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А. Г. Блинов,
доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного  
и уголовно-исполнительного права  

Саратовской государственной  
юридической академии

СОВРЕМЕННАЯ АНТИЭКСТРЕМИСТСКАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К сегодняшнему дню наша страна добилась заметных резуль-
татов в противодействии преступности. Ее показатели за 

последние десять лет снизились на 14,57 %. Прогресс в охране ин-
тересов личности, общества и государства от общественно опасных 
посягательств стал возможным благодаря принимаемым законода-
тельной, исполнительной и судебной ветвями власти мерам по про-
тиводействию девиантному поведению. В частности, для удержа-
ния граждан от общественно опасных действий (актов бездействия) 
сформирована основательная юридическая платформа. На ее основе 
регулярно проводятся профилактические мероприятия, нацеленные 
на укрепление традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и консолидацию гражданского общества. Предпринятые 
усилия свидетельствуют о смещении фокуса внимания государства 
с разбора последствий совершения общественно опасных и иных 
вредоносных деяний на их предупреждение. 

Одновременно на фоне снижения общего уровня криминальной 
активности граждан наблюдается негативная динамика в показате-
лях некоторых ее разновидностей. К числу последних относится 
преступность, порождаемая распространением в социуме экстре-

Уголовное право и криминология:  
эволюция научной мысли
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мистской идеологии. По данным 
МВД России, в 2020 г. на территории 
нашей страны правоохранительные 
органы зарегистрировали 833 пре-
ступления экстремистской направ-
ленности. В 2022 г. их количество 
увеличилось до 1 566 единиц [1]. За 
два календарных года рост составил 
87,99 %. Если в 2020 г. в соверше-
нии таких преступлений участвова-
ли 822 человека, то в 2022 г. их чис-
ло составило 1 514. Количественные 
показатели выросли на 84,18 %.

В 2022 г. криминально настроен-
ные лица чаще всего привлекались 
к уголовной ответственности за со-
вершение общественно опасных 
действий, внешне выразившихся:

 ▪ в публичных призывах к осу-
ществлению экстремистской дея-
тельности (ст. 280 УК РФ) – 276 че-
ловек; 

 ▪ в организации экстремистско-
го сообщества и деятельности экс-
тремистской организации (ст. 282.1 
и ст. 282.2 УК РФ) – 239 человек; 

 ▪ в возбуждении ненависти 
либо вражды, а равно в унижении 
человеческого достоинства (ст. 282 
УК РФ) – 42 человека; 

 ▪ в реабилитации нацизма 
(ст. 354.1 УК РФ) – 28 человек; 

 ▪ в оскорблении религиозных 
чувств верующих (ст. 148 УК РФ) – 
11 человек.

Крайне негативные тенденции 
продолжают демонстрировать каче-
ственные показатели отклоняюще-

гося поведения, мотивированного 
радикальными политическими, на-
циональными или религиозными 
воззрениями. Так, если в 2020 г. при 
наличии рецидива в совершении 
преступлений, предусмотренных 
разными частями ст. 282.2 УК РФ, 
приняли участие четыре человека, то 
в 2022 г. их число выросло до 31 еди-
ницы [2]. Рецидивная преступность 
возросла более чем в семь раз.

Приведенные цифры демон-
стрируют ограниченную эффектив-
ность уголовно-правового воздей-
ствия на лиц, придерживающихся 
экстремистских взглядов.

Заметный рост в динами-
ке преступлений экстремистской 
направленности наблюдается 
не только на федеральном уровне, 
но и на территориях большинства 
субъектов РФ. Так, по данным Гене-
ральной прокуратуры РФ, в 2022 г. 
их количество в Приволжском фе-
деральном округе по сравнению 
с предыдущим годом увеличилось 
на 40,17 %. Лидирующие позиции 
по указанному показателю зани-
мают Саратовская область (36 пре-
ступлений), Самарская область 
(31 преступление), Пермский край 
(24 преступления) [3]. 

Чаще всего органы охраны пра-
вопорядка выявляли факты публич-
ного призыва к осуществлению экс-
тремистской деятельности (ст. 280 
УК РФ), организации экстремист-
ского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), 
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возбуждения ненависти либо враж-
ды, унижения достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к рели-
гии, а также принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе (ст. 282 
УК РФ). Важно подчеркнуть, что 
решающая роль в противодействии 
идеологии экстремизма принадле-
жит не столько правоохранительной 
системе, сколько консолидирован-
ным усилиям органов государствен-
ной власти и институтов граждан-
ского общества по нейтрализации 
причин ее формирования и распро-
странения. Правоохранительные 
органы по роду своей деятельности 
призваны обеспечивать безопас-
ность населения от угроз, исходящих 
со стороны носителей радикального 

мировоззрения. Ключевым компо-
нентом противодействия явлениям 
экстремистского характера остает-
ся профилактика поражения обще-
ственного сознания идеями, про-
воцирующими нетерпимость к тем 
или иным социальным группам.

В числе основных причин ро-
ста преступлений экстремистской 
направленности по-прежнему оста-
ется деструктивная деятельность 
некоторых иностранных органи-
заций и подконтрольных им рос-
сийских объединений. Под видом 
гуманитарных, образовательных, 
культурных и религиозных проек-
тов они оказывают информацион-
но-психологическое воздействие 
на индивидуальное, групповое 
и общественное сознание путем 
распространения установок, проти-
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воречащих традициям, убеждени-
ям и верованиям народов РФ. Так, 
в начале февраля 2022 г. Волжский 
районный суд г. Саратова вынес 
приговор в отношении семерых 
участников местной ячейки при-
знанного экстремистским религиоз-
ного объединения «Таблиги Джама-
ат», запрещенного в нашей стране. 
Подсудимые осуществляли рели-
гиозно-проповеднические поездки 
по территории Саратовской области 
и вовлекали представителей му-
сульманского сообщества в экстре-
мистскую деятельность. Организа-
торы ячейки координировали выезд 
своих сторонников в Индию, Бан-
гладеш и Пакистан для прохожде-
ния теологического обучения в цен-
трах экстремистского объединения. 
Суд квалифицировал их действия 
по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в де-
ятельности экстремистской органи-
зации) и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроками от двух 
до трех лет в зависимости от степе-
ни участия в преступлении [4].

Деструктивное воздействие 
иностранных и международных 
организаций на сознание и волю 
отдельных групп населения при-
обретает особую актуальность 
при наличии внутренних условий, 
провоцирующих девиантные на-
клонности в социуме. К внутри-
государственным факторам рас-
пространения крайних взглядов 
относятся межэтнические, межкон-

фессиональные и иные социальные 
противоречия, которые могут при-
вести к радикализации деятельно-
сти религиозных и неформальных 
объединений, некоммерческих ор-
ганизаций и отдельных лиц.

Противоречия и конфликты 
свойственны любому обществу. 
Недружественные страны пытают-
ся использовать их для разрушения 
внутреннего единства РФ, инспири-
рования и радикализации протест-
ного движения, поддержки марги-
нальных групп и раскола общества. 
Предупреждая эскалации насилия, 
органы государственной власти 
и местного самоуправления должны 
своевременно купировать причины 
возникновения конфликтных ситу-
аций в социуме. В противном слу-
чае нарастает негативная реакция 
населения, которая может вылиться 
в экстремистские проявления. По-
следние способны подорвать меж-
национальное и межконфессиональ-
ное согласие, дестабилизировать 
внутриполитическую и социальную 
обстановку в государстве, поставить 
под угрозу единство и территори-
альную целостность РФ.

Исходя из конституционной мо-
дели распределения полномочий 
между органами власти РФ и ее 
субъектов, охрана интересов лично-
сти, общества и государства от об-
щественно опасных посягательств 
входит в компетенцию федераль-
ных органов государственной вла-
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сти. Одновременно приоритет 
в профилактике рассматриваемого 
негативного явления принадлежит 
региональному уровню, «где со-
вместными усилиями представите-
лей государственной и муниципаль-
ной власти, а также представителей 
гражданского сообщества осущест-
вляется профилактика экстремист-
ских проявлений среди различных 
групп населения» [5]. Учитывая ре-
гиональную и национально-конфес-
сиональную специфику, на местах 
удобнее контролировать перемену 
в настроениях людей. Действенным 
инструментом в рамках проводимой 
политики может стать механизм по-
ощрения граждан, которые попу-
ляризируют антиэкстремистские 
идеи, направляют средства и уси-
лия на борьбу с деструктивными 

проявлениями. Показательным яв-
ляется пример награждения губер-
натором Брянской области медалью 
«За отвагу» десятилетнего мальчи-
ка, спасшего 2 марта 2023 г. двух 
девочек-первоклашек от расправы 
нацистов [6].

Таким образом, проводимая 
государством антиэкстремистская 
политика становится эффективной 
тогда, когда наблюдается слаженная 
работа органов власти федерально-
го, регионального и местного уров-
ней при активной поддержке боль-
шинства институтов гражданского 
общества. При этом акцент дела-
ется не на принудительный ресурс 
административного и уголовного 
законодательства, а на меры про-
светительского и поощрительного 
характера.
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юридической академии

БЮРОКРАТИЯ КАК ОБЪЕКТ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Бюрократический аппарат является неотъемлемой и важ-
ной частью государства, осуществляя задачи реализации 

управленческих решений, т.е. по точной, не искаженной собствен-
ными представлениями, их передаче от вышестоящих органов 
власти к объектам управленческого воздействия (какими бы они 
ни были). Кроме того, поскольку управление – процесс двусторон-
ний, функция бюрократического аппарата состоит в передаче объ-
ективной информации о состоянии управляемой системы от ниже-
стоящих звеньев управления к вышестоящим.

Основная идея бюрократической организации, по всей ви-
димости, должна состоять в принесении максимальной поль-
зы обществу. М. Вебер, рассматривающий бюрократию именно 
с позиций принесения максимальной пользы обществу, говорил 
в этой связи о «рациональной бюрократии». Современный иссле-
дователь В. Э. Смирнов вычленяет следующие функциональные 
особенности (признаки) рациональной бюрократии по М. Вебе-
ру: 1) бюрократы подчиняются только объективным служебным 
обязанностям; 2) они назначаются на службу в рамках бюрокра-
тической иерархии; 3) имеют постоянные служебные компетен-
ции; 4) работают по контракту, на основе отбора согласно про-
фессиональной квалификации; 5) получают заработную плату 
за свой труд; 6) считают свою службу единственной или главной 
профессией; 7) двигаются по карьерной лестнице; 8) отчужде-
ны от должности и связанных с ней средств управления, т.е. они 
не принадлежат чиновнику и чиновник пользуется этими сред-
ствами исключительно во время службы и в рамках служебных 
компетенций [1].
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М. В. Масловский приводит 
следующие признаки идеального 
бюрократического управления, ко-
торые вычленял в своих работах 
М. Вебер: документальная оформ-
ленность бюрократически-моно-
кратического управления, точ-
ность, стабильность, дисциплина, 
четкость, надежность, формальная 
универсальная применимость ко 
всем задачам, чисто техническая 
оптимальность [2].

Если бы в России удалось сфор-
мировать идеальный управленче-
ский аппарат, соответствующий 
всем перечисленным выше тре-
бованиям, осуществляющий свои 
полномочия, по словам М. Вебера, 
sine ira et studio (без гнева и при-
страстия) [3], то эту статью можно 
было бы на этом и закончить, а все 
преступления, совершаемые пред-
ставителями бюрократии, такие, 
например, как взяточничество, пре-
вышение должностных полномочий 
и им подобные, списывать на досад-
ные сбои в системе отбора кадров 
и ослабление контроля за подчинен-
ными со стороны вышестоящих ру-
ководителей.

Однако есть веские основания 
полагать, что причины перечислен-
ных и им подобных преступлений 
носят системный характер. Р. Мер-
тон, анализируя деятельность бю-
рократического аппарата, указывает 
на ряд его особенностей, приводя-
щих к бюрократической дисфунк-

ции: строгое следование правилам, 
превращающее правила в само-
цель; появление у бюрократии соб-
ственных групповых интересов, 
конфликтующих с интересами ор-
ганизаций, политику которых они 
должны проводить; игнорирование 
частных случаев и особенностей, 
сугубо формальный подход, вслед-
ствие чего бюрократия все чаще 
не реализует свою функцию по су-
ществу [4, с. 131–142].

Бюрократическая дисфункция 
или, иначе говоря, бюрократизация, 
возрастание роли бюрократических 
процедур в деятельности различ-
ных организаций, несомненно, не-
гативно влияют на ситуацию в са-
мых различных областях, ухудшая 
управляемость и снижая качество 
деятельности учреждений, став-
ших ее жертвой. С криминологиче-
ской точки зрения особый интерес 
представляет негативное влияние 
бюрократических процессов на эф-
фективность деятельности правоох-
ранительных органов, в частности, 
отмечается рост непрофильной на-
грузки, связанной с отчетностью, 
перепиской с вышестоящими орга-
нами [5], некомплектом личного со-
става в подразделениях, непосред-
ственно обеспечивающих законность 
и правопорядок, несоблюдением раз-
личных правил и норм организации 
труда сотрудников, приводящих к си-
стематическим переработкам и пси-
хологическому выгоранию и т.д. [6]
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Указанные последствия ока-
зывают негативное влияние на со-
стояние предупредительной дея-
тельности органов внутренних дел. 
В криминологии исследование кри-
миногенного влияния бюрократи-
зации (бюрократической дисфунк-
ции) ограничено, пожалуй, лишь 
сферой коррупционных преступле-
ний [7], что совершенно не отража-
ет ни масштаба, ни качества, ни си-
стемности анализируемого деяния.

Типичным признаком бюро-
кратического управления является 
отчужденность бюрократа от ре-
зультатов управленческой деятель-
ности, что, по мысли М. Вебера, 
должно исключать личную корыст-
ную заинтересованность бюрократа 
и связанные с нею криминогенные 
последствия. С такой отчужденно-
стью тесно связано такое явление, 
как исполнительская дисциплина, 
при которой бюрократ, в первую 
очередь, заинтересован в испол-
нении инструкции (под которой 
мы здесь понимаем любое распо-
ряжение, указание, приказ и т.п.), 
а не в фактических последствиях 
ее исполнения, даже если это вре-
дит интересам общества.

На практике это приводит к си-
туациям, когда буквальное испол-
нение приказа или распоряжения 
может нанести вред управляемой 
системе и государству в целом, од-
нако чиновник, который на месте 
должен реализовать распоряже-

ние, твердо знает, что ответствен-
ность за неисполнение приказа 
будет возложена на него, в то вре-
мя как ответственность за возмож-
ный ущерб будет (возможно) не-
сти вышестоящий руководитель. 
Характерный пример приводит 
заместитель начальника Главного 
управления Росгвардии по ДНР (ра-
нее с 2014 г. – командир батальона 
народного ополчения ДНР). Как 
пишет А. С. Ходаковский, в Респу-
блике за многие годы постоянных 
артиллерийских обстрелов сложи-
лась практика рассредотачивания 
казенных транспортных средств, 
при которой разрешалось держать 
их даже в частных домах водителей. 
Это позволяло минимизировать 
возможные потери автотранспорта 
и исключить поражение одним сна-
рядом нескольких локально разме-
щенных автомашин. С изменением 
системы управления ситуация из-
менилась и решением московского 
чиновника практика рассредоточе-
ния была волевым образом прекра-
щена. Сам А. С. Ходаковский приво-
дит следующую фразу чиновника:  
«…вы видели, чтобы кого-нибудь 
посадили за двадцать уничтожен-
ных машин? Нет, потому что все 
было по инструкции! А вас накажут 
за ее нарушение...» [8].

Аналогичную ситуацию описы-
вает основатель сети DNS Д. Алек-
сеев: чиновник, например, во Вла-
дивостоке, обязан организовать 
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ремонт дороги с заменой бордю-
ров, даже если последние находят-
ся в отличном состоянии. Резонно 
было бы сэкономить, не заменяя 
их, а экономию направить на реше-
ние важных социальных вопросов. 
Но в подобном случае чиновнику 
угрожает ответственность за не-
целевое расходование денежных 
средств [9].

Приведенные примеры доста-
точно типичны для бюрократиче-
ского способа управления и инте-
ресны тем, что являются отличной 
иллюстрацией механизма принятия 
управленческих решений в случае 
противоречия между требования-
ми, связанными с исполнением ин-
струкции, и возможным причинени-
ем вреда общественным интересам 
вследствие исполнения этой самой 
инструкции.

В связи с этим возникает ряд 
любопытных последствий этиче-
ского характера. Поскольку, как 
мы показали выше, отчужденность 
от результатов управленческой де-
ятельности и исполнительская дис-
циплина, подталкивающие управ-
ленческого работника в подобных 
ситуациях к исполнению инструк-
ции, могут приводить к внутренне-
му конфликту между собственной 
гражданской позицией и обязан-
ностью исполнить распоряжение. 
В советский период такой конфликт 
часто становился центральным эле-
ментом художественных произве-

дений, в которых главный герой, 
понимая ошибочность управлен-
ческого решения, проявляет ини-
циативу и начинает ей противодей-
ствовать, претерпевая различные 
невзгоды и лишения. В настоящее 
время, констатируем, такая про-
блема не поднимается в искусстве. 
В ходе проведенного нами опро-
са сотрудников органов следствия 
и дознания большая часть опрошен-
ных сообщили, что в отношении 
них применялись меры непроцес-
суального давления со стороны вы-
шестоящих руководителей в связи 
с расследуемыми ими делами с це-
лью принуждения их к изменению 
позиции. При этом все, кто заявил, 
что от них требовали определенных 
действий в рамках расследования, 
подчинились [10].

Сказанное, к слову, совершенно 
не свидетельствует о распростра-
ненности подобных проявлений, 
и этот вопрос не выступал предме-
том исследования. Однако приве-
денные данные – доказательство 
выдвинутого выше тезиса о том, что 
противоречие между инструкцией 
и общественной пользой системно 
разрешается в пользу инструкции, 
даже если речь идет о чувствитель-
ных, с точки зрения закона, послед-
ствиях.

Другой важный вывод состоит 
в том, что сохранение своего места 
в управленческой системе с гаран-
тированным социальным обеспе-
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чением, достаточно высокой зара-
ботной платой и прочими благами 
может занимать значимое место 
в системе приоритетов современно-
го чиновника, что предполагает так-
же и возможную готовность к со-
вершению правонарушений для его 
сохранения.

Указанный вывод находит под-
тверждение в исследовании, про-
веденном Р. Г. Искалиевым, изучав-
шим мотивацию лиц, допустивших 
налоговые преступления. Автор 
установил, что во многих случаях 
встроенность в систему управления 
в системе ценностей стоит выше со-
блюдения закона [11].

Бюрократическая система вы-
рабатывает собственные методы 
управления, которые способны вы-
ступать в качестве криминогенных 
факторов. Так, в настоящее время 
широкое распространение получила 
оценка деятельности подчиненных 
организаций на основании критери-
ев эффективности – определенных 
численных показателей или их со-
вокупности, которые интерпретиру-
ются как свидетельства эффектив-
ности деятельности управляемых 
объектов. В этой связи отметим 
несколько проблем криминологиче-
ского характера.

Прежде всего то, что значения 
числовых показателей не тожде-
ственны фактическому состоянию 
управляемого объекта или достиже-
нию целей управляющей системы. 

Например, количество оправдатель-
ных приговоров может быть показа-
телем качества работы следователей, 
надзирающих прокуроров. Однако 
оправдательный приговор может 
быть и результатом иных факторов, 
например, появления в ходе судеб-
ного разбирательства новых дан-
ных, отказа свидетелей от своих по-
казаний и проч. Однако формальная 
оценка лишь по числовым показате-
лям игнорирует данные обстоятель-
ства. Возникает новое последствие, 
состоящее в том, что управляемая 
система старается максимизировать 
показатели оценки любыми спосо-
бами. Выше мы ссылались на прове-
денный опрос сотрудников следова-
телей, дознавателей и прокурорских 
работников. Было установлено, что 
абсолютизирование числовых по-
казателей приводит к нежеланию 
возбуждать уголовные дела в ситу-
ациях, когда судебная перспектива 
неясна, существует недостаток до-
казательств и т.п.

Таким образом, бескомпромисс-
ная оценка деятельности управля-
емых организаций только на осно-
вании количественных показателей 
способна существенно деформи-
ровать их деятельность. С боль-
шой уверенностью можно говорить 
и о том, что она подвергает эррозии 
состояние законности на управля-
емых объектах. И, наконец, важ-
ным свойством подобной оценки 
является то, что система ее показа-
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телей может неожиданно для под-
чиненных организаций изменяться, 
а ее интерпретация осуществляется 
произвольно. Таким образом, бю-
рократический аппарат может про-
извольно менять управленческую 
политику, формально оставаясь 
в рамках действующего законода-
тельства, но фактически – незави-
симо от него.

Для управляющей систе-
мы такая ситуация весьма удоб-
на, поскольку повышает общую 
управляемость системы и степень 
зависимости руководителей ниже-
стоящих организаций от вышестоя-
щих. Однако с криминологической 
точки зрения такая ситуация может 
свидетельствовать о возникнове-
нии предпосылок для формирова-
ния групповых интересов предста-
вителей бюрократии и создания 
условий для организованной пре-
ступной деятельности, например, 
коррупционной преступности, хи-
щений на управляемых объектах 
и проч.

Таким образом, процессы бю-
рократизации, т.е. повышения роли 
чисто бюрократических процедур 
в процессе управления, обладают 
следующим набором криминологи-
чески значимых характеристик:

 ▪ приоритет инструкции, даже 
если это противоречит обществен-
ным интересам;

 ▪ стремление сохранить слу-
жебное положение как ведущая де-
терминанта деятельности управлен-
ческого работника;

 ▪ возникновение групповых ин-
тересов, связанных с необходимо-
стью достижения целевых показа-
телей оценки эффективности и, как 
следствие, создание предпосылок 
для возникновения организованных 
форм совместной преступной дея-
тельности.

Указанные обстоятельства пре-
допределяют необходимость си-
стемного изучения процессов бю-
рократизации системы управления 
как кримиинологически значимого 
фактора.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НЕГАТИВНОГО 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Современное общество характеризуется ростом числа откло-
нений социального, физического и психического развития 

подрастающего поколения. Пандемическая и постпандемическая 
тревога, человеческие и геополитические отголоски специальной 
военной операции на Украине, серьезные экономические пробле-
мы, выражающиеся в снижении уровня жизни населения и про-
должающемся расслоении общества, экологические катаклизмы, 
политический кризис и в целом напряженная социальная обста-
новка обусловливают такое внутреннее состояние человека, при 
котором неизбежно происходит переоценка ценностей. К сожале-
нию, не всегда эта переоценка складывается в лучшую сторону. 
Многие люди начинают испытывать неуверенность в завтрашнем 
дне, довольствуясь удовлетворением сиюминутных потребностей, 
отказываясь от личностного роста и стремлений к позитивным из-
менениям в жизни, а в худшем варианте находя решение проблем 
в алкоголе или наркотиках, азартных, компьютерных или видео- 
играх, прочих средствах создания иллюзорного лучшего мира.

Подобный настрой самым естественным образом сказывается 
на детях и часто имеет следствием негативное девиантное пове-
дение подростков, крайней формой которого является соверше-
ние преступлений. Достаточно вспомнить трагическую историю, 
произошедшую 7 декабря 2023 г. в одной из брянских гимназий, 
когда 14-летняя девочка принесла в образовательное учреждение 
помповое ружье и произвела из него стрельбу по одноклассникам, 
в результате которой два человека, включая саму стрелявшую, по-
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гибло, пять человек получили ране-
ния разной степени тяжести [1].

Прежде чем перейти к раскры-
тию содержания заявленной темы, 
необходимо отметить, что исполь-
зование терминов «девиация», 
«девиантное поведение» в науч-
ной литературе чаще всего связано 
с анализом дисфункциональных, 
дезорганизующих социальную си-
стему примеров поведения, как-то: 
преступность, наркотизм, пьянство, 
лудомания, проституция, суицид, 
бродяжничество, агрессивность, 
расстройства сексуального предпо-
чтения, буллинг и т.п. [2]. Негатив-
ный оттенок слово «девиантность» 
приобрело и в массовом сознании.

В то же время представляется 
более убедительной позиция уче-
ных, полагающих, что девиации 
могут быть и позитивно направлен-
ными, поскольку служат развитию 
социальной системы, преодолению 
устаревших стандартов, повыше-
нию ее организованности (все виды 
художественного, технического, на-
учного и иного социального творче-
ства) [3]. В связи с этим важно под-
черкнуть, что в настоящей работе 
речь будет идти именно о негатив-
ном девиантном поведении подрост-
ков и его предупреждении арсеналом 
средств социального воспитания.

