж-
денным объяснением объективно существую-
щего порядка вещей или всего лишь предположе-
нием, гипотезой либо представляет собой наме-
ренно насаждаемый негатив, выгодный опреде-
ленным лицам или определенному кругу людей. В 
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последнем случае мы имеем дело с распростра-
нением экстремистской идеологии, то есть ее 
пропагандой. Толковый словарь русского языка 
С.И. Ожегова определяет пропаганду как «рас-
пространение в широких массах и углубленное 
разъяснение каких-либо идей, учений, знаний» [4, 
с. 606]. На наш взгляд, это не совсем точное опре-
деление. Указанная формулировка позволяет 
относить к пропаганде любое распространение 
какой-либо информации, подаваемое в разных 
формах, в том числе в процессе обучения, в виде 
рекламы, разъяснений. Пропаганда как явление 
вызывает интерес исследователей многих обще-
ственных наук, прежде всего политиков, филосо-
фов, социологов, психологов, правоведов, исто-
риков и других, которые различным образом 
объясняют природу и назначение этого фено-
мена. Отсюда – разнообразие подходов к его 
объяснению. Так, С. Кара-Мурза определяет 
понятие «пропаганда» как «программирование 
мнений и устремлений масс, их настроения и пси-
хического состояния, чтобы обеспечить необхо-
димое поведение для того, кто владеет такими 
инструментами» [5, с. 16]. Расторгуев понимает ее 
как «средство, позволяющее целенаправленно 
активизировать в информационной системе 
определенные процессы, в которых заинтересо-
ван субъект» [6, с. 155]; Г. Г. Почепцов относит 
пропаганду к прикладным коммуникациям наряду 
с PR и рекламой [7, с. 38]. По Д. Лиллекеру поли-
тическая пропаганда – это «коммуникация, кото-
рая была разработана одной социальной группой 
с целью – повлиять на мнение, установки и пове-
дение других. В пропаганде часто используют 
символизм и риторику, она обращена к эмоцио-
нальному и иррациональному аспектам нашего 
восприятия» [8, с. 228]. А.Н. Литвиненко, Ю. А. 
Лозина и А. В. Грачев трактуют пропаганду как 
«распространение политических, экономических, 
культурных взглядов и другой информации в 
целях влияния на общественное сознание и мне-
ние» [9, с. 281]. Они отмечают, что пропаганду «…
нередко ассоциируют с манипулированием обще-
ственным сознанием, а в негативном смысле с 
деятельностью государства направленного на 
формирование общественного сознания населе-
нию» [9, с. 281]. Э. Бернейс говорит о пропаганде 
как о сознательном и умелом манипулировании 
упорядоченными привычками и вкусами масс и 
считает ее важной составляющей демократиче-
ского общества [3, с. 3]. Исследуя понятие пропа-
ганды, он приводит несколько подходов к пони-
манию сущности этого явления: «1. сообщество 
кардиналов, кураторов иностранных миссий (т.е. 
субъектов пропаганды); 2. учреждение или схема 
пропагандирования доктрины или системы; 3. 
систематические усилия, направленные на завое-