Взрослые, прежде всего роди-
тели, зачастую игнорируют такие 
значимые для формирования лич-
ности ребенка моменты, как цель, 

задачи, принципы и организация 
воспитания [4, с. 114]. Однако на-
званные элементы воспитательного 
процесса должны буквально про-
низывать взаимоотношения родите-
ля с ребенком, наполнять общение 
с ним нравственной составляющей, 
выстраивать его взаимодействие 
со сверстниками и окружающей 
средой. Осознание ответственно-
сти за результаты развития ребенка 
требует перманентного участия ро-
дителей в его жизнедеятельности, 
формирования и укрепления дове-
рия к себе с его стороны, чуткого 
внимания к его успехам и неудачам, 
коррекции его поведения последо-
вательным применением мер поощ-
рения и наказания.

Отсутствие подобной роди-
тельской включенности в жизнь 
ребенка, нередко обусловленное ин-
фантильностью самого взрослого, 
незрелостью в нем родительского 
начала, низким уровнем педагоги-
ческой культуры как части общей 
культуры личности [4, с. 115], мо-
жет быть компенсировано искрен-
ними родительскими чувствами 
и собственным примером поведе-
ния. Признавая последний одним 
из лучших (по мнению А. С. Мака-
ренко, решающих) способов воспи-
тания, педагогическое сообщество 
единодушно отмечает, что ребенок 
воспитывается не только тогда, ког-
да с ним разговаривают, но и когда 
он со стороны наблюдает то, как ро-
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дители взаимодействуют с другими 
людьми, радуются, грустят, одева-
ются, готовятся к чему-то, читают 
и даже молчат [5, с. 56–57]. Сначала 
ребенок просто копирует действия 
взрослых [6, с. 63], а в дальнейшем 
знания, ценностные ориентации 
и навыки взаимодействия, полу-
ченные им в семье, проецируются 
на его отношения с социумом, в том 
числе на построенную уже им в бу-
дущем собственную семью [7, с. 97].

Создание благоприятной до-
машней атмосферы, проявление 
к ребенку безусловной любви, до-
брожелательности, заботы, других 
положительных эмоций, активный 
и здоровый образ жизни родителей, 
дружелюбное и корректное взаимо-
действие с другими людьми, эмо-
циональная отзывчивость на чужие 
проблемы, ответственное отношение 
самих взрослых к своим обязанно-
стям и обязательствам свидетельству-
ет о существовании в семье не всег-
да осознаваемого, но необходимого 
воспитательного воздействия. «Ро-
дительское требование к себе, ро-
дительское уважение к своей семье, 
родительский контроль над каждым 
своим шагом – вот первый и самый 
главный метод воспитания!», – писал 
А. С. Макаренко [5, с. 57].

Напротив, исключенность роди-
телей из процессов взросления и раз-
вития собственных детей, познания 
ими себя и мира, безразличие, неу-
важение, грубость, жестокость, се-

мейные раздоры и скандалы, пагуб-
ные пристрастия и иное асоциальное 
поведение приводят к таким небла-
гоприятным последствиям, как от-
чужденность ребенка от семьи, зам-
кнутость, духовная опустошенность, 
повышенная тревожность, конфликт-
ность, возникновение и усугубление 
проблемных ситуаций, самостоя-
тельный поиск путей их решения 
и нахождение для этого не всегда 
правильных вариантов, низкий уро-
вень притязаний и примитивность 
способов их удовлетворения.

Будучи институтом, в котором 
прежде всего осуществляется соци-
ализация ребенка, где он получает 
свой первый социальный опыт, се-
мья «несет моральную и юридиче-
скую ответственность за формиро-
вание личности воспитуемого, его 
поведение и поступки» [6, с. 62]. 
Однако результаты социализации 
детей в семьях не всегда носят по-
ложительный характер. По данным 
ученых, значительное число семей 
в нашей стране (до 25 %) вообще 
не в состоянии позитивно социа-
лизировать детей, а многие семьи 
(до 15 %) формируют правонару-
шителей [8, с. 83]. Если практи-
чески любая семья пригодна для 
прохождения ребенком стихийной 
социализации, то воспитание как 
социально контролируемую социа-
лизацию способно обеспечить лишь 
относительно небольшое количе-
ство российских семей (по разным 
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данным, с достаточно серьезным 
разбросом, от 20 до 60 %) [7, с. 98].

Разумеется, социализация ре-
бенка не ограничивается семьей, 
она продолжается многими дру-
гими социальными институтами 
и организациями – образователь-
ными, культурными, спортивными, 
волонтерскими, политическими, 
конфессиональными, в том числе 
неформальными (просоциальны-
ми), количество и спектр которых 
по мере взросления и формирова-
ния самостоятельности ребенка, 
расширения его интересов и просто-
ров жизнедеятельности становится 
больше и сложнее.

Однако следует понимать, что 
первична в этом процессе все же 
роль семьи. Сверхточно это было 
подмечено еще Ж. Ж. Руссо, который 
писал, что каждый последующий 
воспитатель оказывает на ребенка 
меньше влияния, чем предыдущий, 
и в этом смысле родители – самые 
предыдущие воспитатели ко всем 
последующим [9]. Здоровая в соци-
альном плане семья всегда «начеку», 
всегда готова и способна включиться 
в преодоление возникающих в ходе 
социализации ребенка трудностей, 
в том числе совместными усилиями 
с другими социальными (формаль-
ными и неформальными) институ-
тами. Недостатки семейного воспи-
тания, напротив, чаще всего имеют 
свое продолжение, выливаясь в про-
блемы взаимодействия социальных 

институтов не только с самими деть-
ми, но и с их родителями.

В Российском государстве 
огромная роль в воспитании детей 
отводится образовательным учреж-
дениям: воспитание признано пер-
востепенной, наряду с обучением, 
составляющей образовательного 
процесса. Особую значимость эта 
функция образовательных учреж-
дений (детских садов, школ, интер-
натов, колледжей и др.) обретает 
сегодня, когда налицо снижение 
воспитательного потенциала семьи. 
В рамках своей воспитательной де-
ятельности школы развивают лич-
ность ребенка, формируют в нем 
трудолюбие, ответственное отноше-
ние к труду и результатам труда, соз-
дают условия для его самоопределе-
ния и социализации в соответствии 
с социокультурными, духовно-нрав-
ственными ценностями и приняты-
ми в обществе правилами и норма-
ми поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, фор-
мируют чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти 
и подвигам защитников и героев 
Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному 
наследию и традициям многонаци-
онального народа России, природе 
и окружающей среде (п. 2 ст. 2 фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [10]).
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Решающим фактором, опреде- 
ляющим успех воспитательного  
процесса, является взаимодей-
ствие образовательного учрежде-
ния с семьей каждого конкретного 
обучающегося. По единодушному 
мнению специалистов, только дву-
стороннее участие педагогов и роди-
телей в воспитании ребенка позво-
лит вырастить из него полноценного 
члена общества [11, с. 127–128; 
12, с. 69]. Более того, тесное сотруд-
ничество образовательного учреж-
дения и семьи позволяет выявить 
склонность подростка к социально 
вредному или социально опасному 
поведению и своевременно при-
нять меры по его предупреждению. 
Интересно в этой области иссле-
дование косовского ученого, при-
шедшего к выводу, что успешное 
сотрудничество школы и семьи спо-
собствует предотвращению насилия 
среди обучающихся [13].

Однако, к сожалению, в совре-
менных российских условиях по-
добное взаимодействие нередко 
либо отсутствует, либо носит уяз-
вимый характер. Нельзя умолчать, 
что причиной тому иногда служит 
непрофессионализм администра-
ции или педагогов образовательно-
го учреждения: отрицание воспита-
тельного начала в образовательном 
процессе и трактовка последнего 
лишь как обучающей деятельно-
сти; использование авторитарной 
риторики и менторского тона в об-

щении с родителями; применение 
властно-ультимативных форм воз-
действия на семью; отсутствие ин-
дивидуального подхода [12].

В части нейтрализации этой 
негативной практики государством 
уже предприняты действенные 
шаги: почти в каждой школе введе-
ны штатные единицы социального 
педагога и психолога, целенаправ-
ленно выстраивающих общение 
с ребенком и взаимодействие с его 
семьей; шаблонно-стереотипные 
методы работы с обучающимися 
и их родителями все больше перео-
риентируются на индивидуальные; 
расширяется внедрение программ 
индивидуальных образовательных 
траекторий; и др.

Серьезной проблемой, значи-
тельно снижающей качество вос-
питательного процесса, продолжает 
оставаться неприемлемое поведение 
большого числа родителей, дети ко-
торых испытывают трудности соци-
ализации. При осуществлении вос-
питательной работы современные 
образовательные учреждения (дет-
ские сады, школы, интернаты) наде-
лены полномочиями по выявлению 
неблагополучных семей с последу-
ющей организацией для них соци-
альной помощи; привлечению к со-
вместной работе с такими семьями 
сотрудников органов социальной за-
щиты, органов опеки и попечитель-
ства, правоохранительных органов; 
обеспечению тесного взаимодей-
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ствия психологов и родителей; орга-
низации досуга подростков; прове-
дению совместных конкурсов детей 
и их родителей [11, с. 130–133; 14].

Эти направления деятельности 
становятся особенно актуальными, 
когда речь идет о так называемых 
трудных детях и семьях группы со-
циального риска. Обнаружив не-
достатки семейного воспитания, 
образовательное учреждение более 
активно включается в социализа-
цию таких детей, старается воспол-
нить образовавшиеся в ней пробелы 
и изъяны, а главное, пытается вов-
лечь в соответствующий процесс 
родителей, ведь так или иначе без 
участия семьи не обойтись. Однако 
ответом на подобный социальный за-
прос образовательного учреждения 
зачастую становится тишина, свиде-
тельствующая о полном безразличии 
родителя к ребенку и его будущему, 
либо конфликт со школой, выража-
ющийся в одобрении родителем асо-
циального поведения ребенка, оттор-
жении взвешенной и реалистичной 
позиции образовательного учрежде-
ния и формировании тем самым ро-
дительского псевдоавторитета.

В результате негативный опыт 
социализации ребенка в семье по-
лучает развитие и за ее пределами: 
воспитательный процесс образова-
тельного учреждения терпит пора-
жение, а ребенок, напротив, обрета-
ет уверенность в тех шагах, которые 
мешают его здоровой интеграции 

в общество (пропуски занятий без 
уважительной причины, неуспевае-
мость, организация драк и потасо-
вок, употребление спиртных напит-
ков, неограниченное «пребывание» 
в гаджетах и т.п.).

Воспитательные промахи, до-
пускаемые семьей, образователь-
ными учреждениями и иными 
просоциальными институтами, ста-
новятся благодатной почвой для так 
называемых альтернативных (вир-
туальных) агентов социализации 
(онлайн-игр, чатов и блогов, интер-
нет-мессенджеров, иных продуктов 
социальных сетей и сети Интернет 
в целом), а в худших случаях – для 
прямого влияния на ребенка со сто-
роны диссоциальных институтов 
[8, с. 18, 20, 56, 67–70].

Наряду с социализацией детей 
и подростков, интернет-среда не-
редко несет опасность для их нрав-
ственного, психического и физиче-
ского развития, о чем сами они, как 
правило, даже не догадываются. Это 
обусловлено прежде всего контентом 
отдельных интернет-ресурсов, при-
чиняющим вред здоровью и (или) 
развитию детей, как то: побуждение 
к суицидальному поведению или 
совершению действий, представ-
ляющих угрозу для их жизни или 
здоровья; пропаганда потребления 
наркотиков, алкоголя, курения, про-
ституции; сцены насилия и жестоко-
сти по отношению к людям и живот-
ным; оправдание противоправного 
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поведения; информация порногра-
фического характера и др. [15]

За счет распространения в сети 
Интернет информации, опасность 
которой дети не в состоянии осоз-
нать, они нередко становятся либо 
инструментом («разменной моне-
той») в небезобидных или противо-
законных действиях взрослых, либо 
потерпевшими от чьих-либо пре-
ступных действий: склонения к со-
вершению самоубийства или содей-
ствия совершению самоубийства, 
насильственных и ненасильствен-
ных половых преступлений, мошен-
ничества, вымогательства, вовлече-
ния в проституцию, незаконного 
оборота порнографических матери-
алов и мн. др. [16, с. 125–126].

Колоссальное негативное вли-
яние на результаты социализации 
ребенка, в дальнейшем подрост-
ка, способны оказать организации, 
осуществляющие диссоциальное 
воспитание: криминальные, квази-
религиозные (деструктивные сек-
ты), экстремистские, автократиче-
ские и иные группы и сообщества 
[8, с. 67–70; 17; 18]. Пользуясь педа-
гогической запущенностью и слож-
ным психологическим состоянием 
подростка, указанные группы при-
влекают его возможностью самоут-

вердиться, проявить себя; получить 
признание, в котором ему было от-
казано в нормальном обществе; вос-
полнить одиночество, ненужность, 
неудовлетворенность жизнью; или, 
напротив, вознаградить повышен-
ные амбиции, которые не были сво-
евременно направлены в позитив-
ное русло. Распространенный итог 
участия подростка в контркультур-
ных организациях – статус жертвы 
преступления либо преступника.

Итак, допущенные семьей 
и обществом (образовательными 
учреждениями, окружением, соци-
альными сетями и пр.) бреши в со-
циализации подростка становятся 
факторами риска, препятствующи-
ми успешному формированию его 
личности, здоровой интеграции 
в общество, и требуют принятия 
профилактических и реабилитаци-
онных мер. Игнорирование этих 
факторов увеличивает вероятность 
саморазрушительного поведения 
подростка (суицидального, виктим-
ного, рискованного, аутического, 
фанатического, зависимого от по-
требления пищи и психоактивных 
веществ и др.), совершения им без-
нравственных, аморальных поступ-
ков либо противоправных, в том 
числе преступных, деяний.
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ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
И МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ

Правильное понимание уголовно-правовой природы для-
щихся преступлений имеет основополагающее значение 

как для уголовного законодательства, так и практики его примене-
ния. Между тем в доктрине уголовного права отсутствует единство 
мнений при решении следующих вопросов: 

 ▪ что представляет собой понятие длящегося преступления 
и каковы его признаки?

 ▪ какие конструкции состава преступления имеют длящиеся 
преступления? 

 ▪ что является моментом окончания длящегося преступления?
 ▪ и многие другие.

Так, Н. Д. Дурманов охарактеризовал длящееся преступление 
как непрерывное осуществление, в течение известного отрезка вре-
мени, состава определенного преступления на стадии оконченного 
преступления [1, с. 221]. Иного мнения придерживался В. П. Мал-
ков, который определял длящееся преступление в качестве непре-
рывного, длящегося в течение определенного, иногда длительного, 
времени преступного действия (бездействия) [2, с. 447].
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Схожее понятие предлага-
ют К. В. Ображиев и Д. С. Чикин:  
«…сложное единичное престу-
пление, характеризующееся не-
прерывным осуществлением юри-
дически оконченного действия 
(бездействия), предусмотренно-
го Особенной частью УК РФ» 
[3, с. 70–71]. 

Следует отметить, что общей 
чертой представленных определе-
ний выступает указание на дли-
тельный характер реализации 
преступного деяния или состава 
преступления. 

А. Г. Кибальник и Л. В. Инога-
мова-Хегай придерживаются ино-
го подхода, и при формулировании 
понятия длящегося преступления 
указывают на определенные обя-
занности, возложенные на лицо 
уголовным законом, которые нару-
шаются длительное время, в связи 
с совершением преступного деяния 
[4, с. 291; 5, с. 206].

Отличное от других опреде-
ление, за основу которого взята 
субъективная сторона состава пре-
ступления, приводят А. П. Коз-
лов и А. П. Севостьянов, длящееся 
преступление – это существующее 
непрерывно действие или бездей-
ствие, создающее опасное состоя-
ние при наличии общей цели и еди-
ного умысла. Цель обобщает всю 
совокупность актов или указыва-
ет на «скольжение» одного акта 
при совершении длящегося пре-

ступления [6, с. 50–51]. Указание 
на субъективную сторону при опре-
делении длящегося преступления 
является верным, поскольку позво-
ляет учесть такие значимые призна-
ки рассматриваемой категории, как 
общая цель и единый умысел.

Известный пример, приведен-
ный В. П. Малковым, показывает, 
что в рамках ст. 222 УК РФ субъ-
ектом преступления возможно 
выполнение ряда тождественных 
действий: хранение, ношение, пе-
ревозка, а также приобретение 
огнестрельного оружия. Однако 
представленные деяния не будут 
квалифицироваться по совокуп-
ности преступлений, а являются 
единым сложным преступлением 
(длящимся), поскольку все деяния, 
входящие в объективную сторону, 
свидетельствуют о наличии у лица 
конкретизированной цели (продол-
жить хранение, облегчив изменени-
ями эту возможность) [7, с. 115].

Таким образом, по нашему мне-
нию, длящееся преступление – это 
сложное единичное преступление, 
характеризующееся непрерывным 
выполнением лицом тождествен-
ных и/или однородных действий 
(бездействия) в рамках объектив-
ной стороны определенного состава 
преступления, совершенных с об-
щей целью и единым умыслом.

Представляется возможным вы-
делить следующие признаки дляще-
гося преступления:
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1) причинение вреда одному 
объекту уголовно-правовой охраны;

2) непрерывность и длительный 
характер совершаемого преступно-
го деяния и(или) наступления обще-
ственно опасных последствий;

3) совершаемое преступное де-
яние или ряд деяний охватываются 
объективной стороной одного со-
става преступления;

4) наличие общей цели или еди-
ного умысла на совершение пре-
ступного деяния.

Другим проблемным вопро-
сом является определение момента 
начала и окончания длящихся пре-
ступлений. Устоявшейся считается 
позиции Пленума Верховного Суда 
СССР, согласно которой длящееся 
преступление начинается с момента 
совершения преступного действия 
(бездействия) и кончается вслед-
ствие действий самого виновного, 
направленных на прекращение пре-
ступления, или наступления собы-
тий, препятствующих совершению 
преступления (например, вмеша-
тельство органов власти) [8].

При этом в науке уголовно-
го права выделяют юридический 
и фактический момент окончания 
длящегося преступления.

Так, юридически оконченным 
длящееся преступление признается 
в момент, когда в деянии лица про-
являются все признаки состава пре-
ступления. Например, незаконное 
хранение наркотических средств 

и других предметов преступления 
(ст. 228 УК РФ) признается око-
ченным в момент начала обладания 
и владения указанными средства-
ми. При этом время их нахождения 
у виновного лица не влияет на ква-
лификацию деяния [9].

Фактическое окончание для-
щегося преступления, как пишет 
С. А. Силаев, необходимо разде-
лить на два вида: действия и собы-
тия. К действиям автор причисляет: 
правомерные действия виновного, 
предусмотренные специальным 
видом освобождения от уголовной 
ответственности; правомерные дей-
ствия правоохранительных органов 
и потерпевшего; неправомерные 
действия виновного (продажа ра-
нее похищенного в рабство и т.д.); 
неправомерные действия третьих 
лиц (например, хищение незаконно 
хранимого предмета). В качестве 
событий исследователем названы: 
утрата виновным признака субъекта 
преступления; утрата запрещенных 
к хранению предметов по не зави-
сящим от чьей бы то ни было воли; 
декриминализация деяния государ-
ством; естественная смерть потер-
певшего [10, с. 150].

Однако возникает вопрос, каким 
образом соотносятся юридический 
и фактический моменты окончания 
длящегося преступления?

Н. Ф. Кузнецова писала, что 
«…на стадии оконченного престу-
пления длящееся преступление 
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продолжает совершаться, как бы 
растягивая во времени преступное 
последствие» [11, с. 304].

Критикуя представленную по-
зицию, В. Г. Шумихин отмечает: 
«… неточно … говорить о растя-
гивании во времени преступных 
последствий, поскольку длящееся 
преступления имеют конструкцию 
формального состава преступления, 
не включающего преступные по-
следствия» [12, с. 94].

На наш взгляд, фактический мо-
мент окончания длящегося престу-
пления возможен только после на-
ступления юридического момента 
его окончания.

Например, занятие высшего 
положения в преступной иерархии 
(ст. 210.1 УК РФ) признается юри-
дически оконченным с момента 
признания авторитета, лидерства 
лица в преступном мире [13, с. 187]. 
Фактическое же окончание пред-
ставленного преступления возмож-
но путем совершения субъектом 
определенных действий или насту-
плением ряда событий, свидетель-
ствующих об утрате лицом занима-
емого положения.

С вопросом о фактическом 
окончании длящегося преступления 
тесно связана проблема временного 
прекращения субъектом преступле-
ния выполнения преступного дея-
ния или совершения поочередно не-
скольких альтернативных действий, 
предусмотренных в рамках объек-

тивной стороны состава длящегося 
преступления. 

Так, А. П. Козлов и А. П. Се-
востьянов пишут, что «… разрыв 
во времени между отдельными ак-
тами длящегося преступления не ис-
ключает его единичного характера 
и не превращает единичное престу-
пление во множественное. … Лишь 
возникновение новой подобной де-
ятельности, после его завершения 
первой, приводит к созданию множе-
ственности преступлений» [6, с. 53].

В противовес этому мнению 
К. В. Ображиев и Д. С. Чикин утвер-
ждают, что «… разрывов во време-
ни между несколькими деяниями, 
образующими длящееся преступле-
ние, невозможен, поскольку в про-
тивном случае оно утратит свою 
главную сущностную характеристи-
ку – длящийся характер» [3, с. 68].

Мы полагаем, что в ходе со-
вершения длящегося преступления 
допустимо совершение виновным 
лицом альтернативных действий, 
равно как и их временное прекра-
щение, т.е. наличие разрыва во вре-
мени между несколькими деяниями, 
при условии наличия всех призна-
ков длящегося преступления, ука-
занных выше по тексту.

Например, при склонении 
лица к совершению самоубийства 
(ст. 110.1 УК РФ) субъект престу-
пления может осуществить в раз-
личной последовательности ряд 
альтернативных действий, направ-



31

Уголовное право и криминология: эволюция научной мысли
Ч

еловек и право – XXI век  I  2023. В
ы

пуск 4

ленных на возбуждение у другого 
лица решимости покончить с собой.

Согласимся с А. П. Козловым 
и А. П. Севостьяновым в том, что 
при совершении длящегося престу-
пления «… виновный осознает, что 
он находится в относительно дли-
тельном непрерывном противоре-
чии с социальными нормами и по-
стоянно нарушает общественные 
отношения» [6, с. 51].

Таким образом, юридический 
момент окончания длящегося пре-
ступления обусловлен законода-
тельной конструкцией состава 
преступления и имеет первичный 
характер по отношению к фактиче-
скому моменту окончания, под ко-
торым следует понимать невозмож-
ность продолжения осуществления 
виновным лицом объективной сто-
роны преступления ввиду совер-
шенных действий или наступивших 
событий. В ходе совершения дляще-
гося преступления также возможно 
выполнение нескольких преступ-
ных деяний, указанных в качестве 
альтернативных в рамках объектив-
ной стороны одного состава пре-
ступления, а равно временное пре-
кращение преступного деяния, при 
условии наличия у виновного лица 
единой цели и единого умысла.

Заключительным вопросом, 
требующим разрешения, является 
наличие или отсутствие возможно-
сти признания длящимися престу-
плений, составы которых имеют 

различную законодательную кон-
струкцию. В теории уголовного пра-
ва сложился общепринятый подход, 
согласно которому составы длящих-
ся преступлений могут быть толь-
ко формальными. Так, М. И. Блум 
указывала, что все длящиеся пре-
ступления по конструкции состава 
относятся к формальным составам 
преступлений, для наличия которых 
законодатель не предусмотрел при-
знаков, характеризующих послед-
ствия преступления [14, с. 88]. 

Мы разделяем мнение о том, что 
большинство составов длящихся 
преступлений имеют формальную 
конструкцию. Однако возможно со-
вершение длящегося преступления 
и применительно к материальному 
составу преступления. 