вание общественной поддержки тех или иных 
взглядов или действий; 4. принципы, продвигае-
мые с помощью пропаганды» [3, с. 15]. Обобщая 
различные подходы к пониманию пропаганды, а 
также с учетом изложенных выше положений 
можно предложить следующее ее определение: 
«Пропаганда – это намеренное распространение 
в обществе идей через специальные информаци-
онные кампании с целью сформировать обще-
ственное мнение, что, в конечном счете, позво-
ляет управлять этим обществом». Сам процесс 
влияния пропагандистских инструментов на 
сознание хорошо описан в диссертационном 
исследовании Л.Г. Джаниашвили: «… психику 
личности характеризуют такие компоненты, как 
чувственный, рациональный и волевой. Пред-
ставленные в чувственном компоненте ситуатив-
ные и интимные чувства, а также чувство обще-
ственного переживания выражают богатейший 
спектр различных эмоций. Первые два (ситуатив-
ные и интимные) носят более камерный характер; 
они более динамичны, подвижны, склонны к 
большей амплитуде колебаний в оценке. Ситуа-
тивные и интимные компоненты определяют чув-
ственное в сознании. Вместе с этим, они как бы 
подводят личность к другому уровню - уровню 
рациональному, который выступает в форме 
принципов, норм, категорий, идеалов, идей о 
должном и сущем, личном и общественном. Раци-
ональный компонент достаточно устойчив, в нем 
начинает выражаться и классовая направлен-
ность. Воздействие на чувственный компонент 
сознания дает возможность в определенной сте-
пени воздействовать и на рациональный компо-
нент и, в конечном счете, и на волевой, где синте-
зируется разум к эмоции, способные превратить 
идеи, мысль в дело, в практический поступок» 
[10, с. 10]. Пропаганда не должна ассоцииро-
ваться только с деструктивными или манипуля-
тивными целями. Можно привести множество 
примеров положительного для общества эффекта 
от воздействия пропаганды на массовое созна-
ние. Это пропаганда здорового образа жизни, 
правомерного поведения, нетерпимости к амо-
ральным проступкам и т.п. Пропагандистами этих 
идей, как правило, выступают представители тех 
или иных профессий, работники культуры, обще-
ственные деятели, политики и т.д. В некоторых 
случаях проведение пропаганды напрямую воз-
ложено на должностных лиц государства. Целью 
осуществления пропаганды в этих случаях явля-
ется обеспечение стабильности общества, гар-
монии и порядка при реализации общественных 
отношений, укрепление социальных ценностей, 
утверждение гуманистических убеждений, фор-
мирование в гражданах социально значимых 
качеств. Такая пропаганда конструктивна и про-
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водится, в конечном счете, в интересах всего 
общества. Вместе с тем термин «пропаганда» 
нередко употребляется с негативным оттенком. 
Действительно, ее возможности и механизмы 
зачастую применяются для внушения идей и 
положений, выгодных узкому кругу лиц (чаще 
всего, в политике, коммерции, духовной сфере и 
др.), для дальнейшего подчинения общества про-
пагандистам. В этом случае объявленные цели 
распространения информации не совпадают с 
истинными намерениями лиц, доводящих эту 
информацию. Это проявляется в том, что пропа-
гандисты подвергают сомнениям и критике при-
вычный образ жизни, социальную систему, поли-
тические решения. При этом пропаганда решает 
задачу скрыть некоторые факты из поля зрения 
пропагандируемых и одновременно обратить их 
внимание на определенные события, инциденты, 
детали, намеренно преувеличив их значимость, 
чтобы в совокупности они позволили бы сделать 
«нужный» вывод и изменить мнение пропаганди-
руемых об известных и даже общепризнанных 
фактах. Например, в последнее десятилетие 
западными акторами активно разгоняется тема 
ЛГБТ, подаваемая под «соусом» соблюдения прав 
человека, искоренения дискриминации и ксенно-
фобии. Подобная «защита» прав сексуальных 
меньшинств привела не только к ущемлению 
прав остальных людей, которых большинство, но 
и обеспечила необходимые условия для форми-
рования предвзятого отношения к складывав-

шимся веками традиционным ценностям. Рас-
пространяя данную идеологию, они намеренно 
искажают окружающую действительность, беза-
пелляционно выдавая «правильное» объяснение 
происходящих событий. При этом у человека, на 
которого осуществляется воздействие, появля-
ется чувство растерянности от абсурдности 
выдаваемых объяснений. Однако информация, 
повторяемая вновь и вновь и от разных источни-
ков, со временем начинает казаться не злонаме-
ренной ложью, а единственно правильным осве-
щением наблюдаемых явлений. 

Одним из действенных способов противо-
стоять деструктивным насаждаемым идеям 
выступает контрпропаганда. То есть, говоря про-
стым языком, контрпропаганда – это противодей-
ствие пропаганде противника, его враждебному 
влиянию. Однако было бы неправильно относить 
к контрпропаганде любые идеи, опровергающие 
пропагандистские установки. Как отмечено выше, 
пропаганда может выполнять не только деструк-
тивные, но и конструктивные функции. Противо-
действие конструктивной пропаганде не может 
считаться контрпропагандой. По сути, это новая 
пропаганда, которая решает все ту же задачу – 
манипулировать общественным мнением в инте-
ресах каких-либо лиц. Уместно привести точное 
высказывание А.А. Смирнова, который отметил, 
что назначением контрпропаганы является «...
мобилизация общественного мнения на под-
держку претендующих на общенациональный 
статус целей и ценностей» [11, с. 12].
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В настоящее время в Российской Федера-
ции в преддверии новых вызовов нового 

тысячелетия, проявились тенденции собствен-
ного социально-экономического развития страны 
и ее регионов, а вместе с ним проявились новые 
направления развития отечественного права. 
Россия стремиться создать наилучшую систему 
правового управления, основываясь на своей 
богатой истории, отвечающей требованиям 
огромных территорий нашей страны, одной пятой 
которой является Республика Саха (Якутия).

Якутия – это самая холодная точка мира, 
населенная людьми, которая является самым 
большим регионом России со своей историей 
становления.

Как писал в своем произведении «Якуты» 
русско-польский этнографический исследова-
тель В. Л. Серошевский: «До пришествия русских 
понятия о территории были у якутов крайне 
смутны, а само понятие о границах и поземель-