Так, состав преступления, преду- 
смотренный ч. 1 ст. 146 УК РФ, 
имеет материальную конструк-
цию и традиционно не относится 
к числу длящихся преступлений 
[15, с. 93]. Однако в ходе соверше-
ния указанного преступления, по-
сле причинения крупного ущерба 
правообладателю, виновное лицо 
может утратить возможность кон-
троля за фактической реализацией 
предмета преступления. Как след-
ствие, вред охраняемому растягива-
ет во времени до тех пор, пока соот-
ветствующее произведение не будет 
изъято либо самим виновным ли-
цом, либо по решению других лиц, 
обладающих таким правом.
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Как верно отмечает Н. Ф. Кузне-
цова: «Ущерб, причиненный престу-
плением, однажды наступив, длится 
затем во времени и пространстве, 
пока не будет пресечен самим субъ-
ектом или по не зависящим от него 
обстоятельствам, при этом чем 
больше длится этот ущерб, тем он 
опаснее» [16, с. 76].

Основной тезис, опровергаю-
щий представленную позицию, вы-
двинут К. В. Ображиевым: «… хотя 
последствия преступления с матери-
альным составом могут длиться до-
статочно долго …, причинитель вре-
да уже лишен сознательно-волевого 
контроля за развитием объективной 
стороны преступления» [17, с. 450].

По нашему мнению, составы 
длящихся преступлений, по боль-
шей части, относятся к числу фор-
мальных. Однако в случаях, свя-
занных с длительным характером 
наступления последствий в мате-
риальных составах преступлений, 
когда вред продолжает причиняться 
уже после наступления тех послед-
ствий, которые необходимы для 
признания преступления окончен-
ным, последнее может быть призна-
но длящимся.

Итог исследования может быть 
представлен следующими выводами:

1) длящееся преступление – это 
сложное единичное преступление, 
характеризующееся непрерывным 
выполнением лицом тождествен-
ных и/или однородных действий 

(бездействия) в рамках объектив-
ной стороны определенного состава 
преступления, совершенных с об-
щей целью и единым умыслом;

2) длящееся преступление имеет 
юридический и фактический момен-
ты своего окончания. Юридический 
момент обусловлен законодатель-
ной конструкцией состава престу-
пления и имеет первичный характер 
по отношению к фактическому мо-
менту окончания, под которым сле-
дует понимать невозможность про-
должения осуществления виновным 
лицом объективной стороны пре-
ступления ввиду совершенных дей-
ствий или наступивших событий;

3) в ходе совершения длящегося 
преступления возможно выполне-
ние нескольких преступных деяний, 
указанных в качестве альтернатив-
ных в рамках объективной сторо-
ны одного состава преступления, 
а равно временное прекращение 
преступного деяния, при условии 
наличия у виновного лица единой 
цели и единого умысла;

4) составы длящихся преступле-
ний имеют формальную конструк-
цию. Однако в случаях, связанных 
с длительным характером наступле-
ния последствий в материальных 
составах преступлений, когда вред 
продолжает причиняться уже после 
наступления тех последствий, кото-
рые необходимы для признания пре-
ступления оконченным, последнее 
может быть признано длящимся.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ

Во Франции в качестве обобщающего понятия для престу-
плений в сфере информационных технологий использу-

ется термин «киберпреступления» (соответственно, и «киберпре-
ступность»). Несмотря на его широкое применение французскими 
юристами, этот термин недостаточно конкретизирован, отсут-
ствует его законодательное определение. Хотя концепция кибер-
преступности не определена законом, согласно подсчетам Ми-
нистерства юстиции Франции, в стране существует 475 видов 
правонарушений, связанных с информационными системами. 
В местной юридической доктрине под киберпреступностью по-
нимается совершение уголовных преступлений против или с по-
мощью информационно-коммуникационной системы, в основном 
Интернета, с использованием Сети или информационных систем 
в качестве средств или цели воздействия [1].

Таким образом, в определении статуса электронной информа-
ции французская доктрина делает акцент на два аспекта: 1) обе-
спечение безопасности самой такой информации; 2) исключение 
возможности использования позитивной или нейтральной элек-
тронной информации как инструмента причинения вреда. Вместе 
с тем, как будет показано далее, присутствует и третий аспект: 
обеспечение безопасности людей от деструктивного воздействия 
электронной информации, запрещенной к обороту. Особенно ярко 
последний момент проявляется в борьбе с порнографией в сетях 
онлайн-связи.
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В целом терминология, исполь-
зуемая в регламентации ответствен-
ности за посягательства на элек-
тронную информацию, во Франции 
развита не слишком хорошо, суще-
ствует много пробелов в толкова-
нии англицизмов, не переводимых 
в точности на французский язык. 
В частности, есть сложности в опре-
делении даже такого отправного по-
нятия, как «электронные средства 
связи». Под ними могут пониматься 
и электронные каналы, и сети он-
лайн-связи с общественностью, что 
особенно удивительно, поскольку 
законодательство этой страны в ча-
сти борьбы с киберпреступностью 
начало формироваться очень давно. 
Отправной точкой в этом вопросе 
принято считать принятие закона 
от 6 января 1978 г. «Об обработке 
данных, файлах данных и индиви-
дуальных свободах» [2]. Десять лет 
спустя Закон Годфрена от 5 февраля 
1988 г. «О компьютерном мошенни-
честве» [3] ввел санкции за удаление 
и изменение данных, а также за на-
рушение информационных систем 
[4]. С тех пор было принято множе-
ство законов, учитывающих много-
гранный характер киберпреступно-
сти, и их количество только растет. 
Среди них законы: от 21 июня 2004 г. 
«О доверии к цифровой экономике» 
[5], от 9 июля 2004 г. «Об электрон-
ных коммуникациях и услугах ауди-
овизуальной связи» [6], от 14 марта 
2011 г. «Об ориентации и планиро-

вании для повышения эффективно-
сти в области внутренней безопас-
ности» (закон LOPSI II). Последний 
закрепляет ответственность за при-
своение личных данных [7]. Стоит 
упомянуть также закон от 13 ноября 
2014 г., усиливающий борьбу с тер-
роризмом и закрепляющий ответ-
ственность за кражу компьютерных 
данных [8].

Как уже было отмечено, во 
французском законодательстве вы-
деляют очень много правонару-
шений, связанных с электронной 
информацией, компьютерными се-
тями. При этом данный перечень 
не статичен, пополняется с каждым 
годом. Обобщенно можно выделить 
восемь групп общественно опасных 
деяний, связанных с компьютерны-
ми технологиями.

1. Оборот незаконного контен-
та в компьютерных сетях без ущерба 
для их целостности: распростране-
ние детской порнографии, призывы 
к ненависти или террористической 
деятельности, а также другие дея-
ния, при которых Интернет исполь-
зуется в качестве средства распро-
странения запрещенного контента.

В 2018 г. в рамках усиления 
борьбы с сексуальным и гендерным 
насилием в Уголовный кодекс введе-
на новая статья 226-3-1, направлен-
ная на пресечение практики посяга-
тельства на личную жизнь человека: 
под страхом наказания запрещается 
снимать на видео или фотографиро-
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вать без ведома человека интимные 
части его тела с целью дальнейшей 
трансляции изображения в Интер-
нете. Наказание составляет два года 
лишения свободы и штраф в разме-
ре 30 000 евро за запись или переда-
чу изображений.

Использование электронных 
коммуникационных сетей в каче-
стве отягчающих обстоятельств 
часто упоминается в отношении 
половых преступлений (изнаси-
лование, сексуальное насилие, по-
купка сексуальных услуг несовер-
шеннолетнего или беспомощного 
лица, подкуп несовершеннолет-
них, сексуальные домогательства). 
В целом выделение использования 
виновным лицом информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
в качестве квалифицирующего при-
знака характерно и для российского 
Уголовного кодекса.

В 2004–2007 гг. в ст. 227-23 
Уголовного кодекса Франции были 
внесены поправки, направленные 
на усиление наказания за факты 
детской порнографии. В настоящее 
время эта статья предусматривает 
наказание в виде пяти лет лише-
ния свободы и штрафа в размере 
75 000 евро за запись или передачу 
порнографического изображения 
несовершеннолетнего для его рас-
пространения. Санкция увеличива-
ется до семи лет лишения свободы 
и штрафа в размере 100 000 евро, 
если такое вещание осуществляет-

ся через сеть электронных комму-
никаций. 

Та же статья наказывает лише-
нием свободы на два года и штрафом 
в размере 30 000 евро за просмотр 
изображений детской порнографии 
в Интернете или хранение этих 
изображений любыми средствами, 
например на жестком диске ком-
пьютера. В российском законода-
тельстве уголовная ответственность 
за просмотр такого контента сегод-
ня не установлена, хотя обсуждение 
этого вопроса ведется давно.

2. Так называемые общеуголов-
ные преступления, но совершаемые 
в цифровом пространстве. Это ра-
боторговля, продажа оружия, нарко-
тиков и т.д. При этом использование 
сети Интернет, как и в большинстве 
случаев по российскому законода-
тельству, во Франции влечет уже-
сточение наказания. Незаконная 
продажа персональных данных мо-
жет преследоваться по статье 321-1 
Уголовного кодекса Франции (Code  
penal) 1992 г. (с изм. по сост. 
на 29 июля 2023 г.) [9].

3. Различные виды онлайн-мо-
шенничества. Особенно стоит вы-
делить новеллу французского зако-
нодателя – ст. 226-4-1 УК Франции, 
которая устанавливает ответствен-
ность за выдачу себя за третье лицо 
или использование одного или 
нескольких данных любого рода, 
позволяющих установить его лич-
ность с целью нарушить его спо-
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койствие или спокойствие другого 
лица или нанести ущерб его чести 
или достоинству (наказывается ли-
шением свободы сроком на один год 
и штрафом в размере 15 000 евро). 
Это правонарушение наказывает-
ся аналогично, если оно соверше-
но в социальной сети в Интернете. 
На сегодняшний день в отечествен-
ном уголовном законе отсутству-
ет аналогичная норма, которая бы 
устанавливала под страхом наказа-
ния запрет на подмену электронной 
информации о личности преступ-
ника, желающего причинить потер-
певшему тот или иной вред.

4. Вымогательство и покуше-
ние на него, связанные с распро-
странением компьютерных вирусов, 
взломом компьютерной аппаратуры 
жертвы и последующим требовани-
ем выкупа.

5. «Смешанные» преступле-
ния, в которых сочетаются компью-
терные средства и уличная преступ-
ность. Например, взлом банкоматов. 
За последнее время количество 
взломов банкоматов во Франции су-
щественно выросло [10].

6. Посягательства на работу 
компьютерных систем. Многие фак-
ты киберпреступности преследуют-
ся по закону на основании ст. 323-1 
и последующих статей Уголовного 
кодекса Франции, касающихся на-
рушений систем автоматизирован-
ной обработки данных. Эти деяния 
криминализированы 35 лет назад, 

но составы преступлений были 
сформулированы достаточно ши-
роко, чтобы их можно было приме-
нять до сих пор. Большинство со-
ставов преступлений, касающихся 
посягательств на работу компью-
терных сетей, ныне собраны в гл. III 
УК Франции (ст. 323-1–323-8).

Статья 323-1 устанавливает 
ответственность за совершенные 
с помощью обмана доступ или со-
хранение у себя доступа ко всей 
или части автоматизированной си-
стемы обработки данных или их ис-
пользование. В данной статье, как 
и в нескольких других нормах уго-
ловного закона Франции, предусмо-
трен квалифицирующий признак: 
«если преступление совершено 
против государственной автома-
тизированной системы обработки 
персональных данных». В России 
ответственность за посягательства 
на критическую информационную 
инфраструктуру регламентируется 
ст. 2741 УК РФ.

Статья 323-2 устанавливает за-
прет на нарушение или искажение 
работы автоматизированной си-
стемы обработки данных (наказы-
вается лишением свободы на срок 
до пяти лет и штрафом в размере 
150 000 евро). 

Совершенные с использовани-
ем обмана введение данных в ав-
томатизированную систему об-
работки, извлечение, хранение, 
воспроизведение, передача, удале-
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ние или изменение содержащихся 
в ней данных обманным путем на-
казываются, согласно ст. 323-3, пя-
тью годами тюремного заключения 
и штрафом в размере 150 000 евро. 

В 2004 г. были внесены изме-
нения в законодательство, устанав-
ливающие наказание за продажу 
оборудования или программного 
обеспечения для атаки на компью-
терные системы. Статья 323-3-1 
УК Франции запрещает создание 
без каких-либо законных основа-
ний, включая проведение иссле-
дований или обеспечение ком-
пьютерной безопасности, импорт, 
владение, предложение, передачу 
или предоставление оборудова-
ния, инструмента, компьютерной 
программы или любых данных, 
разработанных или специально 
приспособленных для совершения 
преступлений. Содеянное карается 
тем наказанием, которое предусмо-
трено за наиболее тяжкое из плани-
руемых преступлений.

7. Использование в преступ-
ных целях блокчейн-технологий 
и криптоактивов в экономике стра-
ны. Так, легализация имущества 
с помощью криптоактивов счита-
ется совершенной при отягчаю-
щих обстоятельствах – ст. 324-2 
УК Франции.

8. В последние годы Франция 
активизировала борьбу с так на-
зываемыми фейковыми новостя-
ми [11]. Национальная ассамблея 

Франции 20 ноября 2018 г. одо-
брила Закон против манипулиро-
вания информацией [12], который 
наделяет высший совет по телера-
диовещанию во Франции особыми 
контролирующими полномочиями 
во время выборов. Устанавливают-
ся повышенные санкции за наруше-
ния в указанной сфере. Например, 
несоблюдение требования предо-
ставлять достоверную информацию 
во время избирательной кампании 
теперь влечет тюремное заключе-
ние на один год и штраф в размере 
75 000 евро. Телеканалы и ради-
останции, распространяющие не-
достоверную информацию, могут 
быть отстранены от вещания на пе-
риод ведения предвыборной кампа-
нии или лишены лицензии навсегда. 

Особое внимание уделено ино-
странным СМИ. Некоторые фран-
цузские правоведы полагают, что 
упомянутый закон направлен, среди 
прочего, против российских медиа- 
ресурсов в контексте так называ-
емой информационной войны, ве-
дущейся недружественными стра-
нами Запада против Российской 
Федерации [13]. В рамках этого же 
пакета изменений французского за-
конодательства появилось опреде-
ление понятия «фейк», под которым 
понимается «неточное или ложное 
утверждение и обвинение». Опреде-
ляется «фейковость» новости реше-
нием судей, оно передается в выс-
ший совет по телерадиовещанию, 
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который и выносит окончательное 
решение.

В целом опыт французского за-
конодателя показывает, что в этой 
стране за нарушение отношений 
в сфере информационных техно-
логий установлены очень строгие 
санкции. Особенно это касается раз-
меров штрафов (сотни тысяч евро).

Отдельно стоит обозначить до-
вольно низкий уровень система-
тизации уголовно-правовых норм 
во Франции. Например, ст. 323-4 
УК оговаривает правила ответ-
ственности при участии в организо-
ванной группе или сговоре с целью 
подготовки к одному или несколь-
ким преступным деяниям в сфере 
информационных технологий.

Согласно ст. 323-5, виновные 
в совершении преступлений лица 
подвергаются дополнительным на-
казаниям. Статья 323-6 определя-
ет особенности ответственности 
юридических лиц за посягательства 
в киберпространстве. Статья 323-7 
содержит правило, согласно кото-
рому покушение на совершение 
преступлений, предусмотренных 
в ст. 323-1–323-3-1, наказывается 
так же, как и основное преступле-
ние.

Перечисленные статьи показы-
вают, что уровень законодательной 
техники в УК Франции не слиш-
ком высок – подобные положения 
логично размещать в Общей части 
уголовного закона.

В целом проведенное исследо-
вание позволяет сделать следующие 
выводы. 

Французское уголовное законо-
дательство содержит большой пере-
чень общественно опасных посяга-
тельств в сфере информационных 
технологий. Абсолютное большин-
ство из них признаются преступны-
ми и на территории РФ. Отдельно 
понятие «электронная информация» 
в УК Франции не выделяется: в це-
лом в законодательстве этой страны 
терминология, связанная с компью-
терными технологиями, слабо си-
стематизирована.

Упоминаемое учеными число 
– 475 видов преступлений – обу-
словлено прежде всего тем, что не-
сколько норм французского права 
говорят об одном и том же деянии, 
но в разных стадиях (приготовле-
ние, покушение), о разных формах 
соучастия и т.д. Это свидетельству-
ет о не слишком высоком уровне 
систематизации уголовно-правовых 
норм во Франции.

Вместе с тем в российском УК 
отсутствует норма, запрещающая 
под страхом наказания выдавать 
себя за третье лицо в компьютер-
ных сетях с целью нарушить спо-
койствие другого лица, нанести 
ущерб его чести или достоинству 
(ст. 226-4-1 УК Франции). С учетом 
распространения сбора персональ-
ных данных в преступных целях 
в современном мире, возможно, ис-
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пользование подобного законотвор-
ческого опыта имело бы перспек-
тивы для российского уголовного 
права.

Следует обратить внимание 
на максимально строгий подход 
французского законодателя к со-
вершению онлайн-преступлений 
против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 
Используя французский опыт, 

нужно пересмотреть в отечествен-
ном уголовном законе размеры 
штрафов за посягательства на элек-
тронную информацию в сторону 
их увеличения.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Развитие высоких технологий в современном мире чаще 
всего ассоциируется с передовыми компьютерными 

устройствами и программами, искусственным интеллектом, кос-
мосом. Вместе с тем развитие и даже существование человечества 
находятся в прямой зависимости от удовлетворения так называ-
емых витальных потребностей. Среди основных из них – пита-
ние. В качестве стратегической цели обеспечения отечественной 
продовольственной безопасности сегодня выступает обеспечение 
населения России безопасной, качественной и доступной сельско-
хозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, 
отражающих рациональные нормы потребления [1].

Таким образом, юридическое обеспечение научных достиже-
ний в области пищевой продукции имеет крайне важное значение 
в Российской Федерации и в мире. Вместе с тем вопрос охраны 
селекционных достижений, которые лежат в основе решения ука-
занной стратегической цели, на уголовно-правовом уровне, к со-
жалению, не урегулирован надлежащим образом.
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Показательно, что охрана ав-
торских прав в уголовном зако-
нодательстве отражена более или 
менее основательно. При этом оче-
видно, что лицензионные «кино 
и музыка», например, затрагивают, 
главным образом, имущественное 
благосостояние правообладателей, 
а вопросы охраны селекционных 
достижений касаются непосред-
ственно продовольственной безо-
пасности.

В результате особый статус 
в цивилистике селекционных до-
стижений не позволяет применять 
в подобных ситуациях положения 
норм гл. 19 УК РФ. В научной лите-
ратуре неоднократно указывалось, 
что неотнесение селекционных 
достижений к числу предметов, 
охраняемых ст. 147 УК РФ «Нару-
шение изобретательских и патент-
ных прав», является недостатком 
уголовно-правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности (в частности, Р. О. Долотов, 
Д. Д. Скребец [2, с. 703], П. А. Фи-
липпов [3, c. 157]). Нет возмож-
ности применять в данном случае 
и ст. 146 УК РФ «Нарушение автор-
ских и смежных прав», поскольку 
права на селекционные достижения 
(гл. 73 ГК РФ) не относятся к автор-
ским и смежным правам (гл. 70 и 71 
ГК РФ). При этом принцип закон-
ности (ст. 3 УК РФ) запрещает при-
менение уголовного закона по ана-
логии.

Имеющийся в Уголовном кодек-
се РФ пробел позволяет некоторым 
авторам категорично заявлять, что 
«в настоящее время селекционные 
достижения… полностью исключе-
ны из уголовно-правовой охраны» 
[4, с. 7–8].

Признавая отсутствие специ-
альных уголовно-правовых норм 
в обозначенном аспекте, следует 
оговориться, что указанный факт 
не означает полного отказа зако-
нодателя от охраны общественных 
отношений, связанных с интеллек-
туальной собственностью на се-
лекционные достижения. В ряде 
случаев нарушения таких прав мо-
гут получить уголовно-правовую 
оценку. Возможно привлечение 
нарушителей к уголовной ответ-
ственности, в частности за пося-
гательства в сфере экономической 
деятельности, против собственно-
сти, государственной власти или 
порядка управления, против ин-
тересов службы в коммерческих 
и иных организациях при наличии 
всех признаков соответствующих 
преступлений.

Коммерческая тайна подлежит 
уголовно-правовой охране в соот-
ветствии со ст. 183 УК РФ. Однако 
часто посягательство на интеллек-
туальные права осуществляется 
на более ранних стадиях их оформ-
ления, когда еще невозможно гово-
рить о наличии охраняемой коммер-
ческой тайны в этой части, и здесь 
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можно вести речь о двух наиболее 
вероятных вариантах. В первом 
случае посягательство на интел-
лектуальные права осуществляет 
должностное лицо, которое рабо-
тает в организации, занимающейся 
научными изысканиями в области 
сельского хозяйства. Второй вари-
ант: преступление совершает так 
называемый общий субъект (физи-
ческое лицо без специальных, зна-
чимых для квалификации содеянно-
го по УК РФ, признаков).

В теории уголовного права при-
знается, что должностные лица или 
лица, исполняющие управленческие 
функции, нарушившие авторские 
или смежные права из корыстной 
или иной личной заинтересован-
ности, должны нести уголовную 
ответственность за злоупотребле-
ние должностными полномочиями 
по ст. 285 УК РФ или за злоупотре-
бление полномочиями по ст. 201 
УК РФ [5; 6, с. 326–327].

Получение же виновным ли-
цом патента на чужое достижение 
дает возможность претендовать 
в дальнейшем на вознагражде-
ние по лицензионным договорам. 
У должностных лиц также возмож-
на экономия стоимости патентной 
пошлины, которую уплачивал иной 
человек или юридическое лицо. Со-
ответственно, согласно разъяснени-
ям Пленума Верховного Суда РФ 
[7], исходя из целей ст. 285 УК РФ, 
можно говорить о корыстной заин-

тересованности таких должност-
ных лиц.

В отношении пп. 12 и 16 упомя-
нутого постановления Пленума так-
же можно вести речь об иной личной 
заинтересованности – стремлении 
должностного лица извлечь выгоду 
неимущественного характера. Безу- 
словно, присутствует личная заин-
тересованность в действиях долж-
ностных лиц, посягающих на чужие 
права на селекционные достижения, 
которые заключаются в указании 
в патентах, например на сорта вы-
веденных растений (породы живот-
ных) в качестве патентообладателя 
(автора) себя вместо настоящих ис-
следователей. Такие действия влекут 
незаконное приобретение указан-
ными должностными лицами прав, 
предусмотренных гл. 73 раздела VII 
ГК РФ (части четвертой). Подчер-
кнем, что сам факт незаконного ука-
зания в качестве автора селекцион-
ных достижений должностного лица 
может свидетельствовать о его лич-
ной заинтересованности, независи-
мо от наличия у него корысти (напри-
мер, указание авторства могло иметь 
место из соображений тщеславия). 
Приводимые Верховным Судом РФ 
примеры действий вопреки инте-
ресам службы (например, выдача 
водительского удостоверения лицу, 
которое не сдало обязательный эк-
замен) указывают на то, что включе-
ние в список авторов селекционных 
достижений лиц, таковыми не явля-
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ющихся, также говорит о действии 
вопреки интересам службы.

Особо следует подчеркнуть, что 
ответственность за злоупотребле-
ние должностными полномочиями 
возможна и за умышленное без-
действие должностных лиц в части 
неисполнения обязанности по обе-
спечению имущественных прав 
юридического лица – истинного 
обладателя прав на селекционные 
достижения.

Поскольку признак существен-
ности нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций 
в ст. 285 УК РФ относится к оценоч-
ным, то в качестве ориентира мож-
но привести рекомендации Плену-
ма Верховного Суда РФ: суды при 
установлении ущерба по ч. 1 ст. 146 
и ст. 147 УК РФ должны подходить 
к каждому конкретному делу ин-
дивидуально, учитывая их наличие 
и размер реального ущерба, упу-
щенной выгоды, доходов, получен-
ных лицом в результате нарушения 
им прав. При этом нужно принимать 
во внимание и положение, согласно 
которому лицо, право которого на-
рушено, вправе требовать возме-
щения, наряду с другими убытка-
ми, упущенной выгоды в размере, 
не меньшем, чем доходы, которые 
лицо, нарушившее право, получило 
вследствие этого нарушения (ст. 15 
ГК РФ) [8].

В результате использования 
патентов и реализации сельскохо-

зяйственной продукции виновным 
в нарушении прав селекционеров 
может быть получен приличный 
доход. Нужно признать, что непо-
лучение такого дохода правооблада-
телем также может указывать на су-
щественность нарушения прав.