ной собственности даже совершенно отсутство-
вало», то есть до вхождения территории Якутии в 
состав Российского государства, территориаль-
ная самоорганизация якутов представляла собой 
постоянно враждующее между собой улусы во 
главе с единоличными тойонами, которые пере-
давали свои полномочия по наследству старшим 
сыновьям, что характеризует родоплеменной 
строй [1]. Социальная верхушка родов Якутии 
именуемые «тойоны» — это богатые представи-
тели родов, которые обладали на своей террито-
рии большим социально-политическим влиянием. 
Они разделялись на родовые, наслежные и улус-
ные тойоны. В их полномочии входили вопросы 
жизнедеятельности подконтрольных территорий, 
то есть защита сородичей, охрана семейных 
отношений, имущества, охрана территории нас-
лега и улуса, но самое главное это установление 
правил и судопроизводство [2].
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После вхождения Якутии в состав Россий-
ского государства в XVII веке, имелись попытки 
создания в Якутии в 1670-1680 годах местного 
самоуправления, когда якутские делегаты после 
встреч с царем Федором Алексеевичем Романо-
вым добились регулирования острых социаль-
но-экономических проблем, которые накопились 
за пол века нахождения Якутии в составе Россий-
ского государства, но главной победой делегатов 
явилось постепенное возвращение тойонам утра-
ченной судебно-административной власти в улу-
сах, а также издание особых царских грамот, по 
которым тойоны в официальных документах 
стали записываться «князцами», первыми удо-
стоившимся тойономи, кому были присвоены 
титул князца стали борогонский Ч. Капчинов, 
кангаласский М. Бозеков, кокуйский К. Тогуев, 
байдунский Д. Теткуев.

Встречи делегаций с Русским царем поло-
жил началу официального взаимодействия Яку-
тии с московской властью и создало почву для 
ускоренной интеграции Якутии в Российское 
государство.

14 декабря 1766 года Екатериной Великой 
издан именной указ «Об учреждении в Москве 
комиссии для сочинения нового Уложения 
о выборе в оную депутатов», в рамках реализа-
ции данного указа 1767 году в Якутии прошли 
выборы депутата из князцев в Комиссию, кото-
рым стал князец Кангаласского улуса С. Сыра-
нов. По результатам работы комиссии предложе-
ния депутата С. Сырованова были в основном 
удовлетворены, изданы ряд указов, затрагиваю-
щих расширение административно-судебных 
полномочий тойонов. В октябре 1778 года по 
указу воеводской канцелярии была официально 
утверждена должность улусных голов, а 19 
января 1790 года вышел императорский Указ об 
учреждении должности якутского областного 
головы [6]. 

В 1793 году по результатам выборов среди 
улусных голов, впервые якутской областной голо-
вой избрали С. Сыранова, в последующем о 
большом достижении якутского депутата для 
зарождения местного самоуправления в 1908 
году выскажется якутский общественный деятель 
В.В. Никифоров в газете «Якутская жизнь»: «… 
было положено первое основание якутскому 
самоуправлению».

Вслед за С. Сырановым значительный вклад 
в развитие Якутии внес борогонский голова Алек-
сей Аржаков, который в 1789 году доставил Ека-
терине Великой «План о якутах с показанием 
казенной пользы и выгоднейших предложений 
для них» с семью положениями, первое и второе 
из которых представлял социально-экономиче-
ское положение Якутского края, а основные 

положения это предложения по совершенствова-
нию Якутии, а именно полное объединение якутов 
под управлением областного головы, с подчине-
нием его одному наместнику, учреждение осо-
бого совестного суда, тщательность подбора 
кадров в службу из лиц, обладающих русским и 
якутским языками и знающих обычаи якутов, а 
также остальные положения, которые были при-
няты во внимание императрицей и удовлетво-
рены частично [3].

Таким образом, с момента вхождения в 
состав России Якутии и до конца XVIII века той-
оны на официальном уровне получили совокуп-
ность прав и обязанностей для соуправления 
Якутией. Улусные князцы стали именоваться 
улусными головами, должности наслежных княз-
цов и улусных голов стали выборными, наслеж-
ные старосты и родовые старшины избирались 
на наслежных мирских сходах, члены инородных 
управ – на улусных собраниях. Избранные лица 
на выборах утверждались Императорской адми-
нистрацией, но ограничений сроков замещения 
одного лица должности старшины, князца и 
головы не было, а иногда по обычному праву 
передавались по наследству, но при этом име-
лись единороги, которые правильно пользова-
лись данными социальными лифтами и оказыва-
лись улусными головами, которое показывает 
демократичность выборов на данном уровне вла-
сти. Самым интересным моментом является 
получение тойонами судебных полномочий по 
гражданским делам и отдельным вопросам, 
императорские судебные органы рассматривали 
уголовные и гражданские дела, с исковыми тре-
бованиями, превышающие 5 царских руб.

22 июля 1822 г. императором Александром I 
утверждено, разработанное первым Сибирским 
комитетом «Учреждение для управления сибир-
ских губерний» с приложением «Табели разделе-
ния Сибири», согласно которому Якутская 
область вошла в Восточную Сибирь, во главе с 
генерал-губернатором со ставкой в городе 
Иркутске. Согласно с параграфом 11 «Учрежде-
ния», данный нормативно-правовой акт имел 9 
«Уставов» и «Положения», одним из которых 
является «Устав об управлении инородцев» 1822 
г. В соответствии с положениями «Устава об 
управлении инородцев Сибири» от 1822 г. адми-
нистративной единицей оставались роды во главе 
со старшинами, в наслегах создавались родовые 
управления, куда входили князцы, и один или два 
помощника, а на улусах создавались инородные 
управы из улусного головы, двух выборных 
помощников, которые избирались на 2 года, а с 
1890-х годов на 3 года и письмоводителя со сро-
ком на 1 год.  Ограничений на замещение долж-
ности головы не имелось, поэтому в свое время 
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улусный голова Средневилюйского улуса Алек-
сандр Жирков Элемтин с 1803-1826 года 7 раз 
был переизбран на должность головы [4]. 