В случае, когда речь идет об об-
щем субъекте преступления, не-
обходимо оговорить следующее. 
Если виновный, оформляя на себя 
не принадлежащие ему права на се-
лекционные достижения, действо-
вал в личных интересах, желая 
обогатиться путем причинения 
вреда законному правообладателю, 
то речь следует вести о совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ: причинение иму-
щественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверием. 
Указание в качестве автора (или со-
автора) селекционных достижений 
человека, реально не участвовав-
шего в получении селекционного 
достижения, позволяет либо пол-
ностью завладеть указанными пра-
вами, либо уменьшить (при ложном 
соавторстве) объем прав законно-
го правообладателя на селекцион-
ные достижения (п. 3 ст. 1229, п. 3 
ст. 1411 ГК РФ).

Специфика предусмотренно-
го в ст. 165 УК РФ состава престу-
пления по сравнению с хищением 
имущества состоит, в частности, 
в том, что для первого характер-
но причинение собственнику или 
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иному владельцу имущества ущер-
ба не реального (материального), 
а в виде упущенной выгоды, при 
этом если его сумма превышает 
250 000 руб. [9] 

В данном случае обман со сто-
роны лиц, осуществляющих так 
называемый плагиат, имеет место 
в части предоставления неверных 
сведений об авторстве при оформ-
лении патентов. Иногда можно 
вести речь и о злоупотреблении 
доверием (виновные лица восполь-
зовались служебными, трудовы-
ми отношениями, полномочиями 
по гражданско-правовому договору 
в процессе оказания технической 
помощи организации-правооблада-
телю в процессе выведения патен-
туемых сортов растений или пород 
животных).

Конкуренция уголовно-право-
вых норм имеет место при оценке 
содеянного должностными лица-
ми, когда содеянное подпадает как 
под признаки ст. 285, так и ст. 165 
УК РФ. Законодательно закреплен-
ное правило квалификации при кон-
куренции норм содержится в ч. 3 
ст. 17 УК РФ, в которой закрепляет-
ся приоритет специальной нормы. 
В отечественном уголовном праве 
состав злоупотребления полномо-
чиями последовательно формиро-
вался в качестве специального вида 
злоупотребления доверием, отли-
чающегося по субъекту преступле-
ния и по способу осуществления 

объективной стороны состава пре-
ступления. Соответственно, при та-
кой конкуренции ответственность 
обычно наступает по специальной 
норме за злоупотребление полно-
мочиями [10, с. 280]. Однако при 
отсутствии статуса должностного 
лица у виновного в посягательстве 
на интеллектуальные права и при 
наличии умысла, направленного 
на причинение имущественного 
ущерба законному владельцу та-
ких прав, применимой нормой сле-
дует признать положения ст. 165  
УК РФ.

Если для оформления патента 
виновное лицо предоставляет под-
дельные соглашения с физическими 
или юридическими лицами, напри-
мер для придания видимости за-
конности передачи патентных прав, 
то уголовная ответственность на-
ступает также за использование за-
ведомо подложного документа (ч. 5 
ст. 327 УК РФ). К разновидностям 
последнего судебная практика отно-
сит и гражданско-правовые догово-
ры [11]. Использование подобного 
документа в данном случае направ-
лено на подтверждение не суще-
ствующих в реальности прав вино-
вного на объекты интеллектуальной 
собственности, поскольку такое 
преступление совершается именно 
с прямым умыслом. 

Исходя из изложенного, можно 
сформулировать следующие выво-
ды. В гл. 19 УК РФ следует отра- 
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зить норму, под страхом уголовного 
наказания запрещающую посяга-
тельства на интеллектуальные пра-
ва на селекционные достижения. 
Необходимость такой новеллы дик-
туется, во-первых, потребностью 
в уравнивании на охранительном 
уровне изобретательских, патент-
ных прав и прав на селекционные 
достижения, во-вторых, реализаци-
ей Доктрины продовольственной 
безопасности РФ.

Как вариант, в этих целях воз-
можно расширение диспозиции 
ст. 147 УК РФ за счет указания 
на селекционные достижения.

До момента, пока обозначен-
ные изменения в законодательстве 
не произойдут, виновных в пося-
гательствах на интеллектуальные 
права на селекционные достижения 
можно привлекать к ответствен-
ности при наличии в их действиях 
признаков составов преступлений 
прежде всего в сфере экономиче-
ской деятельности, против соб-
ственности, государственной вла-
сти или порядка управления, против 
интересов службы в коммерческих 
и иных организациях (в частности, 
предусмотренных ст. 165, 183, 201, 
285, 327 УК РФ).
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ИНСТИТУТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ:  
ТУРЕЦКАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ

Основным источником уголовного права Турции являет-
ся Уголовный кодекс [1]. Он принят 26 сентября 2004 г. 

и вступил в силу с 1 июня 2005 г. Турецкое уголовное законода-
тельство, в отличие от УК РФ, не дифференцировано на Общую 
и Особенную части. Вместе с тем образующие его структуру 
две книги (kitap) обеспечивают диалектическое единство общего 
и особенного. Содержание положений первой книги определяет 
цель и задачи уголовного закона, принципы и территориально-вре-
менные границы его действия, основания наступления уголовной 
ответственности и формы ее реализации, порядок назначения на-
казания, предпосылки освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания. Положения второй книги содержат описание 
конкретных разновидностей преступлений и предусматривают 
санкции за их совершение.

Турецкий уголовный закон при обозначении криминально-
го поведения оперирует понятиями «деяние», «преступление» 
и «преступный акт». При этом они лишены законодательного опре-
деления. Основываясь на положениях норм УК Турции, можно 
констатировать, что законодатели данного государства при харак-
теристике уголовно наказуемого деяния используют формальные 
признаки в виде указания на виновность, противоправность и нака-
зуемость действия или акта бездействия. В этой связи весьма при-
влекательной представляется отечественная уголовно-правовая 
модель понятия преступления. Она не только аккумулирует в себе 
формальные признаки преступления в виде противоправности, ви-
новности и наказуемости общественно опасного деяния, но и ак-
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центирует внимание на его матери-
альной сущности – общественной 
опасности. Это принципиально 
важно, поскольку каждый признак 
преступления (противоправность, 
виновность, наказуемость) обуслов-
лен общественно опасной сущно-
стью.

В качестве субъекта преступле-
ния турецкое уголовное законода-
тельство признает только вменяе-
мое физическое лицо, достигшее 
двенадцатилетнего возраста (ст. 31 
УК Турции). Кодекс подчеркивает 
персонифицированность уголов-
ной ответственности, т.е. ее реали-
зация возможна в отношении лица, 
признанного судом виновным 
в совершении преступления. Вина 
может выражаться в виде умысла 
(кast) и неосторожности (тaksir). 
Лицо, не осознающее значения 
и последствий совершенного дея-
ния, а также не способное руково-
дить своим поведением, не может 
привлекаться к уголовной ответ-
ственности. 

Турецкое уголовное законода-
тельство обращает на себя внимание 
отсутствием норм, регламентирую-
щих категоризацию преступлений 
и стадий их совершения. В нем со-
держится лишь упоминание о по-
кушении на преступление (suça 
teşebbüs): «если лицо приступило 
к совершению преступления, кото-
рое оно намеревалось совершить не-
посредственно, соответствующими 

действиями, и не может завершить 
его по независящим от него при-
чинам, оно несет ответственность 
за покушение» (ст. 35 УК Турции). 
Процитированная уголовно-право-
вая норма позволяет выделить при-
знаки, характеризующие турецкую 
модель понятия покушения на пре-
ступление. Во-первых, покушение 
на преступление возможно только 
путем активных действий. Во-вто-
рых, оно может быть совершено 
только умышленно. В-третьих, на-
чатое преступление не доводится 
до своего логического конца по не-
зависящим от преступника обстоя-
тельствам.

Реализация уголовной ответ-
ственности в отношении виновных 
в совершении преступления лиц 
по уголовному закону Турции воз-
можна в двух формах: 

а) посредством применения уго-
ловного наказания (ceza); 

б) посредством применения мер 
безопасности (güvenlik tedbirleri). 

Система уголовных наказа-
ний Турции включает денежный 
штраф, срочное тюремное заклю-
чение и пожизненное тюремное 
заключение. Штраф представляет 
собой денежное взыскание и уста-
навливается в размере от 5 до 730 
полных дневных ставок. Опреде-
ляя размер штрафа, суд учитывает 
имущественное положение осу-
жденного, возможность получения 
им заработной платы или иного 
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дохода, а также другие исключи-
тельные личные обстоятельства. 
С учетом тех же обстоятельств суд 
может назначить штраф с рассроч-
кой выплаты определенными ча-
стями на срок до двух лет (ст. 52 
УК Турции). Осужденный к штра-
фу (без рассрочки выплаты) обя-
зан его уплатить в течение 30 дней 
со дня вступления приговора суда 
в законную силу. Уклонение осу-
жденного от выполнения обязанно-
сти по уплате штрафа в указанные 
сроки предопределяет его замену 
тюремным заключением на срок 
до трех лет.

Сущность уголовного наказа-
ния в виде тюремного заключения 
на определенный срок заключается 
в изоляции осужденного от обще-
ства путем его помещения в пени-
тенциарное учреждение и может 
устанавливаться на срок от 1 ме-
сяца до 20 лет (ст. 49 УК Турции). 
Согласно Закону Турецкой Респу-
блики «Об исполнении наказаний 
и мерах безопасности» [2], систему 
пенитенциарных учреждений обра-
зуют: пенитенциарное учреждение 
закрытого типа (kapalı ceza infaz 
kurumları), пенитенциарное уч-
реждение закрытого типа со стро-
гим режимом (yüksek güvenlikli 
kapalı ceza infaz kurumları), жен-
ское пенитенциарное учреждение 
закрытого типа (kadın kapalı ceza 
infaz kurumlar), пенитенциарное 
учреждение закрытого типа для 

несовершеннолетних (çocuk kapalı 
ceza infaz kurumları), молодежное 
пенитенциарное учреждение за-
крытого типа (gençlik kapalı ceza 
infaz kurumları), центры наблю-
дения и классификации (gözlem 
ve sınıflandırma merkezleri), пени-
тенциарное учреждение открыто-
го типа (açık ceza infaz kurumlar), 
учебные заведения для несовер-
шеннолетних (çocuk eğitimevleri).

Уголовное законодательство 
Турции предусматривает два вида 
пожизненного заключения: а) про-
стое пожизненное тюремное за-
ключение; б) тяжкое пожизненное 
тюремное заключение (ст. 47–48 
УК Турции). Выбранная судом раз-
новидность бессрочного лишения 
свободы влияет на возможность ре-
ализации условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания 
и предопределяет условия содер-
жания осужденного. Так, согласно 
ч. 2 ст. 107 Закона Турецкой Респу-
блики «Об исполнении наказаний 
и мерах безопасности», отбываю-
щее простое пожизненное тюрем-
ное заключение лицо может быть 
освобождено условно-досрочно по-
сле фактического отбытия не менее 
двадцати четырех лет лишения сво-
боды, а осужденный к тяжкому по-
жизненному тюремному заключе-
нию – после фактического отбытия 
не менее тридцати лет лишения сво-
боды. Законодательством предусмо-
трен особый порядок отбывания 
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наказания в виде тяжкого пожиз-
ненного тюремного заключения. 
Осужденные к тяжкому пожизнен-
ному тюремному заключению со-
держатся в пенитенциарном учреж-
дении закрытого типа со строгим 
режимом и размещаются в одиноч-
ной камере в условиях, обеспечи-
вающих усиленную их изоляцию. 
Данной категории осужденных 
разрешаются ежедневная прогулка 
продолжительностью один час, раз 
в пятнадцать дней один телефонный 
разговор длительностью не более 
десяти минут и одно краткосроч-
ное свидание продолжительностью 
до одного часа с близкими род-
ственниками.

С принятием нового УК Тур-
ции система мер безопасности 
подверглась существенной рекон-
струкции. В настоящее время ее 
образуют две подсистемы: а) меры 
безопасности, применяемые к фи-
зическим лицам; б) меры безопас-
ности, применяемые к юридиче-
ским лицам. Первую подсистему 
образуют лишение определенных 
прав (занимать должность в госу-
дарственных органах, заниматься 
определенной деятельностью, из-
бирать и быть избранным и т.д.), 
конфискация имущества, медицин-
ский контроль и принудительное 
лечение, депортация физического 
лица. К числу мер безопасности, 
применяемых к юридическим ли-
цам, отнесены аннулирование ли-

цензии (разрешения) и конфиска-
ция имущества.

При наличии социально-пра-
вовых оснований, свидетельству-
ющих о нецелесообразности или 
невозможности исполнения назна-
ченного судом наказания, уголов-
ный закон Турции предусматри-
вает возможность освобождения 
осужденного от реального, частич-
ного или полного его отбывания. 
Турецкой уголовной и пенитен-
циарной юстиции известны три 
вида освобождения от отбывания 
наказания: а) отсрочка тюремного 
заключения; б) условное освобо-
ждение от отбывания наказания; 
в) амнистия. 

Предусмотренная уголовным 
законом Турецкой Республики от-
срочка тюремного заключения име-
ет общие черты с отечественной 
уголовно-правовой мерой в виде 
отсрочки отбывания наказания 
(ст. 82 УК РФ). Ее суть заключа-
ется в приостановлении исполне-
ния назначенного судом наказания 
в течение определенного времени. 
Возможность применения отсроч-
ки тюремного заключения ограни-
чена как по сроку наказания, так 
и по кругу лиц. Она может быть 
реализована в отношении осужден-
ных к тюремному заключению 
на срок до двух лет, которые ранее 
не приговаривались к тюремному 
заключению на срок более трех ме-
сяцев за совершение умышленного 
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преступления и во время судеб-
ного разбирательства раскаялись 
в содеянном. Данной категории 
осужденных назначается испыта-
тельный режим на срок от одного 
года до трех лет, и на них возлага-
ется ряд юридических обязанно-
стей. Например, суд может обязать 
такое лицо продолжить программу 
профессионального обучения, по-
сещать образовательное заведение 
и трудоустроиться (ст. 51 УК Тур-
ции).

Применение условного осво-
бождения от отбывания наказания 
по законодательству Турции воз-
можно при наличии материальных 
и формальных оснований. Матери-
альный показатель отражает уро-
вень исправления осужденного, 
демонстрирующий готовность лич-
ности реинтегрироваться в социум 
и вести законопослушный образ 
жизни после освобождения от от-
бывания наказания. Формальным 
основанием применения условно-
го освобождения от отбывания на-
казания выступает отбытая часть 
срока наказания. Согласно ч. 2 
ст. 107 Закона Турецкой Республи-
ки «Об исполнении наказаний и ме-
рах безопасности», условное осво-
бождение может быть применено 
только после фактического отбытия 
осужденным к срочному тюремно-
му заключению половины срока на-
казания, к простому пожизненному 
тюремному заключению – не менее 

24 лет лишения свободы, тяжкому 
пожизненному тюремному заклю-
чению – не менее 30 лет лишения 
свободы.

По законодательству Турции 
амнистия может осуществляться 
в двух формах: общая амнистия 
(genel af) и специальная амнистия 
(özel af). Согласно ст. 87 Конститу-
ции Турецкой Республики, амни-
стия входит в сферу компетенции 
Великого Национального Собра-
ния Турции [3]. В случае объяв-
ления всеобщей амнистии назна-
ченное судом уголовное наказание 
отменяется и все связанные с ним 
уголовно-правовые последствия 
аннулируются. Сущность специ-
альной амнистии имеет следующие 
проявления: а) освобождение лица 
от дальнейшего отбывания наказа-
ния; б) сокращение срока отбыва-
емого наказания; в) замена назна-
ченного судом срочного тюремного 
заключения денежным штрафом 
(ст. 65 УК Турции).

Таким образом, правовая регла-
ментация институтов преступления 
и наказания по уголовному законо-
дательству Турецкой Республики 
имеет свои особенности. Они про-
слеживаются в отсутствии офици-
альных определений рассматривае-
мых институтов и законодательной 
модели категоризации преступле-
ний, ограниченном спектре уголов-
ных наказаний.
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

XXI век поистине можно признать временем бурно-
го развития инновационных технологий. Еще ка-

ких-то 30 лет назад истории про интеллектуальное программирова-
ние, генетически модифицированные организмы, альтернативные 
источники энергии можно было встретить на страницах журналов 
фантастического жанра. Однако уже сегодня многие промыш-
ленные предприятия в своей производственной деятельности ис-
пользуют робототехнику, оснащенную системой искусственного 
интеллекта. Развитие робототехники, генной инженерии, эмбри-
ологии, а также биотехнологий открывает перед человечеством 
большие возможности и уникальные перспективы, одновременно 
они же таят в себе огромную угрозу. Традиционная преступность 
начинает приспосабливаться к новым условиям, используя совре-
менные достижения научно-технического прогресса. Законодатель 
пытается заблаговременно урегулировать вновь возникшие обще-
ственные отношения, криминализируя новые виды общественно 
опасных деяний. Несмотря на это, следует констатировать, что 
действующее уголовное законодательство не способно на сегод-
няшний день в полной мере обеспечить охрану интересов лично-
сти, общества и государства от негативных факторов использова-
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ния инновационных технологий. 
В УК РФ имеется самостоятельная 
глава, закрепляющая уголовную 
ответственность за преступления 
в сфере компьютерной информа-
ции (гл. 28), которые можно отнести 
к разновидности преступлений, со-
вершаемых с использованием ин-
новационных технологий, а также 
за общеуголовные преступления, 
которые совершаются с использо-
ванием специфических способов, 
присущих инновационной деятель-
ности, а именно с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая сеть Интер-
нет. Однако набирающий обороты 
научно-технический прогресс по-
рождает новые виды угроз инно-
вационного характера, требующие 
уголовно-правового реагирования.

Так, большую популярность 
приобретает внедрение во все сфе-
ры человеческой жизнедеятель-
ности технологии искусственного 
интеллекта (далее – ИИ). Россия 
входит в топ-20 стран в области 
исследований искусственного ин-
теллекта с долей 2,4 % [1]. Глава 
Минцифры России Максим Шадаев 
обозначил приоритеты внедрения 
ИИ в госуправление. В частности, 
на портале госуслуг будет внедрен 
голосовой помощник, который по-
зволит задавать вопросы голосом 
и получать голосовой ответ. В ме-
дицинской сфере нейросети бу-
дут давать врачам подсказки при 

постановке диагноза. Кроме того, 
она будет применяться для анализа 
спутниковых снимков: ИИ поможет 
выявить незаконные вырубки лесов 
и незарегистрированные построй-
ки. После обработки накопленного 
Росгидрометом массива данных ИИ 
поможет строить более точные про-
гнозы погоды. Вместе с тем многие 
ученые неоднократно заявляли, что 
ИИ может иметь и обратную сто-
рону, представлять существенную 
опасность, вплоть до исчезновения 
человечества. На возможные угро-
зы, исходящие от использования 
ИИ, обратил внимание и Прези-
дент России В. В. Путин, выступая 
на пленарном заседании между-
народной конференции по искус-
ственному интеллекту и машинно-
му обучению Artificial Intelligence 
Journey – 2023 [2]. Действительно, 
«ни законодатель, ни разработчики 
систем искусственного интеллекта 
не знают возможных последствий 
таких систем» [3, с. 20], в связи 
с чем все чаще в информационном 
пространстве звучат призывы к за-
медлению развития данной техно-
логии, особенно так называемого 
сильного ИИ, обладающего сверх-
мощными когнитивными способно-
стями. Какие же угрозы таит в себе 
искусственный интеллект? Здесь 
можно выделить два основных век-
тора опасности: 1) использование 
возможностей ИИ существенно об-
легчит совершение традиционных 
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преступлений; 2) сам ИИ может 
совершать различные правонару-
шения, в связи с чем возникают 
вопросы: является ли ИИ только 
специфическим объектом права? 
можно ли рассматривать его в ка-
честве самостоятельного субъекта 
правоотношений? могут ли роботы 
наравне с человеком иметь права 
и нести обязанности? Не будем под-
робно останавливаться на анализе 
заявленных вопросов, т.к. это тре-
бует самостоятельного научного ис-
следования, но на их большую часть 
необходимо дать отрицательный от-
вет. В связи с тем, что до сих пор нет 
единого понимания сути указанного 
явления и его возможностей, самым 
оптимальным вариантом на сегод-
няшний день является приравнива-
ние ИИ к источникам повышенной 
опасности. Соответственно, кто его 
эксплуатирует, тот и несет полную 
ответственность даже за случайное 
причинение вреда. По данному пути 
идут большинство западноевропей-
ских стран. Так, в феврале 2017 г. 
Европарламент отказался от идеи 
предоставления правосубъектности 
ИИ. Подобный законопроект был 
отклонен и в Эстонии. 

Однако есть и исключения. 
В 2018 г. было предоставлено са-
удовское гражданство роботу 
по имени София, который в даль-
нейшем принимал участие в выбо-
рах на пост мэра японского города 
Тама. Имеются и случаи привлече-

ния роботов к ответственности. Так, 
в 2015 г. компания DonotPay созда-
ла чат-бот, который консультировал 
клиентов по делам о просроченных 
платежах и штрафах,  но через пять 
лет компания начала обучать бота 
прецедентному праву, чтобы в даль-
нейшем ИИ смог оказывать широ-
кий спектр юридических услуг по-
требителям, в том числе защищать 
в суде. В начале 2023 г. владелец 
данной компании (Браудер) анонси-
ровал, что 22 февраля 2023 г. пер-
вый в мире робот-адвокат выступит 
в суде по делу об оспаривании штра-
фа за нарушение ПДД. Планирова-
лось, что робот будет слушать через 
смарт-устройство все, что происхо-
дит в суде, и через наушник подска-
зывать своему клиенту необходи-
мые действия и слова. Более того, 
в случае проигрыша DonotPay соби-
ралась покрыть все штрафы своего 
клиента. Данная новость не понра-
вилась другим адвокатам (адвока-
там-людям), и несколько ассоциа-
ций адвокатов США инициировали 
проверку законности осуществле-
ния ИИ юридической практики. 
В итоге участие ИИ в качестве за-
щитника в заседании не состоялось, 
вместо этого робот-адвокат стал 
ответчиком в суде: его обвинили 
в осуществлении практики в отсут-
ствие юридического образования 
и лицензии на работу. 

Изложенное свидетельствует 
только об одном: с каждым годом 
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технологии в области искусствен-
ного интеллекта будут развиваться, 
и «вопрос о правовом регулирова-
нии указанной проблемы перейдет 
из страниц художественных книг 
в стены законодательных органов 
государственной власти» [3, с. 20]. 
В ближайшей перспективе зако-
нодателю придется определиться 
с гражданско-правовым статусом 
роботов, наделенных ИИ, и разра-
ботать механизм уголовно-право-
вой охраны интересов личности, 
общества и государства от рисков 
использования робототехники и ис-
кусственного интеллекта. 

Не меньшую популярность в по-
следнее время приобретает техно-
логия «биопринтинг» – технология 
быстрого печатания человеческих 
органов посредством 3D-печати. 
Родоначальником данной техноло-
гии считается Ч. Халли, сконстру-
ировавший в 1986 г. первый сте-
реолитографический трехмерный 
принтер. Биопринтинг в научной 
литературе определяется как «вы-
сокоточная технология послойного 
производства трехмерных тканевых 
и органных конструкторов с внеш-
ней и внутренней архитектурой, 
заданной цифровой моделью, с ис-
пользованием живых клеток в каче-
стве печатного материала» [4, с. 39]. 
Данное ноу-хау позволит сократить 
дефицит человеческих донорских 
органов, т.к. «в качестве материа-
лов для создания биопринтных ор-

ганов служат живые клетки самого 
пациента» [5, с. 86]. Благоприят-
ный отзыв рассматриваемая инно-
вация уже нашла в косметологии, 
также ученым удалось сконструи-
ровать прототипы поджелудочной 
железы, печени, легких, нервной 
ткани, трахеи. Но здесь следует 
согласиться с мнением А. А. Шу-
товой в той части, что «преступни-
ки могут начать добывать органы 
и ткани для биопринтинга, извлекая 
из трупов и лиц, ожидающих кре-
мацию, в своих корыстных целях» 
[6, с. 759]. С позиции уголовного 
закона такие действия возможно 
квалифицировать лишь в рамках 
ст. 244 УК РФ – как надругательство 
над телами умерших. Не меньшую 
опасность представляют действия, 
связанные с получением биочер-
нил путем уничтожения человече-
ских эмбрионов, что в настоящее 
время вообще не признается уго-
ловно-противоправным деянием. 
Фактически получается, что пре-
ступники могут поставить данную 
технологию на поток, начать печа-
тать человеческие органы на заказ 
или продавать их на черном рын-
ке, не боясь никакой ответственно-
сти, т.к. общественные отношения 
в данной сфере должным образом 
не урегулированы. В связи с этим 
в научной литературе предлагается 
ввести в УК РФ самостоятельный 
состав преступления, предусматри-
вающий наказания, направленные 
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на предотвращение подобных кри-
минальных явлений [6, с. 760]. Дан-
ная идея, конечно же, заслуживает 
внимания. Но на сегодняшний день 
такие случаи являются единичны-
ми, да и сама технология пока на-
ходится на начальной стадии своего 
развития, в связи с чем предлагаем 
ограничиться закреплением в ст. 63 
УК РФ такого обстоятельства, отяг-
чающего наказание, как «соверше-
ние преступления с незаконным 
изъятием органов и (или) тканей 
трупа человека».