Также в Уставе был закреплен порядок про-
ведения выборов на должности «родоначальни-
ков», в котором были закреплены требования к 
кандидатам на должность головы, «достойность», 
«не был ли он подсуден», «не состоит ли под след-
ствием», «не разорен ли», «не отказывается ли он 
по какой-либо причине», «не является ли он физи-
чески неполноценным». Родовые старшины и 
наслежные князцы избирались на наслежных 
сходах, члены инородных управ на улусных 
собраниях, в котором собирались все старосты и 
доверенные от наслегов, которые избирались из 
сотни избирателей наслега одного человека. 
Выборы признавались состоявшимися, если на 
сходах и собраниях приходили две трети избира-
телей. После выборов родовые старшины, 
наслежные князцы, улусные головы приводились 
к присяге на верность службе, при этом улусные 
головы утверждались губернатором. Улусные 
головы, не справлявшиеся со своими обязанно-
стями, освобождались от занимаемой должно-
сти.

Во второй половине XIX века полномочия 
местного самоуправления резко расширилась, 
необходимо стало организовывать подводную 
повинность, содержать ссыльнопоселенцев и 
бедняков, проводить выборы в наслегах и улусах, 
точно и своевременно исполнять распоряжения 
вышестоящих органов, были обязаны обеспечи-
вать порядок в наслегах и улусах, проявлять 
заботу о нуждах народных, содержать инород-
ные управы и родовые управления, строить 
церкви и школы и содержать их, также остава-
лись полномочия по сбору податей и повинно-
стей, исполнение полицейских функций и т.д. 
Начали проводить ежегодные улусные собрания, 
где принимались общественные приговоры о том, 
какие сборы проводить на следующий год и как 
распределять их по наслегам улуса [5].

Вместе с увеличением полномочий появи-
лись стимулирование улусных голов, например, 
за хорошую службу награждались серебряными 
кортиками, красными почетными кафтанами с 
украшениями, золотыми и серебряными меда-
лями на груди на Анненской и Станиславской 
лентах, также награждались «за долголетнюю 
службу», «за распространение сельского хозяй-
ства между инородцами», «за ведение осушки 
озер и расчистки лесов», «за распространение 
хлебопашества в улусе» и др. 

В конце XIX — начало XX веков — улусные 
головы, наслежные старосты, пользуясь соци-
ально-политическим положением, активно 
сотрудничая с образованными политическими 
ссыльными, открывали народные школы, уча-
ствовали в научных экспедициях, в обществен-
ной деятельности и жизни Якутской области, ста-
раясь улучшить положение и экономическое 
состояние Якутского края [3]. Школы содержа-
лись, в основном, за счет населения. Местное 
самоуправление взимало в числе внутренних 
сборов на содержание школ и зарплату учителя 
по 20 коп. с души. В каждой школе был почетный 
попечитель, который ежегодно вносил по 25-50 
рублей, который назначался из улусных родона-
чальников на три года. В его обязанности вхо-
дили вопросы снабжения школы, организация 
питания учащихся, оплата работникам зарплаты. 
Учащиеся находились на полном пансионе у 
школы вплоть до одежды. По результатам дея-
тельности родоначальников в начале XX века 
появились первые представители якутской интел-
лигенции, которые получили высшее образова-
ние и были заняты в области медицины, права и 
литературы.

В заключение следует отметить, что важ-
ность института высшего должностного лица 
местного самоуправления тойонами в свое время 
было понято правильно, что способствовало раз-
витию Якутии в целом и укреплению Северо-Вос-
точной части Российского государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРУПОВ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 
В СЛУЧАЯХ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

АННОТАЦИЯ. Проведение предъявления для опознания трупа при расследовании преступле-
ний, связанных с массовой гибелью людей в условиях чрезвычайных ситуаций, остается одним из 
актуальных следственных действий, проводимых с целью опознания погибших. В силу специфики 
рассматриваемой ситуации предъявление для опознания трупа осложняется не только вопросами 
организационного характера, но и психологическим состоянием опознающих. В статье приведен 
сравнительный анализ действующего уголовного-процессуального законодательства Российской 
Федерации и уголовно-процессуального законодательства иностранных государств по вопросу 
предъявления трупов для опознания в условиях чрезвычайных ситуаций, на основе анализа науч-
ной литературы и практического опыта рассмотрены организационно-тактические вопросы прове-
дения предъявления для опознания, отражены особенности предъявления трупов для опознания, 
рассмотрены возможности применения ориентирующего опознания, даны рекомендации в прове-
дении данного следственного действия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: массовая гибель людей, опознание трупов, «туалет» трупа, ориентирую-
щее опознание, идентификация личности погибшего. 
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PECULIARITIES OF PRESENTING CORPSES FOR IDENTIFICATION
 IN CASES OF MASS DEATHS AS A RESULT 