Особую озабоченность в по-
следнее время вызывает растущая 
угроза киберпреступности. Соглас-
но статистике, публикуемой компа-
нией Hiscox, в 2021 г. 43 % компа-
ний сообщили о кибератаке, а уже 
в 2022 г. таких компаний оказалось 
48 %. Дипфейк-атаки – один из са-
мых изощренных способов, с помо-
щью которых хакеры получают до-
ступ к бизнесу [7]. Разрушительный 
потенциал кибератак становится 
все более очевиден, особенно в об-
ласти геополитических угроз. Осо-
бое внимание стоит уделить рискам, 
связанным с массовой утечкой дан-
ных, которые усиливают влияние 
кибератак на глобальную экономи-
ку. «Киберпреступность наносит 
не только прямой ущерб экономи-
ке, но и сдерживает развитие инно-
ваций» [8, с. 166]. Одна из причин 
широкого распространения данного 
вида преступности – развитие сети 

Интернет. «Интернет как эффектив-
ный способ налаживания комму-
никации, позволяющий без труда 
собрать и распространить любую 
информацию, смог вывести на но-
вый уровень развития информаци-
онные технологии, тем самым упро-
стить человеческое существование» 
[9, с. 167]. Но именно интернет-тех-
нологии все чаще используются при 
совершении различных преступле-
ний.  Реализуя аксиому, согласно 
которой преступления, совершае-
мые с использованием специальных 
технических средств и (или) ору-
дий, являются более общественно 
опасными, предлагается расширить 
перечень обстоятельств, отягчаю-
щих наказание, указанных в ст. 63 
УК РФ, за счет включения в данную 
статью такого признака, как «со-
вершение преступления с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационных сетей». Кроме 
того, рассматриваемый нами способ 
совершения преступления нашел 
свое отражение не во всех нормах 
уголовного закона. Отсутствует он 
в составах преступлений, выражен-
ных в диспозициях статей 119, 150, 
151, 207.1, 207.2, 207.3, 228.4, 240, 
280.3, 282.4, 284.2 УК РФ. В связи 
с этим считаем необходимым в ука-
занных деяниях предусмотреть та-
кой квалифицирующий признак, 
как их совершение «с использова-
нием информационно-телекомму-
никационных сетей» [10, с. 191]. 



60

Ч
ел

ов
ек

 и
 п

ра
во

 –
 X

XI
 в

ек
  I

  2
02

3.
 В

ы
пу

ск
 4

Резюмируя изложенное, под-
черкнем, что уголовное законода-
тельство должно идти в ногу со вре-
менем, своевременно и эффективно 

реагировать на все возможные угро-
зы, исходящие от использования ин-
новационных технологий. 
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МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ:  
ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ

Преступность несовершеннолетних является объектом 
научного исследования многих авторов-криминологов. 

Особую актуальность криминологического изучения этого направ-
ления подчеркивает Е. В. Демидова-Петрова, справедливо считая 
данную сферу социальным индикатором, наглядно демонстриру-
ющим проблемы общества [1].

Преступность несовершеннолетних отчетливо показывает де-
фицит общественной морали, а также криминализацию будущего 
нашей страны [2]. Рост рассматриваемого вида преступности сви-
детельствует об усугублении социальных проблем [3].

Особенности преступного поведения несовершеннолетних 
определяются нравственно-психологическими характеристиками 
данной социальной группы, к числу которых относятся: 

1) повышенная эмоциональность; 
2) недостаток критического мышления в силу еще несформи-

ровавшегося полностью интеллекта; 
3) протест в отношении окружающего мира, вызванный поис-

ком своего места в обществе; 
4) несформированность моральных ценностей; 
5) трансляция ответственности на взрослых; 
6) негативизм, предполагающий относительно легкое воспри-

ятие отрицательных сторон жизни; 
7) подверженность внешнему влиянию;
8) склонность к групповым действиям; 
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9) радикализм (крайности) вос-
приятия окружающего мира. 

Профилактическая работа 
с подростками должна учитывать 
эти особенности. Ее следует на-
правлять на коррекцию вышеука-
занных факторов, т.е. строить таким 
образом, чтобы она способствовала 
выработке навыков контроля эмо-
ций, развитию интеллекта, лучше-
му пониманию окружающего мира, 
формированию морали, личной от-
ветственности, критическому отно-
шению к внешнему влиянию и по-
ведению толпы. 

Правильно построенная работа 
с подростками должна иметь по-
ложительный результат. Шансов 
на исправление у данной социаль-
ной группы гораздо больше, чем 
у взрослых. 

В. И. Силантьев справедливо 
отмечает, что подросток находится 
на стадии становления, формирует 
мировоззрение, развивает заложен-
ные внутренние качества [4].

Подростковые представления 
о жизни, шаблоны поведения и иные 
социальные навыки еще не имеют 
признаков повышенной устойчиво-
сти, в связи с чем прогноз позитив-
ных изменений в отношении них го-
раздо выше, чем относительно лиц 
более старших возрастных групп. 

Профилактическая работа 
с подростками должна быть плано-
вой, комплексной, систематической.  
Она может быть предложена в раз-

ных видах. Одним из них является 
проведение групповых профилакти-
ческих занятий. 

Под группой может пониматься 
класс в школе, подростки, состоя-
щие на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, внутриш-
кольном учете, обучающиеся специ-
альных школ, а также подростки, 
содержащиеся в центрах времен-
ного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей. 

Важно учитывать тот факт, что 
в группу целесообразно включать 
подростков одного возраста, кро-
ме того, для лучшего поддержания 
дисциплины и усвоения материа-
ла группа не должна быть слиш-
ком большой (желательно не более 
20 человек). 

Предлагается выделять ряд 
принципов данного вида деятельно-
сти: 

1) доступность излагаемого 
материала: его подача должна соот-
ветствовать уровню интеллектуаль-
ного развития социальной группы; 

2) наглядность: для лучшего за-
поминания материала; 

3) интерактивность, предпола-
гающая активное взаимодействие 
с аудиторией; 

4) ограничение по времени: за-
нятия не должны превышать 40 ми-
нут, поскольку при большей дли-
тельности рассеивается внимание 
и ослабевает профилактический 
эффект; 
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5) сочетание правового и нрав-
ственного воспитания;

6) ненавязчивость подачи мате-
риала: для занятий лучше избирать 
игровые формы либо близкие к ним 
варианты работы; 

7) поддержание атмосферы до-
верия во время мероприятия; 

8) обязательное требование 
ко всем участникам – дисциплина. 

Наиболее эффективными пред-
ставляются следующие формы 
групповой профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними: 

1) беседа: общение в свобод-
ной форме, предполагающее фор-
му «вопрос – ответ», высказывание 
собственной позиции; 

2) лекция: директивная подача 
материала, сопровождающаяся на-
глядной презентацией;

3) интерактивная лекция: ди-
рективная подача материала в соче-
тании с активным взаимодействием 
с аудиторией; 

4) решение задач: представле-
ние жизненных ситуаций для под-
ростков и получение от них ответов 
с их разрешением; 

5) игра: развлекательно-позна-
вательное занятие, использующее 
элементы соревновательности. 

Для обсуждения в разных фор-
мах можно использовать такие темы 
занятий, как: 

1) «Что такое собственность?»: 
рассматриваются вопросы закон-
ного приобретения права собствен-

ности, отношения к своей и чужой 
собственности, понимания проти-
воправных способов завладения 
собственностью, ответственности 
за деяния против собственности; 

2) «Конфликты»: разбираются 
вопросы бесконфликтного поведе-
ния, дозволительные и недозволи-
тельные способы разрешения кон-
фликтов, последствия применения 
недозволительных способов разре-
шения конфликтов; 

3) «Что такое экстремизм?»: 
рассматриваются проблемы меж-
национальных и межэтнических 
отношений, способы их разреше-
ния, вопросы опасности вступления 
в деструктивные группы, противо-
стояния вербовке в экстремистские 
структуры; 

4) «Правила дорожного движе-
ния»: разбираются правила поведе-
ния на дороге пешеходов, а также 
водителей скутеров, мопедов, мото-
циклов, велосипедистов и др.; 

5) «Память о Великой Отече-
ственной войне»: вспоминаются 
события войны, подвиг советского 
народа, говорится об уголовной от-
ветственности за вандализм в отно-
шении памятников и за реабилита-
цию нацизма по ст. 354.1 УК РФ; 

6) «Безопасное поведение в се-
ти»: в ходе занятия проговариваются 
опасности, которые таятся в Интер-
нете, – экстремизм, мошенничество, 
оскорбления и прочие, определяют-
ся способы защиты от них;
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7) «Опасность наркотиков»: 
рассматриваются вопросы ответ-
ственности за преступления в дан-
ной сфере, а также последствия упо-
требления наркотиков. 

Возможно проведение занятий 
на смешанные темы, в которых дис-
кутируются наиболее важные во-
просы из разных тем. 

Помимо вышеуказанной тема-
тики полезно проведение занятий 
по иным темам, например связан-
ным с географией, историей, куль-
турой и традициями народов Рос-
сии. Такие занятия способствуют 
развитию интеллекта, уважения 
к стране, ее истории, людям разных 
национальностей.

На основании изложенного 
можно сделать ряд выводов.

Во-первых, личность несовер-
шеннолетних в силу несформиро-

ванности нравственно-психоло-
гических характеристик вполне 
подвержена позитивной коррекции 
и формированию законопослушной 
направленности.

Во-вторых, в целях позитив-
ной коррекции следует использо-
вать различные формы воздействия 
на личность несовершеннолетних, 
в том числе лекции, беседы, игры 
на актуальную тематику.

В-третьих, положительный ре-
зультат возможен при соблюдении 
принципов построения работы с не-
совершеннолетними, ее постоян-
ства и систематичности. 

В-четвертых, одним из самых 
актуальных вопросов в данной сфе-
ре является формирование методи-
ки профилактической работы с не-
совершеннолетними. 
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К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ 
КООРДИНАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 17 января  
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» [1] (далее – Закон о прокуратуре) координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью является 
одной из функций органов прокуратуры. Она раскрывается в По-
ложении о координации деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью (далее – Положение), утвержден-
ном Указом Президента РФ в 1996 г. [2].

Одной из форм реализации данной функции является проведе-
ние координационных совещаний, в рамках которых обсуждают-
ся нарушения законодательства и принимаются меры к их устра-
нению. Как правило, координационные совещания посвящены 
проблемам расследования и раскрытия определенных категорий 
преступлений, недостаткам в деятельности правоохранительных 
органов [3, с. 90]. Вместе с тем, по смыслу Положения, борьба 
с правонарушениями не входит в предмет координации, как, на-
пример, в Республике Казахстан, где на прокуратуру возложены 
полномочия «по координации деятельности правоохранительных 
и иных государственных органов по обеспечению законности, пра-
вопорядка и борьбы с преступностью» [3, с. 70].

Проблемы совершенствования 
законодательства и прокурорской 

деятельности
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Несмотря на это, на практике 
данному вопросу также уделяется 
внимание. Происходит это с помо-
щью создания межведомственных 
рабочих групп и совещаний, дея-
тельность которых законодательно 
не урегулирована, но обязанность 
по их созданию содержится в не-
которых приказах Генерального 
прокурора. Так, Приказ от 15 мар-
та 2019 г. № 196 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюде-
нием трудовых прав граждан» [4] 
содержит указание о необходимо-
сти сформировать при прокуратуре 
субъекта РФ межведомственную 
рабочую группу с участием регио-
нальных органов власти, террито-
риальных подразделений правоох-
ранительных и контролирующих 
органов, профсоюзных объедине-
ний и объединений работодателей, 
на заседаниях которой определять 
согласованные действия по защи-
те трудовых прав граждан, уделяя 
повышенное внимание вопросам 
полноты и своевременности выпла-
ты вознаграждения за труд, охраны 
труда, защиты от безработицы, про-
тиводействия созданию профсоюз-
ных организаций и неправомерного 
вмешательства в их деятельность. 
Например, прокуратура Фрунзен-
ского района г. Саратова провела за-
седание межведомственной рабочей 
группы по вопросам соблюдения 
трудового законодательства, в том 
числе прав граждан на оплату и ох-

рану труда. При участии предста-
вителей районной администрации, 
службы судебных приставов Фрун-
зенского РОСП, межрайонной ин-
спекции ФНС № 23 по Саратовской 
области, территориального центра 
занятости населения по Волжскому 
и Фрунзенскому районам, отделения 
СФР по Саратовской области, право-
охранительных органов района рас-
смотрены вопросы о задолженности 
по заработной плате, перспективах 
ее погашения, несоблюдении тре-
бований законодательства в сфере 
охраны труда, неформальной заня-
тости, исполнении судебных актов 
о невыплате заработной платы. Ор-
ганизационно-методическая рабо-
та, координационная деятельность 
и меры реагирования способство-
вали ликвидации задолженности 
по заработной плате с начала этого 
года на сумму более 3,5 млн рублей.

Тем не менее межведомствен-
ные рабочие группы создаются 
не только в целях защиты трудовых 
прав граждан. Так, прокуратура Но-
восибирской области неоднократ-
но созывала межведомственные 
рабочие группы с приглашением 
органов власти региона, правоох-
ранительных органов по вопросам 
защиты прав обманутых дольщиков, 
осуществляла выезды на объекты, 
инспектировала динамику работ 
по завершению строительства мно-
гоквартирных домов. В результате 
мер, принятых прокуратурой, уда-
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лось добиться ввода 29 и 30 декабря 
текущего года жилых домов в экс-
плуатацию, восстановить жилищные 
права 535 граждан [5]. В Астрахан-
ской области с участием начальника 
управления Генеральной прокурату-
ры РФ в Южном федеральном окру-
ге Константина Сомова проведено 
заседание межведомственной рабо-
чей группы прокуратуры региона 
по противодействию нарушениям 
законодательства в жилищно-ком-
мунальной сфере [6].

По своей сущности рабочие 
группы и межведомственные сове-
щания очень похожи на координа-
ционные совещания, но, посколь-
ку в соответствии с Положением 
предметом координации выступает 
борьба только с преступлениями, 
а не с правонарушениями, включе-
ние в план иных вопросов не допу-
скается.

Анализ практики прокурорского 
надзора свидетельствует об актив-
ном использовании в целях преду-
преждения и пресечения правонару-
шений и такой формы координации, 
как выезды на место происшествия 
для проведения согласованных дей-
ствий [7–11]. Как правило, такая 
форма реализуется в экстренных 
случаях, требующих незамедлитель-
ного реагирования со стороны орга-
нов прокуратуры, когда есть угроза 
или уже причинен вред жизни, здо-
ровью граждан, нарушены их соци-
ально значимые права.

Фактически функция коорди-
нации деятельности давно вышла 
за пределы борьбы с преступно-
стью, но по аналогии применяет-
ся и при осуществлении надзора 
в различных направлениях. Прак-
тика показывает, что прокурор ко-
ординирует деятельность не толь-
ко правоохранительных органов, 
но и органов контроля и надзора, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.  Вме-
сте с тем такое полномочие проку-
рору не предоставлено ни Законом 
о прокуратуре, ни другим правовым 
актом. Не определено, какой статус 
имеют межведомственные группы 
и совещания, какое значение име-
ют их решения, обязаны ли органы 
государственной власти, местного 
самоуправления, органы контроля 
и надзора принимать участие в та-
ких мероприятиях. 

Таким образом, координация 
прокуратурой деятельности пра-
воохранительных и контролирую-
щих органов, а также органов вла-
сти по борьбе с правонарушениями 
и преступлениями имеет огромный 
потенциал в сфере защиты прав 
граждан. Данная деятельность 
представляет собой возможность 
названных органов договориться 
и объединить свои усилия для до-
стижения общей цели. Однако от-
сутствие должной степени правовой 
регламентации этой сферы снижает 
ее эффективность.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ: ЕСТЬ ЛИ ОНА?

Одной из задач криминологии на современном этапе явля-
ется разработка эффективных, отвечающих современному 

уровню социально-экономического развития общества мер пред-
упреждения преступности, научно-методическое обеспечение де-
ятельности правоохранительных органов, ведущих борьбу с пре-
ступностью, в том числе органов прокуратуры. 

К большому сожалению, в криминологии до сих пор не решен 
вопрос о том, как именовать деятельность государства, направлен-
ную «против» преступности, т.к. ученые, определяя ее, исполь-
зуют разные понятия: борьба с преступностью, предупреждение 
преступности, контроль над преступностью, противодействие 
преступности, профилактика преступлений. Иногда эти понятия 
применяются как синонимы, иногда как самостоятельные. Ав-
тор солидарен с учеными, которые используют понятие «преду-
преждение преступности», и сам им оперирует [1, с. 115]. Одной 
из форм предупреждения преступности является профилактика 
преступлений [1, с. 118]. Профилактика не единственная, но глав-
ная форма предупреждения преступности, и именно о ней будет 
идти речь применительно к деятельности органов прокуратуры. 
К сожалению, и с ней не все однозначно. Например, некоторые 
ученые отождествляют профилактику с общесоциальным преду-
преждением преступности. В частности, В. Н. Кудрявцев писал, 
что социальная профилактика представляет собой совокупность 
мер, направленных на оздоровление общественных отношений, 
ликвидацию социальных пороков, повышение благосостояния об-
щества [2, с. 290]. 
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Отождествляют профилактику 
преступлений с предупреждением 
преступности и другие ученые 
[3, с. 235]. 

Нет единства взглядов и отно-
сительно видов самой профилакти-
ки. Обычно ученые выделяют два 
таких вида: общую и индивидуаль-
ную профилактику, забывая при 
этом о профилактике виктимоло-
гической, о которой также следует 
вести речь как о самостоятельном 
виде профилактики.

В 2016 г. в стране был принят 
Федеральный закон «Об основах си-
стемы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» [4] 
(далее – Закон об основах системы 
профилактики). В ст. 5 указанного 
Закона в качестве субъекта профи-
лактики правонарушений и, соответ-
ственно, преступлений закреплены 
органы прокуратуры. В ст. 9 дета-
лизируются ее полномочия в этом 
направлении и отмечается, что ор-
ганы прокуратуры осуществляют 
профилактику правонарушений, 
обеспечивая надзор за исполнени-
ем законов федеральными органами 
исполнительной власти, Следствен-
ным комитетом РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления 
и их должностными лицами в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Феде-
рации» [5] (далее – Закон о проку-
ратуре). 

Дело в том, что сам Закон о про-
куратуре прямо не закрепляет ни 
предупредительные, ни тем более 
профилактические функции орга-
нов прокуратуры. Единственное, 
о чем идет речь применительно 
к предупреждению преступности, 
так это о координации деятель-
ности по борьбе с преступностью 
(ст. 8 Закона). Возникает вопрос: 
можно ли координировать деятель-
ность других правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью 
и предупреждением конкретных 
преступлений, не занимаясь подоб-
ной деятельностью? Думается, что 
нет. Не случайно, ст. 1 Положения 
о координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе 
с преступностью определяет, что 
такая деятельность осуществляется 
в целях повышения эффективно-
сти борьбы с преступностью путем 
разработки и реализации этими ор-
ганами согласованных мер по свое- 
временному выявлению, раскры-
тию, пресечению и предупрежде-
нию преступлений, устранению 
причин и условий, способствующих 
их совершению [6].

Деятельность по выявлению 
и устранению причин и условий, 
способствующих совершению пре-
ступлений, представляет собой 
не что иное, как профилактическую 
деятельность. Следует отметить, 
что профилактическая работа осу-
ществляется органами прокуратуры 
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не только в рамках координацион-
ной деятельности, но и в ходе осу-
ществления иных своих функций. 
Можно выделить некоторые из них. 
Так, в ходе осуществления проку-
рорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное 
следствие, сотрудники прокуратуры 
могут выявлять недостатки в их де-
ятельности, способствующие совер-
шению преступлений, принимают 
меры по их устранению, осущест-
вляя тем самым ярко выраженные 
профилактические функции. Над-
зор за исполнением законов ад-
министрациями органов и учреж-
дений, исполняющих наказания 
и применяющих назначенные судом 
меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под 
стражу также имеет ярко выражен-
ную профилактическую функцию. 

Профилактическая направлен-
ность характерна и для всех иных 
видов прокурорского надзора – над-
зора за исполнением законов и за-
конностью правовых актов, надзора 
за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина. Как справедливо 
отмечает А. В. Паламарчук, нередко 
именно полномочия прокурора, ре-
ализуемые вне уголовно-правовой 
сферы, имеют мощный профилак-
тический эффект в борьбе с уголов-
но наказуемыми деяниями [7, с. 3].

При исполнении иных функций, 
в частности ненадзорных, напри-
мер, в ходе участия в рассмотрении 
дел судами, поддержании государ-
ственного обвинения прокуроры 
могут и должны выявлять причины 
и условия правонарушений, прежде 
всего преступлений, и принимать 
меры к их устранению.

Ярко выраженную профилакти-
ческую направленность несет дея-
тельность прокуратуры по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов. При 
выявлении в ходе указанной экспер-
тизы в нормативном правовом акте 
коррупциогенных факторов проку-
рор вносит в орган, организацию 
или должностному лицу, которые 
издали этот акт, требование о его 
изменении с предложением способа 
устранения выявленных коррупцио-
генных факторов (иными словами, 
причин и условий правонарушений) 
либо сам обращается в суд в поряд-
ке, предусмотренном процессуаль-
ным законодательством.

Можно определить и другие на-
правления профилактической де-
ятельности органов прокуратуры, 
о которых нет упоминания в Законе 
о прокуратуре, но есть в иных нор-
мативных правовых актах. Так, в со-
ответствии со ст. 6 Закона об основах 
системы профилактики отмечается, 
что одним из основных ее направ-
лений является повышение уровня 
правовой грамотности и развитие 
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правосознания граждан, в целях ре-
ализации которого осуществляется 
такая форма профилактического воз-
действия, как правовое просвещение 
и правовое информирование граж-
дан. Согласно ст. 18 данного Закона 
правовое просвещение и правовое 
информирование граждан заключа-
ется в доведении до сведения граж-
дан и организаций информации, на-
правленной на обеспечение защиты 
прав и свобод человека и граждани-
на, общества и государства от про-
тивоправных посягательств. Указан-
ная информация может доводиться 
до сведения граждан и организаций 
путем применения различных мер 
образовательного, воспитательно-
го, информационного, организаци-
онного и методического характера. 
И органы прокуратуры активно осу-
ществляют деятельность по право-
вому просвещению и правовому ин-
формированию граждан.  В Приказе 
Генпрокуратуры России «Об орга-
низации в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации работы по пра-
вовому просвещению и правовому 
информированию» отмечается, что 
работу по правовому просвещению 
и правовому информированию необ-
ходимо организовать таким образом, 
чтобы она максимально отвечала за-
дачам повышения уровня правовой 
грамотности и развития правосозна-
ния граждан, оказания воспитатель-
ного воздействия в целях недопуще-
ния совершения правонарушений 

или антиобщественного поведения. 
Генеральный прокурор требует рас-
сматривать работу по правовому 
просвещению как неотъемлемую 
часть системы профилактики пра-
вонарушений [8]. Другими словами, 
правовое просвещение и правовое 
информирование представляет со-
бой неотъемлемую часть возложен-
ных на прокуроров обязанностей, 
а именно обязанностей по профилак-
тике преступлений и иных правона-
рушений. А. И. Петров справедливо 
отмечает, что правовое просвещение 
необходимо рассматривать в каче-
стве одного из эффективных средств 
профилактики правонарушений, 
способных положительно влиять 
на состояние законности и правопо-
рядка, в том числе и на уровень пре-
ступности [9, с. 6].

Такая профилактика носит как 
общий, так и виктимологический 
характер. Например, информируя 
граждан и организации, прокуро-
ры доводят до их сведения их пра-
ва и законные интересы, определя-
ют пути их защиты и реализации, 
освещают типичные недостатки 
в деятельности должностных лиц 
органов власти, коммерческих ор-
ганизаций, способствующие совер-
шению преступлений. Информируя 
граждан о наиболее типичных спо-
собах совершения тех или иных пре-
ступлений, ухищрениях, приметах 
преступников, органы прокуратуры 
реализуют меры виктимологиче-
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ской профилактики преступлений. 
И этот ряд профилактических функ-
ций органов прокуратуры можно 
продолжать.

В науке существуют разные 
точки зрения на вопрос о том, есть 
у прокуратуры профилактическая 
функция или же нет. Некоторые 
ученые считают, что такой функции 
нет, и ссылаются при этом на от-
сутствие в Законе о прокуратуре 
прямого указания на нее [10, с. 58], 
большинство все же справедливо 
отмечают, что она есть и активно 
осуществляется органами прокура-
туры [11, с. 112].

Мы исходим из того, что опре-
деление наличия или отсутствия 
профилактической функции проку-
ратуры должно зависеть не от того, 
закреплена она в Законе о прокура-
туре или нет, а от содержания тех 
или иных направлений деятель-
ности прокуратуры, большинство 
из которых, как мы определи, носят 
ярко выраженную профилактиче-
скую направленность, и не только 
координационная деятельность.

Да, несомненно, в указанном За-
коне, как говорят некоторые авторы, 
целесообразно было бы закрепить 
данную функцию в качестве само-
стоятельной. Но хочется высказать 

несколько принципиальных уточне-
ний. Закрепляя в Законе о прокура-
туре профилактическую функцию, 
мы обедняем сам закон и прини-
жаем в целом предупредительные 
функции органов прокуратуры. 
Может получиться ситуация, как 
в свое время с Законом «Об основах 
системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»: 
приняв закон, регулирующий лишь 
одну из форм предупредительной 
деятельности, мы «забыли» о са-
мом предупреждении преступно-
сти. Чтобы этого не повторилось, 
в Законе о прокуратуре необходимо 
закреплять не профилактическую, 
а предупредительную функцию 
прокуратуры, охватывающую все 
формы предупреждения преступно-
сти, а не только профилактику. 

Безусловно, в рамках данной 
статьи рассмотрены далеко не все 
аспекты профилактической дея-
тельности органов прокуратуры, 
а тем более самой профилактики 
преступлений, являющейся главной 
и важнейшей формой предупреж-
дения преступности. Эта пробле-
ма, вне всякого сомнения, требует 
дальнейших криминологических 
и не только исследований.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

На современном этапе назначение российской прокуратуры 
и ее деятельности заключается в обеспечении верховен-

ства закона, единства и укрепления законности, защите прав и сво-
бод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства. Задачи, стоящие перед прокуратурой как 
единой федеральной централизованной системой органов, являют-
ся неотъемлемой частью развития правового государства и защиты 
целостности страны. В числе приоритетных направлений деятель-
ности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с пре-
ступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граж-
дан, обеспечение единства правового пространства страны.

Многие авторы нередко указывают на то, что задача прокура-
туры состоит в принятии мер к устранению, нейтрализации усло-
вий, способствующих проявлению причин преступности [1]. 

Тот факт, что органы прокуратуры РФ выступают в качестве  
субъектов профилактики преступлений, подчеркивается и в Феде-
ральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах систе-
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мы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

Следует отметить, что законо-
датель прямо закрепил в вышеука-
занном Законе предупредительную 
функцию органов прокуратуры 
в данном направлении работы, ко-
торую, как видится, стоило бы от-
разить и в Законе о прокуратуре, 
являющемся основополагающим 
в регулировании вопросов органи-
зации и деятельности органов про-
куратуры. 

По мнению ряда исследовате-
лей, «отсутствие в Законе о проку-
ратуре, регламентирующем пол-
номочия, организацию и порядок 
деятельности всей прокурорской 
системы, указания на полномочия 
прокурора по профилактике на-
рушений закона снижает эффек-
тивность работы на данном важ-
нейшем направлении, вызывает 
массу вопросов» [1]. И с этим нель-
зя не согласиться, поскольку четкое 
определение в законодательстве 
данной работы органов прокурату-
ры, ее методов и принципов будет 
способствовать повышению каче-
ства предоставленных прокурору 
полномочий по предупреждению 
преступности.

Более того, в ведомственных 
организационно-распорядитель-
ных документах, в том числе уже 
утративших силу, указывается на то 
обстоятельство, что профилактика 
правонарушений и противоправ-

ных деяний, даже в отсутствие 
до недавнего времени ее прямо-
го законодательного закрепления 
за прокуратурой, воспринимается 
как основополагающий компонент 
надзорной, координационной, пра-
вотворческой и иной деятельности 
прокуроров [2, c. 349]. 

Например, в п. 1 Приказа Гене-
рального прокурора РФ от 7 дека-
бря 2007 г. № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» 
среди основных направлений де-
ятельности органов прокуратуры 
отдельно выделено такое приори-
тетное направление, как предупре-
ждение преступных проявлений.

В настоящее время действует 
несколько ведомственных актов, 
регламентирующих деятельность 
прокуроров по противодействию 
преступности. Это приказы Гене-
рального прокурора РФ от 10 октя-
бря 2022 г. № 581 «Об осуществлении 
прокурорского надзора и реализа-
ции прокурорами иных полномо-
чии в сфере противодействия кор-
рупции», от 16 января 2012 г. № 7 
«Об организации работы органов 
прокуратуры Российской Федера-
ции по противодействию преступ-
ности», от 19 февраля 2015 г. № 78 
«Об организации работы по реали-
зации полномочий прокурора в про-
изводстве по делам об администра-
тивных правонарушениях» и др.
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Кроме того, Приказ Генпрокура-
туры России от 15 сентября 2021 г. 
№ 532 «Об организации исполне-
ния Национального плана проти-
водействия коррупции на 2021–
2024 годы» (вместе с Комплексным 
планом мероприятий по проти-
водействию коррупции на 2021–
2025 годы) ориентирует нижесто-
ящих прокуроров «рассматривать 
коррупцию как одну из системных 
угроз безопасности Российской Фе-
дерации и принимать меры по ее 
профилактике, усилению борьбы 
с ней и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений, 
в том числе по возмещению причи-
ненного такими правонарушениями 
ущерба, с учетом задач, определен-
ных Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2021–
2024 годы».

Так, в соответствии с Прика-
зом Генерального прокурора РФ 
«Об осуществлении прокурорского 
надзора и реализации прокурорами 
иных полномочий в сфере противо-
действия коррупции» Генеральный 
прокурор РФ ориентирует нижесто-
ящих прокуроров «осуществлять 
защиту лиц, сообщающих о фак-
тах коррупции, от преследования 
и ущемления их прав и законных 
интересов, оказание им необходи-
мой правовой помощи в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством и организаци-
онно-распорядительными доку-

ментами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, а также 
защиту имущественных прав граж-
дан, организаций и государства 
в случае их нарушения в результате 
совершения коррупционных пра-
вонарушений. С целью получения 
данных о коррупционных правона-
рушениях, а также их предупреж-
дения наладить и поддерживать 
взаимодействие с общественны-
ми объединениями, иными инсти-
тутами гражданского общества, 
средствами массовой информации, 
субъектами предпринимательской 
деятельности, в том числе в обла-
сти антикоррупционного просве-
щения».

Прокурорам к тому же надле-
жит проводить на системной осно-
ве мониторинг публикаций средств 
массовой информации с целью вы-
явления сведений о коррупционных 
правонарушениях и преступлениях 
и рассмотрения вопроса об орга-
низации по ним проверочных ме-
роприятий. Результаты мониторин-
га необходимо оформлять в виде 
справки.

Так, в 2019 г. для рассмотре-
ния по существу в суд направлено 
6 468 уголовных дел об 11 664 пре-
ступлениях. Среди преступлений, 
которые были инкриминированы 
фигурантам этих уголовных дел, 
преобладают дача и получение 
взятки, различные виды мошен-
ничества, присвоение и растрата. 
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По указанным уголовным делам 
перед судом предстали 6 902 об-
виняемых. В их числе 308 лиц, 
в отношении которых применялся 
особый порядок уголовного произ-
водства (50 адвокатов, 120 глав му-
ниципальных образований, 6 судей 
и иные лица).

Если рассматривать практи-
ку непосредственно по регионам, 
то в 2020 г. судами Республики 
Коми рассмотрено 87 уголовных 
дел о преступлениях коррупцион-
ной направленности, что на 6 дел 
больше, чем в 2019 г. При этом 
число осужденных за коррупцион-
ные преступления сократилось с 94 
до 69, т.е. на 26,6 %.

Структура должностного поло-
жения лиц, осужденных за корруп-
ционные преступления, характери-
зуется следующими показателями. 
Чаще за коррупционные преступле-
ния в 2020 г. приговоры выносились 
в отношении руководителей и ра-
ботников коммерческих организа-
ций – 32 человека. Помимо этого, 
осуждены 7 сотрудников право-
охранительных органов, 4 руково-
дителя государственных (муници-
пальных) учреждений, 3 работника 
сферы здравоохранения, 2 – органов 
местного самоуправления и 1 – сфе-
ры образования.

Например, Сыктывкарским го-
родским судом 14 октября 2020 г. 
за взяточничество и растрату в осо-
бо крупном размере, а также злоу-

потребление должностными полно-
мочиями к десяти годам лишения 
свободы, штрафу в размере 6,1 млн 
рублей и лишению права занимать 
определенные должности сроком 
на три года осужден бывший пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Корткеросского 
района. Как следует из пригово-
ра, за взятку в сумме 2 млн рублей 
он оказал содействие предпри-
нимателю в заключении муници-
пального контракта на поставку 
мусоросортировочного комплекса 
твердых бытовых отходов для нужд 
района стоимостью 14,6 млн ру-
блей, при этом по инициативе зло-
умышленника первоначальная сто-
имость контракта была увеличена 
на 1,6 млн рублей для обеспечения 
передачи ему взятки в вышеуказан-
ном размере.

За совершенные преступления 
коррупционерам 53 раза назнача-
лось наказание в виде лишения сво-
боды, в том числе 22 раза реально, 
т.е. с отбыванием наказания в ис-
правительном учреждении, и 31 раз 
условно. В 15 случаях основным 
наказанием являлся штраф, 1 раз – 
лишение права занимать определен-
ные должности.

В качестве дополнительного 
наказания наиболее активно при-
менялось лишение права занимать 
определенные должности – 24 раза, 
дополнительное наказание в виде 
штрафа назначено в 15 случаях. 
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Одно лицо лишено специального 
звания.

Максимальный срок лишения 
свободы, назначенный одному осу-
жденному, составил 11 лет. Этому 
же лицу назначен и самый крупный 
штраф – 14 млн рублей [3]. 

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению и противодей-
ствию преступности может осу-
ществляться как в процессе про-
курорского надзора, так и в ходе 
реализации ненадзорных функций 
органами прокуратуры. 

Принято считать, что проку-
ратура является органом надзора 
и уголовного преследования. В ка-
ждом случае обнаружения призна-
ков преступления на прокуроре 
(как и на следователе, органе до-
знания и дознавателе) лежит обя-
занность принимать предусмотрен-
ные УПК РФ меры по изобличению 
лица или лиц, виновных в совер-
шении преступления. Именно в це-
лях предупреждения, выявления 

и устранения нарушений закона 
со стороны органов расследования 
прокурор вмешивается в их про-
цессуальную деятельность, обе-
спечивая законность уголовного 
преследования и неотвратимость 
ответственности за совершенные 
преступления [4, с. 68; 5; 6, с. 8]. 
Назначение прокурора в осущест-
влении уголовного преследования 
лиц, совершивших преступление, 
должно оцениваться исключитель-
но через призму обеспечения за-
конности.

Таким образом, следует сде-
лать вывод о том, что прокуратура, 
являясь единой федеральной цен-
трализованной системой государ-
ственных органов, реализующей 
многогранный потенциал возло-
женных на нее функций, занимает 
особое место в механизме противо-
действия коррупционным преступ-
ным проявлениям в современной 
России.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И РОССИЙСКОЙ АРМИИ: 
НЕКОТОРЫЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Как известно, армия государства не может существовать 
отдельно от его политического строя, экономики и об-

щества, поэтому в условиях обострения военно-политической 
обстановки в мире и ведущейся против России информационной 
войны особенно значимым является осмысление проблем взаимо-
отношений институтов формирующегося гражданского общества 
и Вооруженных сил. Такое осмысление требуется в силу того, что 
национальная безопасность, защищенность личности, общества 
и государства от военных опасностей и угроз и иные конституци-
онно признанные ценности находятся в серьезной зависимости 
от военно-гражданских отношений.

Состояние и перспективы развития 
российского законодательства
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Исторический опыт нашей стра-
ны показывает, что военно-граж-
данские отношения могут стать как 
источником военной мощи и могу-
щества страны, так и причиной раз-
вала армии и государства. Отноше-
ние общества к армии определяется 
тем, насколько она служит его инте-
ресам, содействует всестороннему 
прогрессу [1].

Большую роль в повышении эф-
фективности армии играет отноше-
ние к ней населения, что определяет 
востребованность профессии воен-
нослужащего, количество призыв-
ников и их состояние. Следует отме-
тить, что широко распространенная 
практика уклонения от призыва вле-
чет за собой и недобор призывников, 
и снижение требований к призывни-
кам, являющееся неофициальной 
практикой в ряде военкоматов.

Следовательно, от эффективно-
сти подготовки, уровня профессио-
нализма и степени соответствия во-
еннослужащих возложенной на них 
социальной роли во многом зави-
сит способность общества к про-
тиводействию деструктивным со-
циально-политическим процессам 
и защите конституционного строя 
страны.

Гражданское общество как на-
родная служба публичной власти 
выступает не только «охранником», 
но и защитником конституционно-
го строя, безопасности и благопо-
лучия граждан, способным не до-

пустить, а если нужно – устранить 
негативные последствия кризиса 
как со стороны государства, так 
и со стороны общества и личности. 
В самые ответственные моменты, 
когда нужно недвусмысленно от-
реагировать на важнейшие полити-
ческие, экономические, правовые 
и иные проблемы, трансформация 
воли народа в политически значи-
мые действия имеет решающее зна-
чение. Примером тому может слу-
жить состоявшееся в июле 2020 г. 
общероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений, вноси-
мых в Конституцию РФ. В случаях 
противостояний и разногласий воля 
большинства выступает в форме 
консенсусного права, которое выра-
жает волю многонационального на-
рода РФ к утверждению прав и сво-
бод человека, гражданскому миру 
и согласию [2].

Проводя исследование в данной 
сфере, мы исходили из положения 
о том, что общественная структура 
характеризуется наличием большо-
го числа функциональных связей 
и отношений и в этом смысле со-
стояние армии представляет собой 
и результат совокупной ситуации, 
и один из факторов развития совре-
менного российского общества [3].

К числу факторов, определяю-
щих влияние института армии на со-
стояние общества, относятся [4]:

 ▪ содержание и уровень подго-
товки военнослужащих;
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 ▪ характер взаимодействия во-
еннослужащих, который опреде-
ляет реализуемые в процессе него 
модели поведения, направленность 
социализационных процессов и об-
щее отношение военнослужащих 
к собственной социальной группе 
и к гражданскому населению;

 ▪ уровень следования военно- 
служащих сложившейся системе 
социально-правовых норм;

 ▪ отражение воинской службы 
в общественном сознании.

В современной России взаимо-
действие гражданского общества 
и Вооруженных сил в основном 
строится на принципах и нормах, 
сложившихся еще в прошлом, что 
порождает ряд острых проблем 
и противоречий. Гражданское об-
щество в силу определенных при-
чин не имеет реального влияния 
на решения по вопросам военной 
политики и строительства Воору-
женных сил, принимаемые на выс-
шем уровне. 

Несмотря на то, что государство 
в начале XXI столетия существенно 
изменило свою позицию к Воору-
женным силам и положение чело-
века в погонах стало значительно 
лучше, продолжает существовать 
достаточно много нерешенных 
проблем во взаимоотношениях ар-
мии и гражданского общества. Так, 
по-прежнему не решен спор о сте-
пени политического влияния госу-
дарства на армию. 

Выражение «Армия вне полити-
ки» не совсем соответствует совре-
менному состоянию Вооруженных 
сил. На данный момент отмечается 
довольно тесный контакт между 
Вооруженными силами и разного 
рода политическими организация-
ми, научными и культурными объе-
динениями граждан, а также СМИ, 
между тем Вооруженные Силы РФ 
не могут поддерживать какую-ли-
бо отдельную религию, нацию, 
политическую партию и т.д. Поли-
тические права военнослужащих 
ограничены в силу объективных 
причин. Так, в воинских частях за-
прещается создание политических 
организаций, проводящих агита-
цию в период парламентских и пре-
зидентских выборных кампаний. 
Роль политических партий (кроме 
парламентских) как институтов 
гражданского общества в армии 
нередко является номинальной. 
Однако политическая практика по-
казывает, что военные проблемы 
становятся объектом пристального 
внимания в период выборов. Раз-
личные партии, движения, полити-
ческие лидеры склоняют военный 
электорат на свою сторону, предла-
гая пути армейского благоденствия, 
часто популистского характера. 
Чтобы этого избежать, необходимо 
формальное и фактическое выве-
дение Вооруженных сил из сферы 
прямого влияния политических 
партий и движений.
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Новое качество приобретают 
также взаимоотношения религии 
и Вооруженных Сил РФ. Стоит от-
метить, что проявление религиозной 
нетерпимости и ксенофобии в сфе-
ре военно-религиозных отношений 
может привести к нарастанию про-
цессов расслоения воинских кол-
лективов по мировоззренческим 
признакам, росту напряженности 
в отношениях между верующими 
и неверующими военнослужащи-
ми. Наличие в воинских подразде-
лениях военнослужащих, которые 
отстаивают интересы отдельных 
общественных или религиозных ор-
ганизаций, может привести к стол-
кновениям и непоправимым по-
следствиям: армия может перестать 
быть управляемой.

В оценке взаимодействия РПЦ 
и Вооруженных Сил РФ господ-
ствуют субъективизм и компли-
ментарность. Опасными являются 
попытки религиозных объедине-
ний превратить Вооруженные силы 
в арену борьбы за приобщение во-
еннослужащих, принадлежащих 
к другим религиозным конфессиям, 
к своей вере.

События на Кавказе, в Сирий-
ской Арабской Республике пока-
зали, что сегодня религия актив-
но используется экстремистскими 
и националистическими силами 
для достижения своих целей, вы-
ступает идеологическим обосно-
ванием терроризма, вооруженных 

конфликтов [1]. Все это требует 
совершенствования правового ре-
гулирования военно-религиозных 
отношений в России на уровне го-
сударства.

В целом же можно отметить, что, 
несмотря на имеющиеся проблемы, 
отношение современного россий-
ского общества к Вооруженным си-
лам за последние годы значительно 
изменилось и находится на доста-
точно высоком уровне. В послед-
ние десятилетия произошли суще-
ственные изменения в социальной 
защите военнослужащих, опреде-
ляемые проведением комплексной 
военной реформы. Вместе с тем, 
несмотря на положительную дина-
мику повышения удовлетворенно-
сти военнослужащих социальными 
гарантиями, на практике остаются 
нерешенными ряд социальных про-
блем, в том числе недостаточное де-
нежное довольствие, обеспечение 
вещевым имуществом, качество 
и доступность предоставляемых 
услуг в сфере медицины, культуры 
и досуга [5]. 

Изменение отношения к Воо-
руженным силам и военной служ-
бе также во многом определяется 
состоянием современной междуна-
родной обстановки и авторитетом 
военно-политического руководства 
страны, хотя немаловажное значе-
ние имеет и изменение взглядов 
на персональный состав лиц, прохо-
дящих военную службу. 
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Проведенное исследование 
взаимодействия армии и обще-
ства позволяет сделать вывод, что 
в организации деятельности воен-
нослужащих и противодействии 
развертывающимся в армии де-
структивным тенденциям имеют-
ся серьезные проблемы не только 
с точки зрения необходимости го-
товности государства к военно-по-
литическим конфликтам, но и с по-
зиции необходимости оптимизации 
социальных процессов в целом. 
В контексте достижения националь-
ной безопасности и повышения 
обороноспособности государства 
последнее должно поддерживать 
такие общественные организации, 
которые своими целями ставят:

1) повышение уровня консоли-
дации и сознательности общества;

2) повышение уровня патрио-
тизма у населения;

3) привлечение молодежи 
к участию в социальных и культур-
ных проектах (оказание помощи 
инвалидам, восстановление и под-
держание в надлежащем виде окру-
жающей среды и исторических па-
мятников и др.);

4) повышение престижа Воору-
женных сил у населения;

5) агитацию за здоровый образ 
жизни и поднятие морально-психо-
логического уровня у населения;

6) создание качественного ка-
дрового резерва для силовых струк-
тур государства.
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О КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА

Правовые основы взаимодействия федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, юридиче-

ских лиц по вопросам, связанным с предоставлением, использо-
ванием и возвратом бюджетного кредита, закреплены нормами 
БК РФ. Особая значимость бюджетного кредита для публично-пра-
вового образования видится в низких ставках при возврате кредита 
и возможности реструктуризации задолженности. 

Правовая природа бюджетного кредита обусловлена двумя 
ключевыми подходами – экономическим и правовым. Правовое 
содержание бюджетного кредита характеризуется наличием сово-
купности норм, регулирующих финансово-правовые отношения, 
образующиеся при предоставлении, использовании и возврате 
бюджетного кредита публично-правовому образованию и юриди-
ческому лицу. 

Кредитование в течение большей части исторического развития 
осуществляли специальные органы – банки, и оно не являлось дея-
тельностью, свойственной государству. Е. В. Покачалова отмечает, 
что «кредит, по апробированному мнению большинства финансо-
ведов, входит в состав финансовой системы Российского государ-
ства в качестве самостоятельного звена. В связи с этим указанная 
сфера является приоритетной сферой регулирования российского 
финансового права» [1, с. 172]. Ее вывод лишь подтверждает осо-
бую значимость бюджетного кредита в государственной системе.

Правовая природа отношений по бюджетному кредитованию 
в юридической сфере понимается неоднозначно. Рядом авторов 
и судебной практикой поддерживается точка зрения о граждан-
ско-правовом регулировании этих отношений [2, 3]. По мнению 
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А. В. Богдановой, правоотношения, 
возникающие в сфере бюджетного 
кредита, «по своей юридической 
природе являются бюджетно-пра-
вовыми, ведь предоставление бюд-
жетных средств из одного бюджета 
другому бюджету есть не что иное, 
как их перераспределение в рамках 
бюджетной системы Российской 
Федерации» [4, с. 49]. В целом раз-
деляя данную позицию, следует об-
ратить внимание на точку зрения 
В. И. Панкратовой, согласно кото-
рой правоотношения, возникающие 
«при предоставлении бюджетного 
кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъек-
тов РФ (местных бюджетов), харак-
теризуются императивным методом 
правового регулирования. Основа-
нием возникновения является воле-
изъявление субъекта РФ (муници-
пального образования), а сторонами 
выступают Федеральное казначей-
ство и органы государственной вла-
сти (местного самоуправления)» 
[5, с. 55], а также Министерство 
финансов РФ, финансовые органы 
субъекта РФ. Таким образом, бюд-
жетный кредит служит инструмен-
том решения публично-правовых 
задач государства, соответственно, 
особенности правового регулирова-
ния закреплены в законодательстве 
в сфере финансов.

Анализ проблем предоставле-
ния, использования и возврата бюд-
жетного кредита и в современных 

условиях не теряет своей актуаль-
ности, подтверждаемой проявляе-
мым к ним интересом со стороны 
ученых-финансоведов, ведь ста-
бильность бюджетов обеспечива-
ет сбалансированность их пока-
зателей, а превышение расходов 
над доходами приводит к дефици-
ту бюджета. В соответствующем 
законодательном акте (решении) 
[6, с. 94] устанавливаются источни-
ки финансирования дефицита бюд-
жета, чтобы все предусмотренные 
расходы покрывались суммарным 
объемом доходов и поступлений 
из источников финансирования де-
фицита. Это является обязательным 
требованием при принятии бюдже-
та с дефицитом. 