OF EMERGENCY SITUATIONS

ANNOTATION Carrying out the identification of a corpse in the investigation of crimes associated 
with the mass death of people in emergency situations remains one of the relevant investigative actions 
carried out for the purpose of identification of the dead. Due to the specificity of the situation under con-
sideration, the identification of a corpse is complicated not only by organizational issues, but also by the 
psychological state of the identifiers. The article provides a comparative analysis of the current criminal 
procedural legislation of the Russian Federation and criminal procedural legislation of foreign countries 
on the issue of corpses for identification in emergency situations, on the basis of the analysis of scientific 
literature and practical experience considered organizational and tactical issues of the identification, re-
flect the features of corpses for identification, considered the possibility of using the orienting identifica-
tion, given recommendations.

KEY WORDS: mass fatality, corpse identification, corpse «toileting», orienting identification, identi-
fication of the deceased.

Научно-технический прогресс, начав-
шийся в середине ХХ века, создал ком-

фортные условия для обеспечения жизнедея-

тельности общества, качественно улучшил и 
облегчил жизнь людей во всех сферах, однако 
развитие научно-технического прогресса увели-
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чивает вероятность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера, которые в 
большинстве своем влекут за собой массовые 
человеческие жертвы.

Одной из основных и значимых задач при 
расследовании массовой гибели людей в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера является идентификация личности погиб-
шего, что обусловлено как правовыми, так и 
нравственно-этическими аспектами. 

Процесс идентификации личности при мас-
совой гибели людей в результате чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера является доста-
точно трудоемким и не всегда возможным, 
поскольку при ситуациях подобного характера 
зачастую происходит фрагментирование челове-
ческих тел, их обугливание, полное и частичное 
уничтожение. Процедура идентификации лично-
сти погибшего осложняется рядом факторов, 
таких как организация процесса опознания, 
необходимость установления родственников и 
знакомых погибшего, способных опознать 
последнего, сбор материалов, необходимых для 
идентификации погибшего (образцов слюны, 
фотографии, рентгенограммы и т.д.).

В условиях чрезвычайных ситуаций распро-
страненным и эффективным способом установ-
ления личности погибшего является проведение 
такого следственного действия как предъявление 
для опознания, которое представляет собой 
сложное многоплановое действие. Сложность 
опознания определяется: экстремальностью 
ситуации, в которой производится это следствен-
ное действие, большим количеством трупов, 
состоянием их признаков внешности, длительно-
стью работы, психическим напряжением, состоя-
нием опознающих и др. [1].

Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство выделяет труп в качестве 
отдельного, самостоятельного объекта предъяв-
ление для опознания, занимающего особое про-
цессуальное положение, отличное от положения 
опознаваемых живых лиц и предметов [2]. Именно 
поэтому процедура предъявления трупа для опо-
знания обладает рядом специфических свойств, 
которые мы разберем в рамках данной статьи. 

Проведение процедуры опознания в усло-
виях чрезвычайных ситуаций затрудняется ввиду 
следующих факторов:

1. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера могут происходить на 
таких объектах, которые находятся на значитель-
ном расстоянии от населенных пунктов, где нахо-
дятся отделения бюро судебно-медицинской экс-
пертизы, в связи с чем транспортировка и 
доставка тел в специально отведенные места 
затруднительна.

2. В результате различного рода природных 
и техногенных катастроф, в частности, связанных 
со взрывами, происходит фрагментирование 
человеческих тел, и поиск фрагментов тел может 
затянуться, в связи с чем затягивается и сам про-
цесс идентификации. Сам же процесс фрагмен-
тации не позволяет провести полноценную про-
цедуру предъявления для опознания, что порож-
дает в свою очередь необходимость в проведе-
нии дополнительных исследований. 

3. Количество судебно-медицинских экс-
пертов, привлекаемых к участию в мероприятиях, 
связанных с идентификацией человеческих тел 
при массовой гибели людей, остается крайне 
малым, что также затягивает сроки проведения 
идентификации.

4. Отсутствием моргов и специально обору-
дованных помещений для сохранности трупов, 
которые ввиду своих биологических особенно-
стей подвергнуты процессам гниения, а также 
отсутствие помещений и площадок, на которых 
необходимо проводить следственных действий 
по опознанию и осмотру поступивших тел погиб-
ших.

Как и любое следственное действие, предъ-
явление для опознания проводится в несколько 
этапов. Традиционно выделяют три этапа произ-
водства следственного действия: подготовитель-
ный, рабочий и заключительный.