Особую роль предоставление 
бюджетного кредита играет для 
субъектов РФ. Во многих регио-
нах РФ существует необходимость 
замещения банковских кредитов 
бюджетными, что позволит тратить 
меньше средств на погашение ос-
новного долга [7]. 

Для эффективности использо-
вания бюджетных средств ранее 
была принята Программа повы-
шения эффективности управления 
общественными финансами на пе-
риод до 2018 г. [8]. Большинством 
регионов РФ и муниципальных 
образований были разработаны 
и приняты свои программы, учи-
тывающие конкретную местность, 
на период до 2020 г. [9]. На сегод-
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ня в действующей программе раз-
вития «Основы государственной 
политики регионального развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» [10] определены 
принципы, цели, приоритетные 
задачи и механизмы реализации 
государственной политики реги-
онального развития Российской 
Федерации. В частности, разра-
ботаны и реализуются ряд меро-
приятий, целью которых является 
систематизация структуры управ-
ления финансовыми ресурсами 
государственных и муниципаль-
ных образований, усиление функ-
циональной эффективности бюд-
жетных расходов, налаживание 
деятельности органов исполни-
тельной власти и государственных 
(муниципальных) учреждений, 
модернизация бюджетного про-
цесса посредством реализации 
программно-целевых методов 
управления [11, с. 37].

Исходя из анализа законода-
тельства, представляется уместным 
выделить классификацию бюджет-
ного кредита по следующим осно-
ваниям: 

I. По цели предоставления:
 ▪ кредит на пополнение остат-

ков средств на счетах бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов);

 ▪ специальный казначейский 
кредит;

 ▪ кредит на опережающее фи-
нансирование;

 ▪ кредит для погашения долго-
вых обязательств субъекта РФ (му-
ниципального образования); 

 ▪ кредит для целей, установ-
ленных в федеральном законе, за-
конах субъектов РФ и нормативных 
правовых актах муниципальных 
образований о бюджете на соответ-
ствующий год и плановый период;

 ▪ кредит для финансового обе-
спечения реализации инфраструк-
турных проектов;

 ▪ кредит для закупки и достав-
ки топлива, муки и других товаров 
за счет средств бюджетов РФ для 
территорий, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с ограничен-
ным сроком завоза грузов; 

 ▪ кредит для целей, определен-
ных в программе внешних заим-
ствований РФ.

II. В зависимости от статуса 
кредитора:

 ▪ кредит, предоставляемый 
Российской Федерацией;

 ▪ кредит, предоставляемый 
субъектом РФ;

 ▪ кредит, предоставляемый му-
ниципальным образованием.

III. В зависимости от статуса за-
емщика:

 ▪ кредит, предоставляемый 
Российской Федерации;

 ▪ кредит, предоставляемый 
иностранному государству;

 ▪ кредит, предоставляемый 
иностранному юридическому лицу;



89

Состояние и перспективы развития  
российского законодательства

Ч
еловек и право – XXI век  I  2023. В

ы
пуск 4

 ▪ кредит, предоставляемый 
субъекту РФ;

 ▪ кредит, предоставляемый му-
ниципальному образованию;

 ▪ кредит, предоставляемый го-
сударственному внебюджетному 
фонду РФ;

 ▪ кредит, предоставляемый 
юридическому лицу (перечень кото-
рых закреплен законом).

Анализ публикаций в средствах 
массовой информации [12–17] 
свидетельствует о положительной 
оценке государственной политики, 
проводимой в направлении реше-
ния долговых проблем субъектов 
РФ и муниципальных образова-
ний, относящихся к предоставле-
нию им бюджетных кредитов под 
минимальный процент, реструк-
туризации долгов и другим мерам. 
Это позволило существенно ожи-
вить финансирование значимых 
проектов на региональном и му-
ниципальном уровне по сравне-
нию с периодом трехлетней дав-
ности. Анализ законов субъектов 
РФ о бюджете, отражающих эко-
номические процессы, происходя-
щие в субъектах РФ, показывает, 
что, например, дефицит бюджета 
Саратовской области за последние 
четыре года увеличился (2020 г. 
– 2 980 317,6 тыс. рублей [18], 
а в 2023 г. – 10 339 434,9 тыс. ру-
блей [19]). А вот дефицит бюджета 
Тамбовской области за последние 
четыре года уменьшился (в 2020 г. 

– 2 450 000,0 тыс. рублей [20], 
а в 2023 г. – 1 534 000,0 тыс. ру-
блей [21]). Бюджет Тверской обла-
сти в 2020 г. был также дефицит-
ным – 165 636,2 тыс. рублей [22], 
а в 2023 г. – 1 337 465,7 тыс. ру-
блей [23]. В последние четыре 
года в бюджетной системе обо-
значенных областей наблюдает-
ся дефицит бюджета, т.е. законы 
о бюджете представленных реги-
онов на 2023 г. принимались с де-
фицитом бюджета, одним из спо-
собов покрытия которого является 
кредит. В специальной и научной 
литературе проблематика государ-
ственного и муниципального долга 
рассматривается преимущественно 
с позиции констатации низкой эф-
фективности бюджетной политики 
всех уровней в предыдущие годы. 
Получая все большую автономию 
и законодательно предоставляемую 
самостоятельность, местные орга-
ны власти сталкиваются с систе-
матическим непокрытием бюджет-
ных потребностей собственными 
доходами и с возрастающей зави-
симостью от различных форм дота-
ционной помощи и поддержки бюд-
жетами бюджетной системы других 
уровней. 

Следует указать на то, что постро-
ение отношений между федераль-
ным бюджетом и региональными 
бюджетами, а также между бюдже-
том субъекта РФ и муниципальными 
бюджетами характеризуется «ответ-
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ственностью» вышестоящего бюд-
жета за сбалансированность ниже-
стоящих бюджетов.

Характер заимствований Рос-
сийской Федерации, служащих 
источником финансирования де-
фицита бюджета, носит противо-
речивый характер. Формулиру-
ются предложения относительно 
формирования долговой политики 
регионов и муниципальных об-
разований. Особое значение для 
принятия решения о заимствова-
нии имеет анализ и оценка «дол-
госрочной платежеспособности» 
региона (муниципального об-
разования). Кредиты являются 
прекрасной возможностью для 
финансирования благ и услуг дли-
тельного пользования, в частности 
тех, которыми будут пользовать-
ся и будущие поколения. Процесс 
определения приоритетов долго-
вой политики выступает в качестве 
неотъемлемого элемента формиро-
вания бюджетной политики регио-
на или муниципального образова-
ния. Однако следует отметить, что 
долговая политика администраций 
субъектов РФ и муниципалитетов 
малоэффективна.

Несмотря на отсутствие чет-
кого нормативно-правового регу-
лирования сроков предоставления, 
использования и возврата бюджет-
ного кредита, необходимо указать 
временной диапазон каждого из ви-
дов кредита по срокам действия 

по аналогии со сроками всех дол-
говых обязательств, содержащихся 
в п. 3 ст. 98, п. 6 ст. 99, п. 4 ст. 100 
БК РФ.

IV. По срокам действия:
 ▪ долгосрочный кредит (от пяти 

до тридцати лет включительно);
 ▪ среднесрочный кредит (от од-

ного года до пяти лет);
 ▪ краткосрочный кредит (до од-

ного года). 
Например, относительно пре-

доставления бюджетного креди-
та на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета (п. 2 
ст. 93.6 БК РФ) выявлена возмож-
ность расширительного толкования 
положений о порядке исчисления 
срока предоставления бюджетного 
кредита. Из смысла ст. 2 и 3 БК РФ 
следует, что нормативное регули-
рование бюджетных отношений 
может осуществляться подзакон-
ными правовыми актами в случа-
ях, прямо предусмотренных БК РФ 
или федеральными законами, при-
нятыми в соответствии с ним. 
Из этого вытекает, что подзаконное 
нормотворчество необходимо ос-
новывать на базовых положениях, 
закрепленных в БК РФ. В ст. 93.6 
БК РФ, а также в иных статьях 
БК РФ отсутствуют положения от-
носительно порядка исчисления 
сроков предоставления бюджетно-
го кредита на пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета. 
Согласно Приказу Минфина России 
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от 6 октября 2020 г. № 231н «О по-
рядке заключения и форме договора 
о предоставлении субъекту Россий-
ской Федерации (муниципальному 
образованию) бюджетного креди-
та на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета» [24] (да-
лее – Приказ Минфина № 231н), 
указанный срок исчисляется с мо-
мента фактического поступления 
денежных средств на счет заемщи-
ка. Это соответствует смыслу поло-
жений ст. 433, 224 ГК РФ. Однако 
возможность неоднозначного тол-
кования положений перечисленных 
нормативных правовых актов суще-
ствует, поскольку момент заключе-
ния договора о бюджетном кредите 
и момент фактического предостав-
ления средств по нему не совпада-

ют. В условиях отсутствия в БК РФ 
базового регулирования возможно 
произвольное изменение начала 
исчисления срока действия догово-
ра о бюджетном кредите на попол-
нение остатка средств на едином 
счете, который закреплен Приказом 
Минфина № 231н. 

Таким образом, представленная 
классификация видов бюджетного 
кредита показывает, что на сегод-
няшний день финансовая деятель-
ность публично-правовых обра-
зований в сфере предоставления, 
использования и возврата бюджет-
ного кредита сформирована и на-
правлена на реализацию приори-
тетных публичных задач, стоящих 
перед Российской Федерацией.
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Т. А. Александрова,
кандидат филологических наук,  

доцент кафедры иностранных языков  
Саратовской государственной  

юридической академии 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Межкультурной профессиональной коммуникации от-
водится особое место в современном пространстве. 

В мире, где глобализация обретает все большую значимость, вза-
имодействие между представителями различных культур и языко-
вых групп становится неотъемлемой частью повседневной жизни. 
Активное развитие науки и техники, интенсивный обмен науч-
но-технической информацией, а также вовлечение ученых из раз-
ных стран в совместные исследования по перспективным научным 
направлениям способствуют осознанию важности эффективного 
диалога между специалистами.

Юриспруденция также активно участвует в этом процессе. 
Для развития экономического партнерства и культурного сотруд-
ничества требуются правовая регламентация, профессиональная 
поддержка со стороны юристов, их участие в переговорах, дело-
вых встречах и подготовке документации. В сфере юриспруден-
ции точный и корректный перевод становится особенно важным, 
поскольку от него может зависеть судьба отдельных государств 
в определенные исторические периоды, не говоря уже о судьбах 
конкретных людей. Поэтому «качество юридического перевода 

Современные лингвистические  
исследования
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в значительной мере оказывает воз-
действие на эффективность пра-
воприменительной деятельности, 
на особенности регулирования об-
щественных отношений» [1, с. 7].

«Юридический язык как функ-
циональная разновидность профес-
сиональной деятельности людей 
является неотъемлемым звеном си-
стемы права с ее традициями, функ-
циями, особенностями логического 
мышления и познания. В юриди-
ческом дискурсе отображаются 
специфичность данного правового 
пространства, своеобразие деловой 
коммуникации» [2, с. 750]. 

В процессе перевода всегда 
присутствуют два неразрывных, 
взаимосвязанных аспекта – язык 
и культура. Язык не только отражает 
культурную реальность, но и при-
дает ей определенную форму. Сле-
довательно, достижение более ясно-
го перевода становится возможным 
при согласовании смысла лингви-
стического элемента с культурным 
контекстом.

Е. М. Верещагин и В. Г. Косто-
маров, изучающие влияние культуры 
на язык, отмечают, что националь-
но-культурная семантика прояв-
ляется в семантических аспектах,  
«...которые не прямо связаны с обо-
значением, но позволяют людям 
сохранять в памяти информацию 
о мире» [3, с. 27]. При взаимодей-
ствии с представителями различных 
культур возможны определенные 

трудности, связанные с разнообра-
зием культурных контекстов. Эти 
проблемы могут проявиться в не-
допонимании, наличии предвзято-
стей, а впоследствии – в возможном 
отчуждении, обиде или даже психо-
социальной изоляции.

Изложенное позволяет утвер-
ждать, что переводчик – это 
по меньшей мере двуязычная лич-
ность, преодолевающая не только 
языковые барьеры, но и различия 
в культурном аспекте. Знание осо-
бенностей жизнедеятельности лю-
дей, принадлежащих к различным 
культурам, требует от переводчика 
помимо глубокого понимания язы-
ков создания мостов между куль-
турами. Предполагается, что каж-
дый язык формирует уникальное 
представление о мире. Так как раз-
ные страны имеют свои различные 
юридические системы, то и язык 
каждой нации содержит собствен-
ные юридические термины. Напри-
мер, английский язык использует-
ся в юридических системах США 
и Великобритании, в то время как 
немецкий язык применяется в пра-
вовых системах ФРГ, Швейцарии 
и Австрии. Лингвистическая экви-
валентность юридических понятий 
часто недостижима. В настоящее 
время для европейцев унифициро-
вана «Хартия о правах человека», 
а для государств – членов Европей-
ского сообщества – документы, по-
ложения и решения этой междуна-
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родной организации. В результате 
в языках появляется ряд приблизи-
тельных эквивалентов.

Однако не всегда легко найти 
эквивалент какому-либо устойчи-
вому словосочетанию или термину. 
«Главным образом, проблемы у пе-
реводчика текста юридической на-
правленности возникают из-за того, 
что в языке перевода отсутствуют 
словесные конструкции, которые 
достаточно точно могли бы описать 
термины исходного языка» [4, с. 27].

Зависимость текста от культур-
ных особенностей, менталитета 
народа и сложившейся правовой си-
стемы может привести к ситуации, 
когда смысл текста в оригинальном 
языке не будет точно соответство-
вать смыслу в языке перевода, даже 
при буквальном переводе. Так, пе-
ревод словосочетания Crime Index 
на русский язык наглядно показы-
вает различия в нормах уголовного 
правосудия между США и Россией. 
Crime Index – список из восьми наи-
более тяжких преступлений, вклю-
чающих четыре типа преступлений 
против личности (убийство, сексу-
альное нападение, грабеж, тяжкое 
хулиганство) и четыре типа пре-
ступлений против собственности 
(кража со взломом, воровство, угон 
автомобиля, поджог). При переводе 
юридических текстов у специали-
стов возникает, тем не менее, недо-
умение относительно того, почему 
преступления, считающиеся тяж-

кими согласно российскому зако-
нодательству, такие как похищение 
детей, все преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков 
и противоправным применением 
оружия, не включаются в категорию 
так называемых индексных (наибо-
лее тяжких) преступлений.

Привлекают внимание и юриди-
ческие термины, не характерные для 
русскоязычной правовой практи-
ки, но вызывающие определенный 
интерес у специалистов в данной 
сфере. Иллюстрацией таких выра-
жений служат словосочетания plea/
charge bargaining и plea bargain, ко-
торые на русском языке означают 
«процесс судебных торгов». Дан-
ный перевод требует некоторого по-
яснения: это вид досудебных пере-
говоров между судьей и адвокатами 
обвиняемого и потерпевшего. Пере-
говоры касаются возможности по-
лучения обвиняемым более мягкого 
приговора в случае признания ви-
новности в совершении преступле-
ния. Нередко при переводе данного 
выражения предлагается не вполне 
точный вариант – «мировое согла-
шение», который  значительно огра-
ничивает понимание американской 
юридической практики.

“On the same day, pursuant 
to a plea bargain, defendant entered 
pleas of guilty to two counts of rob-
bery and admitted the armed allega-
tion” (People v. Mancheno) [5]. В тот 
же день, в соответствии со сделкой 
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о признании вины, обвиняемый 
признал себя виновным по двум 
пунктам обвинения в ограблении 
и в вооруженном преступлении.  

Необходимо также заострить 
внимание на вопросе перевода 
терминологических выражений 
и фразеологизмов, в которых явно 
присутствует культурологический 
аспект значения, например терми-
на Miranda rule/warning («Прави-
ло Миранды») – право человека 
не давать показания в отсутствие 
адвоката. Для большинства амери-
канцев это выражение восприни-
мается как единое целое, и многие 
уже вряд ли помнят о судебном 
прецеденте 1966 г., когда Верхов-
ный суд штата Аризона отменил 
признания обвиняемого по имени 
Миранда, полученные им от по-
лицейских в отсутствие адвоката. 
С тех пор в американской право-
вой практике «правило Миранды» 
широко распространено и не ассо-
циируется с конкретным судебным 
процессом. Как видим, перевод 
не ограничивается простой заменой 
языковых единиц. Он обладает спо-
собностью влиять на социальную 
направленность и межличностные 
отношения, формировать систем-
но-ценностные и идеологические 
общности, менталитет, а также об-
щественное сознание.

Иногда переводчики сталкива-
ются с определенными трудностя-
ми при передаче словосочетаний, 

которые приобретают различные 
значения в зависимости от исполь-
зования британского или американ-
ского варианта английского языка. 
В обоих вариантах английского язы-
ка существует выражение Attorney 
General, однако при переводе не-
обходимо учитывать, какой именно 
вариант английского используется 
в конкретном контексте. В США 
должности генерального проку-
рора и министра юстиции объеди-
нены в одном лице, в то время как 
в Великобритании эти обязанности 
выполняют различные чиновники. 
Аналогичная ситуация существует 
и при переводе выражения Solicitor 
General (заместитель генерального 
прокурора / заместитель министра 
юстиции).

Таким образом, для поддержа-
ния относительного равновесия 
между смысловой, стилистиче-
ской, функционально-коммуника-
тивной информацией в оригинале 
и переводе требуется поиск экви-
валентов, адекватных реалиям ори-
гинала. Адекватность перевода 
юридического текста достигается 
только в том случае, если перевод-
чик обладает глубоким понимани-
ем юридической терминологии как 
на иностранном, так и на родном 
языке. В ходе перевода текста, свя-
занного с юридической тематикой, 
важно помнить об этнокультурных 
различиях в правовых системах 
русскоязычных и англоязычных 
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стран, уделяя особое внимание со-
хранению семантико-структурной 
близости перевода к оригиналу. 
При переводе текстов юридиче-
ской направленности необходимо 
не только принимать во внимание 
внешнее отражение содержания 
государственно-правовых явлений, 
но и достоверно передавать смысл 

каждой категории, логически вы-
страивая контекст оригинала. При 
несоответствии сути и содержания 
смысловая нагрузка юридической 
терминологии будет утеряна и даст 
искаженное проецирование на со-
циальную среду, для которой она 
и предназначена.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕКРЕСТНОГО 
ДОПРОСА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СУДЕБНОМ 
СУБДИСКУРСЕ

Перекрестный допрос – самое ред-
кое, самое полезное и самое труд-
ное из всех достижений адвока-
та… Он всегда считался самым 
надежным испытанием и лучшей 
защитой, чем сама присяга.

Кокс

Юридические действия и правовые положения связа-
ны с мыслями, публичными выступлениями и деба-

тами. С развитием юридической науки лингвисты придают все 
большее значение лингвистическим исследованиям в правовой  
сфере. 

Судебный допрос является обязательным элементом судебно-
го процесса как в континентальной, так и в англо-американской 
судебной системе. Именно в ходе судебного допроса участники 
процесса восстанавливают события, являющиеся предметом су-
дебного разбирательства, и жанр допроса в огромной степени 
определяет дальнейшее развитие процесса и его результат. Допрос 
– сложный комплексный жанр, в котором несколько участников 
(адвокаты, свидетель, судья, присяжные) преследуют свои част-
ные цели [1, с. 23]. 

По словам Ю. Мэйли и Р. Фэйи, существует метафора суда как 
словесной войны, в которой противоборствующие стороны пыта-
ются победить друг друга, используя язык в качестве своего оружия 
[2, с. 3], и «в которой победит только одна сторона» [3, с. 190]. Среди 
многообразных обязанностей адвоката перекрестный допрос обыч-
но считается наиболее трудоемкой частью. Великие юристы часто 
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терпели в этом прискорбные неу-
дачи, в то время как успех увенчал 
усилия тех, кого в противном случае 
можно было бы считать предста-
вителями посредственной ступени 
в профессии. Тем не менее личный 
опыт и подражание другим профес-
сионалам выступают самыми на-
дежными средствами достижения 
ораторского искусства адвоката [4].

Перекрестный допрос – наибо-
лее важная часть анализа судебного 
субдискурса. По различным мето-
дам исследования анализ судебно-
го субдискурса можно разделить 
на четыре типа: риторика, социо- 
лингвистика, разговорный жанр 
и прагматика. 

С точки зрения Н. Эдди, обыч-
ная стратегия перекрестного до-
проса заключается в выявлении 
несоответствий или противоречий 
в показаниях свидетеля с целью 
вызвать обоснованные сомнения 
у присяжных или судьи [5]. По сло-
вам Ф. Веллман, перекрестный 
допрос считается важным компо-
нентом судебного разбирательства, 
поскольку он оказывает влияние 
на мнение судьи и присяжных [6]. 

Изучив труды Ф. Веллмана, за-
метим, что перекрестный допрос 
должен не только эффективно за-
ставить свидетеля раскрыть правду, 
но и в большинстве случаев выя-
вить путаницу в отношении таких 
фактов, как время, даты, люди, ме-
ста, формулировки и т.д. [6]

Исследователь А. Джонсон от-
мечает, что «сложность и эффек-
тивность вопросов перекрестного 
допроса заключаются не только 
в их синтаксисе. Именно их праг-
матическая сила делает их могуще-
ственными [7, с. 22].

[...] эти лингвистически-тактиче-
ские вопросы основаны на том фак-
те, что беседа призвана «заставить 
свидетеля уступить» и сделать мате-
риал значимым для слушателя (при-
сяжных) с точки зрения «демонстра-
ции доказательств». Дж. Коттерилл 
обращает внимание на асимметрич-
ную «межличностную динамику 
взаимодействия в зале суда» посред-
ством серии примеров, показываю-
щих, как свидетели оспаривают ак-
туальность вопроса, поставленного 
адвокатом [8, c. 353]. В своих рабо-
тах Дж. Коттерилл показывает, что 
свидетели, которые сопротивляются 
агрессивным вопросам перекрестно-
го допроса, классифицируют рече-
вой акт как «бунт», так как от свиде-
телей требуют отвечать на вопросы, 
а не задавать их, чтобы отвечали им 
правдиво, без домыслов. В ее приме-
рах судьи часто упрекают свидете-
лей в пренебрежении принципами, 
говоря им, что они должны отвечать 
на задаваемые вопросы или что они 
не могут задавать такие вопросы 
[8, c. 366–368]. Вопросы при пере-
крестном допросе выполняют важ-
ную интерактивную работу, в основе 
которой лежит институциональная 
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форма социального контроля. Адво-
кату следует заранее подумать, про-
водить ли перекрестный допрос, бу-
дут ли прямые показания достаточно 
разрушительными и может ли пере-
крестный допрос исправить ситуа-
цию, не усугубляя ее? Перечислим 
девять основных принципов, кото-
рые помогут провести перекрестный 
допрос кратко и эффективно.

Первый принцип: будьте полно-
стью подготовленными.

Хороший перекрестный допрос 
начинается с хорошо подготовлен-
ного адвоката [9, c. 49]. Рекоменду-
ется заранее подготовить заключи-
тельную аргументацию и «работать 
в обратном направлении». Необхо-
димо выяснить, как достичь цели 
– убедить судью принять версию 
дела, выдвинутую адвокатом. Адво-
кат должен приступать к перекрест-
ному допросу только в том случае, 
если это требуется для подтвержде-
ния версии по делу [9, c. 71–72]. 
Принимая во внимание роль пере-
крестного допроса как инструмента 
выявления теории судебного дела 
и его риски, связанные с допро-
сом свидетеля, допрос необходимо 
остановить. Если адвокат может 
получить аналогичную доказатель-
ную поддержку с помощью других 
методов, таких как вещественные 
доказательства письменных пока-
заний свидетелей, ему также следу-
ет избегать перекрестного допроса 
[9, c. 74].

Если адвокат принимает реше-
ние провести перекрестный допрос 
свидетеля, то он должен рассматри-
вать каждого свидетеля как «часть 
пазла», задавать правильные вопро-
сы в количестве, необходимом для 
достижения цели в отношении кон-
кретного свидетеля. Общее правило 
постановки правильного вопроса 
состоит в том, чтобы знать ответ 
до того, как задавать вопрос. Пред-
лагается также определить безопас-
ный заключительный вопрос для 
свидетеля, а затем безопасный пер-
воначальный вопрос, который даст 
адвокату основу для перекрестного 
допроса [9, c. 75–77]. 

Второй принцип: будьте крат-
кими.