По мнению Салаева Б.А. организацион-
но-подготовительный этап предъявления трупа 
для опознания включает в себя следующие меро-
приятия: создание следственной группы; фикса-
ция признаков внешности и выполнение иных 
организационных мероприятий на месте проис-
шествия; организация хранения трупов в усло-
виях, обеспечивающих относительную неизмен-
ность их признаков внешности; транспортировка 
трупов к месту хранения и классификация их: по 
полу, возрасту, расово-этническому типу и состо-
янию признаков погибшего; организация работы 
по установлению и приглашению лиц, знавших 
потерпевших при жизни, с целью предъявления 
им для опознания погибших; придание погибшим 
вида, близкого прижизненному (туалет трупа); 
предварительный допрос лиц, приглашенных для 
опознания погибших, а также их психологическая 
и медицинская подготовка [1]. 

Каждое из указанных подготовительных 
мероприятий по своей сути специфично и имеет 
свои особенности, однако в данной статье мы 
остановимся лишь на тех вопросах, которые в 
правоприменительной практике вызывают осо-
бые затруднения. По нашему мнению, этап подго-
товки тела к опознанию в случае массовой гибе-
ли людей начинается на этапе осмотра места 
происшествия, что обусловлено специфичностью 
возникшей следственной ситуации, поскольку 
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уже в ходе осмотра места происшествия обнару-
живаются трупы погибших лиц и от правильности 
проведения самого осмотра места происшествия 
также зависит процесс и результат опознания.

При обнаружении трупов в местах чрезвы-
чайных ситуаций не рекомендуется проводить их 
тщательный осмотр, поскольку, во-первых, это 
небезопасно, так как некоторые чрезвычайные 
ситуации могут еще развиваться либо возникать 
снова (взрывы, пожары и т.д.); во-вторых, это 
позволяет сократить время работы группы и 
перенести фронт работы на безопасное и удоб-
ное место; в-третьих, проведение качественного 
осмотра трупа в условиях проведения осмотра 
места происшествия требует проведение «туа-
лета» трупа, придание трупу прижизненного 
облика, что в непосредственном месте происше-
ствия редко выполнимо. 

В связи с вышеизложенным, считается, что 
в подобных ситуациях необходимо труп либо 
части трупа направлять в морг, где в последую-
щем проводить качественный осмотр трупа. При 
осмотре места происшествия в подобных ситуа-
циях рекомендуется сортировать трупы по опре-
деленным признакам. Для начала важно распре-
делить трупы исходя из их внешнего вида. В пер-
вую группу входят трупы, сохранившие все части 
тела и черты лица, а также трупы, у которых 
отсутствует какая-либо часть тела, в третью кате-
горию входят фрагменты тел и отдельные компо-
ненты, в четвертую группу входят фрагменты 
костей, кожи, внутренних органов, мышц, зубы.

Рекомендовано разделить первые две кате-
гории трупов по полу: женщин направить в одно 
помещение морга, а мужчин – в другое. В первую 
очередь, важно предъявлять для опознания тела, 
сохранившие идентификационные признаки. 
После транспортировки с места происшествия в 
морг трупы осматриваются отдельно, поскольку 
в ходе проведения осмотра места происшествия, 
как мы и обозначали ранее, проведение полно-
ценного осмотра трупа невозможно. Как пра-
вило, в ходе осмотра трупа возможно проведе-
ние «туалета» трупа для эффективности проведе-
ния предъявления для опознания. Однако, вопрос 
по поводу того, допустимо ли проведение «туа-
лета» трупа до предъявления трупа для опозна-
ния и судебно-медицинской экспертизы трупа, 
является дискуссионным.

 Бритвич Н.Г. полагает, что поскольку «туа-
лет» трупа» связан с определенными воздействи-
ями, главным образом на лицо, то повреждения 
нужно не только зафиксировать, но и исследо-
вать эксперту – судебному медику [3]. Салаев Б.А. 
применительно к чрезвычайным ситуациям, свя-
занным с массовой гибелью людей, считает, что 
допустимость проведения туалета до судебно-ме-
дицинского исследования является правильной. 

Если не провести этот туалет немедленно, а отло-
жить его до судебно-медицинского исследова-
ния, то это приведет к значительным потерям 
времени. Утрата этого времени, которое в луч-
шем случае будет исчисляться сутками, приведет 
к наступлению новых посмертных изменений и 
тем самым неизбежно еще более затруднит пред-
стоящее опознание. Следовательно, «туалет» 
головы погибших, когда их число значительно, 
необходимо проводить до судебно-медицинского 
исследования трупа, но с соблюдением опреде-
ленных гарантий [1]».

Позиция Салаева Б.А. представляется нам 
правильной, поскольку на труп как на биологиче-
ский объект оказывает влияние биологические 
процессы (гниение), промедление в проведении 
туалета трупа может повлечь утрату важных 
идентификационных признаков. Если говорить о 
рабочем этапе предъявления трупа для опозна-
ния, то он также имеет ряд тактических особен-
ностей. В криминалистике принято для опозна-
ния труп предъявлять в одежде, прикрытым про-
стыней, однако не все авторы согласны с таким 
подходом. Так, Бритвич Н.Г. отмечает, что «нали-
чие одежды на трупе оказывает влияние на пол-
ноту образа человека, запечатленного в памяти 
опознающего, поэтому для опознания труп сле-
дует представлять в одежде, имевшейся на нем. 
Не следует предъявлять труп, покрытый просты-
ней» [3].

Гапанович Н.Н. справедливо полагает, что 
«вопрос о предъявлении трупа в одежде или без 
нее следует решать с учетом конкретной ситуа-
ции (в зависимости от того, насколько сохрани-
лись кожные покровы лица или тела трупа, или 
одежды». [4] Мнение Гапановича Н.Н., на наш 
взгляд, считается правильным: если одежда не 
сохранилась или на одежде нет ориентировочных 
данных для опознания, то труп необходимо 
предъявить без одежды. Если одежда умершего 
имеет отличительные особенности и если опозна-
ющий при допросе указывает особенности его 
одежды, то для достижения цели опознания сле-
дует предъявлять труп погибшего в той одежде, в 
которой он и был обнаружен. В качестве положи-
тельного примера возможности идентификации 
по предметам одежды можно привести уголовное 
дело об обнаружении обгоревших костных остан-
ков в лесном массиве. В ходе осмотра места про-
исшествия помимо фрагментов останков были 
обнаружены обгоревшие предметы одежды: чер-
ная спортивная куртка с эмблемой и надписью 
«Manchester United», спортивные штаны тем-
но-синего цвета, спортивная футболка красного 
цвета, наушники. Ввиду того, что следственным 
органам в течение длительного времени не уда-
валось установить личность погибшего, было 
принято решение об обращении за помощью в 
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поиске знакомых и родственников погибшего в 
средства массовой информации с предоставле-
нием фотографий обнаруженных в ходе осмотра 
места происшествия предметов. Через некото-
рое время в органы предварительного следствия 
обратился молодой человек В., который сооб-
щил, что у него пропал друг, с которым они вме-
сте приобретали одинаковые кофты с эмблемой и 
надписью «Manchester United». В ходе проведе-
ния дальнейших следственных действий было 
установлено, что в лесном массиве были обнару-
жены костные останки друга В., который стал 
жертвой преступления. Так обгоревший элемент 
одежды позволил установить предполагаемого 
погибшего, а в дальнейшем провести его иденти-
фикацию [5].

Также положительным примером влияния 
наличия одежды на трупе при предъявлении для 
опознания является уголовное дело по факту 
безвестного исчезновения гражданина К., кото-
рый в зимнее время вышел с работы и не вер-
нулся домой. В весенний период времени в рай-
оне расположения рабочего места гражданина К. 
в реке был обнаружен труп неизвестного муж-
чины в одежде, похожей по описанию на одежду 
пропавшего гражданина К., в которой он нахо-
дился в день своего безвестного исчезновения. 
Проведение опознания по внешнему облику было 
весьма затруднительно из-за длительного нахож-
дения трупа в воде и развившихся гнилостных 
изменений, однако труп обнаруженного мужчины 
был опознан родственниками как труп пропав-
шего без вести гражданина К., в том числе по 
одежде, в которой он находился, по обручаль-
ному кольцу и серебряной цепочке [6]. 

 Вышеуказанные примеры из следственной 
практики подтверждают, что предъявление трупа 
для опознания желательно проводить в той оде-
жде, в которой он был обнаружен, поскольку оде-
жда также несет в себе важную информацию для 
проведения опознания. 

Одной из следственных ошибок, допускае-
мых следователями в процессе предъявления 
трупа для опознания, являются случаи, когда 
опознающее лицо, находясь в помещении с боль-
шим количеством трупов, осматривает послед-
них в общем количестве с целью обнаружения им 
среди представленных тел своего родственника 
или знакомого.

С точки зрения российского законодатель-
ства такое проведение следственного действия 
считается недопустимым, однако в законодатель-
стве иностранных государств такой подход к про-
ведению опознания в случаях массовой гибели 
людей нашел нормативное закрепление в законе. 

Так, ч. 3 ст. 230 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан гласит, что по 
делам о катастрофах и другим делам со значи-

тельным числом жертв предъявление для опо-
знания трупа может производиться в общем 
числе погибших. Автором данной статьи в ходе 
анализа различных источников не найдено опи-
сание алгоритма проведения опознания трупов в 
общем количестве. По нашему мнению, проце-
дура проведения такого следственного действия 
выглядит так: в отдельном помещении распола-
гают погибших, трупы которых нумеруют, после 
чего опознающий в присутствии понятых осма-
тривает всех представленных погибших и в слу-
чае узнавания среди них своего родственника 
или знакомого называет номер трупа и сообщает 
по каким именно признакам он опознал погиб-
шего.  Такой подход, на наш взгляд, с точки зре-
ния нравственно-этического аспекта считается 
неправильным, поскольку опознание в случаях 
массовой гибели людей само по себе проводится 
в стрессовом состоянии опознающего, обуслов-
ленного потерей им близкого человека, необхо-
димостью осматривать мертвое тело или его 
останки, изменившиеся под влиянием получен-
ных травм, сопровождающимся сильным душев-
ным волнением [7], может повлечь причинение 
еще более серьезных нравственных и моральных 
страданий опознающему. 

На наш взгляд, с целью сглаживания 
момента причинения моральных и нравственных 
страданий опознающему при проведении опозна-
ния трупа в случаях массовой гибели людей, 
целесообразно проведение так называемого опе-
ративного, ориентирующего опознания. Как пра-
вило, такое опознание проводится, когда име-
ются основания, указывающие на положительный 
результат. Например, наличие сходных данных о 
личности в протоколе – заявлении на без вести 
пропавшего или в опознавательной карте на без 
вести пропавшего и в опознавательной карточке 
на неопознанный труп под определенным номе-
ром [8]. Суть такого опознания состоит в том, что 
предполагаемому опознающему по описанным 
признакам погибшего из накопителя тел пред-
ставляется на обозрение труп погибшего. В слу-
чае если опознающий опознает в нем своего род-
ственника или знакомого, то результат опознания 
закрепляется предусмотренным законом путем, 
то есть проведением следственного действия – 
предъявление для опознания с составлением 
соответствующего протокола. 

Данный вопрос в науке считается дискусси-
онным, однако практика расследования уголов-
ных дел, связанных с массовой гибелью людей 
показала, что так называемое ориентирующее 
опознание позволило в кратчайший срок органи-
зовать и опознать большое количество погибших. 
Так, при расследовании железнодорожной ката-
строфы в Уфе, произошедшей 4 июня 1989 года, 
в результате которой погибло более 500 человек, 
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перед предъявлением тел обнаруженных погиб-
ших для опознания изначально осуществлялась 
видеозапись трупов. «Для опознания погибших 
по их видеоизображениям была создана демон-
страционная комната (зал). После того, как опо-
знающий указывал на погибшего, о котором он 
давал показания, труп этого человека перено-
сили из хранилища в помещение, специально 
приспособленное для проведения опознания. И 
только после этого опознающему предъявляли 
труп в натуре и он пояснял, по каким признакам 
опознает погибшего [9].

Аналогичный прием использовался при рас-
следовании теракта на Каширском шоссе г. 
Москва, произошедшем 13 сентября 1999 года, в 
ходе которого погибло 124 человека. При рассле-
довании данного уголовного дела после извлече-
ния трупов из-под завалов взорванного дома 
проводилась видеозапись тел погибших, которая 
в последующем демонстрировалась родствен-
никам и знакомым погибшим, после чего прово-
дилось само опознание трупов. Несмотря на 
общеустановленный запрет о недопустимости 
предварительного ознакомления опознающего с 
объектом опознания, проведение данного след-
ственного действия судом было признано закон-
ным и было положено в основу приговора, выне-
сенного 12.01.2004 года судьей Московского 
городского суда в отношении лиц, организовав-
ших и осуществивших террористический акт. [10] 
Таким образом, практическое использование 
ориентирующего опознания в виде представле-
ния фотографий и видеозаписей трупов предпо-
лагаемому опознающему показало свою эффек-
тивность, несмотря на общеустановленный 
запрет.

По нашему мнению, такой тактический 
прием как предварительное предъявление трупа 
или его фотографий опознающему перед самим 
предъявлением для опознания, сопровождаю-
щимся составлением протокола следственного 
действия, имеет право на существование, 
поскольку, с одной стороны просмотр фотогра-

фий или видеозаписей трупов опознающим с 
точки зрения психологии происходит менее 
болезненно, подготавливает опознающего к 
предстоящему опознанию трупа в натуре, сгла-
живает момент причинения моральных и нрав-
ственных страданий, вызванных гибелью людей. 
С другой стороны, с организационной точки зре-
ния такая процедура значительно облегчает про-
ведение процедуры опознания, экономит силы и 
средства судебно-медицинских и правоохрани-
тельных органов, которые в условиях массовой 
гибели людей очень необходимы. Кроме того, 
просмотр фотографий перед непосредственным 
предъявлением для опознания в ряде случаев не 
будет нарушать правило о запрете опознающему 
перед предъявлением для опознания видеть опо-
знаваемый объект, поскольку опознания может 
быть проведено не только по признакам внешно-
сти, но и по особым приметам (татуировки, шрамы 
и т.д.), ценным вещам.

С учетом того, что тактика проведения след-
ственного действия основывается на порядке 
проведения следственного действия, закреплен-
ного в соответствующей статье УПК РФ, видится 
правильным внесение изменений в ст. 193 УПК 
РФ в части проведения опознания трупов в усло-
виях массовой гибели людей, предполагающего 
проведение ориентирующего опознания по фото 
или видеоизображениям погибших. Предъявле-
ние трупа для опознания в условиях массовой 
гибели людей, с одной стороны, является много-
плановым, сложным следственным действиям, но 
в тоже время наиболее эффективным в установ-
лении личности погибших при чрезвычайных 
ситуациях с другой. Реалии современного мира 
показывают, что в эпоху научно-технического 
прогресса, бурного развития науки и техники уве-
личивается вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера, в связи 
с чем действующее законодательство должно 
претерпевать изменения и адаптироваться новым 
условиям, в том числе и в вопросах проведения 
отдельных следственных действий. 
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