Придерживаясь идеи о том, что 
каждый свидетель – часть большо-
го «пазла», рекомендуется обозна-
чить максимум три основных пун-
кта в ходе перекрестного допроса. 
Приведем причины, по которым пе-
рекрестные допросы должны быть 
краткими.

1) чем дольше вы тратите время 
на перекрестный допрос, тем боль-
ше вероятность того, что что-то 
пойдет не так, свидетель скажет то, 
что может навредить делу вашего 
клиента; 

2) краткий, лаконичный и це-
ленаправленный перекрестный до-
прос имеет гораздо больше шансов 
убедить судью в том или ином во-
просе;
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3) в международном арбитраже 
судьи обычно хорошо знакомы с со-
ответствующими фактами спора, 
существует опасность того, что су-
дья может потерять интерес к пере-
крестному допросу; 

4) есть риск того, что судья по-
считает, что вы зря тратите свое 
время и в результате не только по-
теряет интерес, но и поставит вас 
в невыгодное положение [9, c. 84].

Таким образом, адвокатам сле-
дует проводить перекрестный до-
прос свидетеля только в случае не-
обходимости и не позволять своим 
подзащитным настаивать на допол-
нительных допросах.

Третий принцип: используйте 
только наводящие вопросы. Такие 
вопросы имеют смысл в контексте 
перекрестного допроса, поскольку 
не позволяют получить новую ин-
формацию. Адвокат должен быть 
полностью подготовлен и знать, 
о чем будет говорить свидетель. 
Правильный наводящий вопрос вы-
зовет ответ «да» или «нет» и не по-
будит свидетеля изложить свою соб-
ственную историю [9, c. 91].

Четвертый принцип: исполь-
зуйте короткие, простые и недвус-
мысленные вопросы. Они позволят 
адвокату лучше контролировать 
свидетеля и затруднят свидетеля 
уклончиво отвечать на вопросы.

Исследователи К. Хобер и Х. Зус- 
сман в качестве эмпирического 
правила предлагают использовать 

вопросы, состоящие максимум 
из двадцати пяти слов и касающие-
ся только одного факта. Отсутствие 
простоты создает множество потен-
циальных проблем во время пере-
крестного допроса: 

 ▪ свидетель может не понять 
вопрос и попросить повторить его;

 ▪ свидетель может вычленить 
часть вопроса и использовать ее, 
чтобы начать речь о том, что вы 
не хотите услышать или чтобы ус-
лышали арбитры;

 ▪ свидетель может попытаться 
вовлечь вас в дискуссию о значении 
вашего вопроса [9, c. 93–94]. 

Любая из перечисленных про-
блем может привести к тому, что 
адвокат потеряет контроль над сви-
детелем и над перекрестным допро-
сом.

Пятый принцип: вслушивайтесь 
в ответ, эффективный перекрестный 
допрос – это не только правильные 
вопросы, но и внимательное выслу-
шивание ответа свидетеля и пони-
мание «значения того, что говорит 
свидетель». Необходимо убедиться, 
что свидетель фактически ответил 
на вопрос, и определить, требует ли 
ответ изменения курса в направле-
нии перекрестного допроса. Суще-
ствует четыре категории ответов: 
а) простое «да»; б) нечто большее, 
чем «да»; в) честный свидетель, 
который не отвечает; г) «свиде-
тель, который не может ответить» 
[9, c. 98–99].
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Первая категория ответов тре-
бует пристального внимания, т.к. 
манера, в которой свидетель дал 
простой ответ «да», может быть 
показательной. Категории «не от-
вет» приводит к еще более слож-
ному анализу свидетеля и его мо-
тиваций. Как отмечают авторы: 
понимание того, почему свидетель 
не ответил, также даст некоторое 
представление о том, с какими 
опасностями можно столкнуть-
ся в ходе допроса. Если адвокат 
считает, что свидетель был честен 
и просто не ответил на вопрос, то 
ответ относится к третьей катего-
рии. Хорошей проверкой является 
повторение вопроса. Если свиде-
тель отвечает правильно, значит, 
мнение адвоката было верным; од-
нако если свидетель по-прежнему 
не может ответить на вопрос, то 
адвокат может быть «достаточно 
уверен… что свидетель не желает 
сотрудничать, и поэтому подход 
к свидетелю следует изменить». 
Уклончивый, отказывающийся со-
трудничать свидетель попадает 
в четвертую категорию, поскольку 
судьи увидят неоднократные укло-
нения от ответа и могут использо-
вать это как основание для дискре-
дитации свидетеля [9, c. 104–106].

Шестой принцип: не спраши-
вайте об окончательном решении 
суда.

Во время перекрестного допро-
са адвокат должен быть осторожен 

и не просить свидетеля согласиться 
с уже аргументированными вывода-
ми суда. Цель перекрестного допро-
са, как указано выше, состоит в том, 
чтобы «уменьшить неблагоприят-
ное воздействие показаний свидете-
ля на вашего подзащитного». Такие 
действия побудят свидетеля расска-
зать больше, что может привести 
к даче показаний, которые адвокат 
не планировал [9, c. 109].

При перекрестном допросе за-
дается эффективная серия вопросов, 
которая может заставить свидете-
ля признаться в написании, чтении 
и подписании необходимого доку-
мента. Адвокат должен понимать, 
когда следует остановиться, чего он 
хочет добиться в ходе перекрест-
ного допроса (заключительного во-
проса) или остановки, когда он уже 
«добился значительного успеха». 

Седьмой принцип: не позволяй-
те свидетелю повторять его показа-
ния при повторном прямом (глав-
ном) допросе.

Наиболее эффективный способ 
свести к минимуму риск повторе-
ния свидетелем своих прямых по-
казаний – использовать «короткие, 
простые, недвусмысленные наво-
дящие вопросы, ограниченные од-
ним простым фактом, [который] 
потребует простых ответов и будет 
способствовать к ограничению воз-
можности свидетеля повторять что-
то из прямых показаний». Повторы 
могут иметь место, в таком случае 
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рекомендуется игнорировать по-
вторные показания и продолжать 
линию вопросов [9, c. 116–117].

Наиболее распространенный 
случай, когда адвокат может потре-
бовать, чтобы свидетель повторил 
прямые показания – это ситуация, 
когда свидетель делает заявление, 
не соответствующее предыдущему 
заявлению, сделанному свидете-
лем. Эффективный перекрестный 
допрос может использовать проти-
воречивое заявление с двумя воз-
можными целями: атаковать и по-
дорвать доверие к свидетелю или 
дать понять, что судьи должны при-
нимать за истину противоречивое 
заявление, а не прямые показания 
[9, c. 120–121].

Восьмой принцип: не позво-
ляйте свидетелю объясняться, т.к. 
адвокат, проводящий перекрестный 
допрос, должен постоянно контро-
лировать свидетеля, что включает 
в себя предотвращение объяснения 
свидетелем тех или иных ответов 
или вопросов со стороны свидете-
ля. Вместе с тем адвокат не должен 
препятствовать произнесению речи 
свидетелем, если тот полон реши-
мости. 

Девятый принцип: проявляй-
те самоконтроль. Лучшие специа-
листы по перекрестному допросу 
не только сохраняют контроль над 
свидетелем, но и практикуют са-
моконтроль. Когда адвокат теряет 
самообладание, свидетель получа-

ет свободу говорить все, что хочет, 
тем самым подрывая убедитель-
ность адвоката. Стороны пере-
крестного допроса всегда должны 
быть осторожны, чтобы не спо-
рить со свидетелем и не злиться 
на него. Адвокат должен «воспри-
ниматься как заслуживающий до-
верия, и если [он хочет] выполнять 
свою работу настолько хорошо, 
насколько это возможно для [сво-
его] подзащитного, то такое пове-
дение будет способствовать – даже 
будет существенным – для того, 
чтобы [его] воспринимали». Адво-
кат, потерявший всякое самообла-
дание, может проиграть свое дело 
[9, c. 130–132].

Таким образом, мы можем по-
лагать, что в некоторой степени вы-
шеперечисленные девять принци-
пов дополняют друг друга, начиная 
с необходимости тщательной под-
готовки и заканчивая формой зада-
ваемых вопросов, тем, как оценить 
ответ свидетеля и как удержать сви-
детеля от повествования. 

Подводя итог, хотелось бы под-
черкнуть, что язык – это средство 
конструктивного и деструктивного 
механизма, используемое пользова-
телями для достижения поставлен-
ных целей. В результате некоторые 
адвокаты в процессах перекрест-
ного допроса могут использовать 
некорректные выражения в отно-
шении свидетелей, не понимая, что 
у каждого человека есть достоин-
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ство, которое не следует ущемлять 
в суде. Юристам следует помнить 
об этом и не превращать процесс 

в словесные оскорбления и угрозы, 
а придерживаться этики публичных 
выступлений.
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К ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Право на образование является одним из важнейших кон-
ституционных прав человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституция РФ в ст. 43 провозглашает гарантии об-
щедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях [1]. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [2] регулирует обще-
ственные отношения, которые возникают в связи с реализацией 
человеком и гражданином своего права на образование, опреде-
ляя экономические, организационные и правовые основы образо-
вания. 

Взгляд молодых ученых
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Несмотря на то, что государ-
ством создается значительный 
круг правовых актов для реали-
зации гражданином своего права 
на образование, все чаще выявля-
ются факты нарушений законода-
тельства в этой сфере. Государство 
в рамках реализации публич-
но-правового механизма защиты 
права граждан на образование 
[3, с. 203] всецело осуществляет 
защиту данного права через дея-
тельность контролирующих и над-
зорных органов, в частности орга-
нов прокуратуры. 

В связи с этим одним из важней-
ших вопросов в рассматриваемой 
теме является разграничение пол-
номочий органов прокуратуры РФ 
и контролирующих органов в сфере 
образования. Федеральный закон от 
17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» 
[4] прямо указывает на запрет под-
мены прокуратурой РФ деятельно-
сти иных государственных органов. 

Органам государственной вла-
сти субъекта РФ согласно ст. 7 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» переданы 
полномочия РФ по осуществлению 
федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере обра-
зования в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных 
на территории соответствующего 
субъекта РФ.

Предметом федерального госу-
дарственного контроля (надзора) 
в сфере образования является:

1. Соблюдение обязательных 
требований, установленных законо-
дательством об образовании (лицен-
зионные требования к образователь-
ной деятельности и федерального 
государственного образовательного 
стандарта и требования к выполне-
нию аккредитационных показате-
лей). 

2. Соблюдение требований 
по обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг. 

Предметом прокурорского над-
зора в сфере образования (на уров-
не субъектов РФ) является соблю-
дение Конституции РФ, исполнение 
законов в сфере образования:

1. Исполнительными органами 
субъектов РФ. 

2. Органами местного самоу-
правления. 

3. Органами контроля, их долж-
ностными лицами.

4. Организациями, осуществля-
ющими образовательные услуги, 
в том числе субъектами предприни-
мательской деятельности.

Из этого следует, что при прове-
дении проверки прокурором оцени-
вается исполнение всего комплекса 
законодательства в сфере образова-
ния. В данном случае складывается 
ситуация, когда деятельность кон-
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трольно-надзорных органов субъек-
та в сфере образования охватывается 
предметом прокурорского надзора. 
Органы прокуратуры должны, с од-
ной стороны, не подменять функции 
данного контролирующего органа, 
а с другой – исключить ситуации, 
при которых могли бы остаться 
не охваченными какие-либо участ-
ки работы в этой сфере. 

В связи с этим необходимо опре-
делить соотношение полномочий 
прокурора и работников контроль-
но-надзорных органов субъекта РФ 
в сфере образования. Органы про-
куратуры свою надзорную функ-
цию осуществляют на основании 
Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации», а госу-
дарственные органы субъектов РФ 
в сфере образования в связи с пе-
реданными полномочиями на осно-
вании Федерального закона «О го-
сударственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ. Следовательно, 
на них распространяются требова-
ния, предъявляемые к осуществле-
нию проверочных мероприятий, 
проводимых Рособрнадзором.

Согласно п. 11(4) Постановле-
ния Правительства РФ от 10 марта 
2022 г. № 336 [5] в планы проведе-
ния плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий до 2030 г. 
не включаются контрольные (над-
зорные) мероприятия в отношении 

государственных и муниципальных 
учреждений дошкольного и началь-
ного общего образования, основно-
го общего и среднего общего обра-
зования, объекты контроля которых 
отнесены к категориям чрезвы-
чайно высокого и высокого риска. 
Следует отметить, что положения 
вышеуказанного правового акта 
не распространяются на надзорную 
деятельность органов прокурату-
ры РФ в связи с тем, что действие 
Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации» не распространяются 
на органы прокуратуры. Таким об-
разом, некоторые образовательные 
организации не будут являться объ-
ектами надзора контролирующего 
органа субъекта РФ в сфере образо-
вания. В данном случае это может 
привести к ситуации запущенности 
состояния законности, возможны 
пробелы в осуществлении контроля 
(надзора).

Именно поэтому прокурору не-
обходимо осуществлять свои пол-
номочия для так называемой пра-
вомерной подмены деятельности 
контролирующего органа в сфере 
образования, а именно в случаях:

 ▪ злоупотребления контролиру-
ющими органами своими полномо-
чиями;

 ▪ крайней запущенности си-
туации с состоянием законности 
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на конкретной территории или объ-
екте вследствие ненадлежащего 
контроля государственных органов;

 ▪ установления фактов наруше-
ния закона, которые были предме-
том рассмотрения контролирующих 
органов, но им не была дана соот-
ветствующая оценка. 

Приказ Генерального прокурора 
РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 [6] 
в п. 6 указывает, что проверки воз-
можно проводить только на осно-
вании поступившей в органы про-
куратуры информации (обращений 
граждан, должностных лиц, сообще-
ний средств массовой информации 
и т.п.), а также других материалов 
о допущенных правонарушениях, 
требующих использования проку-
рорских полномочий, в первую оче-
редь для защиты общезначимых или 
государственных интересов, прав 
и законных интересов групп насе-
ления. При получении информации 
о нарушении образовательных прав 
прокуратуре необходимо устанав-
ливать, в том числе: 

1. Известно ли контролирую-
щему органу о совершенном право-
нарушении. 

2. Предпринимались ли в связи 
с этим какие-либо контрольно-над-
зорные мероприятия. В частности, 
потребовать предоставить инфор-
мацию об их результатах.

Однако в вопросе проведения 
прокуратурой проверок соблюдения 
законодательства в сфере образо-

вания существуют определенные 
сложности, а именно при проверке 
соблюдения требований Федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС). 

Во-первых, вопрос целесообраз-
ности включения в предмет провер-
ки соблюдение требований ФГОС. 
Как отмечают О. Н. Коршунова 
и В. В. Омельянович: «часто у про-
курорских работников при осущест-
влении надзора за исполнением 
законов в рассматриваемой сфере 
возникает сомнение в целесообраз-
ности и допустимости включения 
в предмет прокурорской проверки 
вопросов, касающихся исполнения 
вузами законов (отдельных норм), 
связанных с регулированием учеб-
ной составляющей деятельности» 
[7, с. 123]. Таким образом, возни-
кают трудности при определении 
предмета проверки, и, как правило, 
надзорные мероприятия в данной 
сфере включают в себя лишь уста-
новление факта наличия лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о госу-
дарственной аккредитации. 

Во-вторых, прокурорские работ-
ники не обладают соответствующи-
ми знаниями в данной сфере. Сфера 
образования является специфичным 
видом деятельности, который вклю-
чает в себя комплекс различных 
требований, в связи с этим проверка 
обеспечения требований ФГОС без 
соответствующего навыка работы 
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является весьма затруднительной. 
Поэтому либо сам прокурорский 
работник должен обладать соответ-
ствующей компетенцией в рассма-
триваемой сфере, либо необходимо 
привлекать к участию в проведении 
проверки специалиста. От участия 
специалиста зависит эффектив-
ность проведенной проверки в дан-
ной сфере. Как отмечает В. В. Оме-
льянович: «При определении круга 
лиц, из которых следует выбирать 
кандидата в специалисты по линии 
учебной работы, рекомендуется 
рассматривать начальников учеб-
ных отделов (учебно-методических 
отделов), деканов факультетов, про-
ректоров по учебной работе, чья де-

ятельность непосредственно связа-
на с организацией образовательного 
процесса и обеспечением выполне-
ния требований ФЗ «Об образова-
нии (ФГОС ВО)» [8, с. 176].

Активному пресечению пра-
вонарушений в сфере образования 
способствует надлежащий срав-
нительный анализ полномочий 
органов прокуратуры и контроли-
рующих органов. Своевременное 
выявление ненадлежащего осу-
ществления ими своих полномочий 
позволит избежать подмены и эф-
фективнее обеспечивать верховен-
ство закона и защиту прав и свобод 
человека и гражданина. 
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Аннотации I Abstracts

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ:  
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ

Современная антиэкстремистская политика государства  
и ее реализация в субъектах Российской Федерации
Блинов Александр Георгиевич
доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. Реализуемая государством антиэкстремистская политика се-
годня находится на пике актуальности. Напряженность в отношениях с недру-
жественными странами детерминирует распространение в социуме радикаль-
ных настроений, которые нередко трансформируются в разрушительные для 
институтов публичной власти установки. Реагируя на них, государство претво-
ряет в жизнь политику по нивелированию очагов социальной напряженности 
с помощью управленческих, идеологических и юридических средств. Как пока-
зывает практика, некоторые граждане не склонны рассматривать уголовное за-
конодательство в качестве эффективного инструмента, способного сдерживать 
их от совершения деструктивных поступков. Учитывая данное обстоятельство, 
органы государственной власти и местного самоуправления прибегают к иным 
мерам, нацеленным на консолидацию гражданского общества, исключающим 
дискриминацию на этноконфессиональной почве.

Ключевые слова: предупреждение преступности, преступления экстре-
мистской направленности, профилактика экстремизма, этноконфессиональные 
конфликты. 

Modern anti-extremist policy of the state  
and its implementation in the subjects  
of the Russian Federation
Blinov Alexander Georgievich
Doctor of Law, Professor, Head of Department of Criminal and Criminal 
Enforsment Law of the Saratov State Law Academy

Abstract. Today the anti-extremist policy implemented by the state is at the peak 
of its relevance. The strain with unfriendly countries determine the spread of radical 
attitude in society, which often transform such destructive attitudes for the institutions 
of public power. In response to them, the state implements a policy to level out hotbeds 
of social tension with the help of regulatory, ideological and legal means. Experience 
has proven that, some citizens are indisposed to consider criminal law as an effective 
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tool that can restrain them from committing destructive acts. Taking into account this 
circumstance, state authorities and local governments are resorting to other measures 
aimed at consolidating civil society, excluding discrimination on ethno-confessional 
grounds.

Keywords: crime prevention, crimes of extremism, prevention of extremism, 
ethno-confessional conflicts.

Бюрократия как объект  
криминологического исследования
Бытко Сергей Юрьевич
доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры прокурорского надзора и криминологии  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. Бюрократия является неотъемлемым элементом системы госу-
дарственного управления. Однако недостатки в организации управленческой де-
ятельности, ее бюрократизация могут причинять вред не только качеству управ-
ления, но и выступать в качестве самостоятельных криминогенных факторов как 
должностных, так и общеуголовных преступлений. Выявление и систематизация 
таких факторов позволяют сформировать системное представление о причинах 
должностных преступлений. Однако для этого процессы бюрократизации необ-
ходимо включить в систему объектов криминологического изучения.

Ключевые слова: бюрократия, бюрократизация, причины преступности, 
должностные преступления.

Bureaucracy as an object of criminological research
Bytko Sergey Yurievich
Doctor of Law, Associate Professor,  
Professor of the Department of Prosecutorial Supervision and Criminology 
of the Saratov State Law Academy

Abstract. Bureaucracy is an integral element of the public administration system. 
However, shortcomings in the organization of management activities, its bureaucra-
tization can harm not only the quality of management, but also act as independent 
criminogenic factors of both official and ordinary crimes. The identification and sys-
tematization of such factors allows us to form a systematic understanding of the caus-
es of malfeasance. However, to do this, the processes of bureaucratization must be 
included in the system of objects of criminological study.

Keywords: bureaucracy, bureaucratization, causes of crime, official crimes.

Роль социального воспитания в предупреждении  
негативного девиантного поведения подростков
Кобзева Елена Васильевна 
кандидат юридических наук, доцент,  
профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической академии
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Аннотация. В статье раскрыта роль социального воспитания в предупреж-
дении негативного девиантного поведения подростков. Основной акцент сделан 
на воспитательных функциях семьи и образовательных учреждений, необходи-
мости обеспечения взаимодействия данных просоциальных институтов. Отме-
чается, что бреши в социализации подростка становятся факторами риска, пре-
пятствующими успешному формированию его личности, здоровой интеграции 
в общество, и требуют принятия профилактических и реабилитационных мер. 
Игнорирование этих факторов увеличивает вероятность саморазрушительного 
поведения подростка, совершения им безнравственных поступков либо проти-
воправных, в том числе преступных, деяний.

Ключевые слова: негативное девиантное поведение подростков, престу-
пления несовершеннолетних, предупреждение, семья, общество, просоциаль-
ное воспитание, диссоциальное воспитание.

The role of social education in preventing negative  
deviant behavior of adolescents
Kobzeva Elena Vasilyevna
Candidate of Law, Docent, Professor of the Department of Criminal 
and Criminal Enforsment Law of the Saratov State Law Academy

Abstract. The article reveals the role of social education in preventing negative 
deviant behavior of adolescents. The main emphasis is placed on the educational 
functions of the family and educational institutions, the need to ensure the interaction 
of these prosocial institutions. It is noted that gaps in the socialization of a teenager 
become risk factors that prevent the successful formation of his personality, healthy 
integration into society, and require the adoption of preventive and rehabilitative mea-
sures. Ignoring these factors increases the likelihood of a teenager’s self-destructive 
behavior, committing immoral acts or illegal, including criminal acts.

Keywords: negative deviant behavior of adolescents, juvenile delinquency, 
prevention, family, society, prosocial education, dissocial education.

Длящееся преступление: проблемы определения  
понятия и момента окончания
Комягин Роман Александрович
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  
уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской 
государственной юридической академии

Леонов Николай Владимирович
обучающийся 4-го курса Института прокуратуры  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В настоящем исследовании представлен анализ понятия, при-
знаков и момента окончания длящегося преступления, а также авторское виде-
ние обозначенных вопросов. Несмотря на то, что указанный вид сложного еди-
ничного преступления получил официальное определение еще в Постановлении 
23 Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях примене-
ния давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (в ред. 
от 14 марта 1963 г.), в науке уголовного права до настоящего времени не выра-
ботано единого подхода при решении обозначенных вопросов.
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Настоящая работа предназначена научным и практическим работникам, об-
учающимся юридических вузов и всем интересующимся проблемами уголов-
но-правовой науки.

Ключевые слова: сложное единичное преступление; длящееся преступле-
ние; юридический момент окончания; фактический момент окончания.

Continuing crime: problems of defining the concept  
and the moment of completion

Komyagin Roman Alexandrovich
Candidate of Law, Senior Lecturer at the Department of Criminal  
and Criminal Enforsment Law of the Saratov State Law Academy

Leonov Nikolay Vladimirovich
4th year student at the Institute of Public Prosecutor’s Office  
of the Saratov State Law Academy

Abstract. This study presents an analysis of the concept, signs and the moment 
of the end of a continuing crime, as well as the author’s vision on the identified is-
sues. Despite the fact that this type of complex single crime was officially defined 
in Resolution 23 of the Plenum of the Supreme Court of the USSR dated 03/04/1929 
(ed. from 03/14/1963) «On the conditions for the application of prescription and am-
nesty to continuing and ongoing crimes,» the science of criminal law has not yet 
developed a unified approach to solving these issues.

This work is intended for researchers and practitioners, students of law schools 
and anyone interested in the problems of criminal law science. 

Keywords: complex single crime; ongoing crime; legal moment of termination; 
actual moment of termination.

Зарубежный опыт обеспечения безопасности  
электронной информации уголовно-правовыми  
средствами на примере Франции

Кушхов Алан Аскерович
аспирант кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. Публикация посвящена французскому опыту обеспечения 
безопасности электронной информации уголовно-правовыми средствами. 
Во французском законодательстве имеется большой перечень общественно 
опасных посягательств в сфере информационных технологий. Большинство 
из них криминализировано и на территории РФ. При этом российское право 
более кодифицировано, систематизировано, а санкции за рассматриваемые 
общественно опасные деяния в Российской Федерации чаще всего ниже, чем 
во Франции. В работе обращается внимание на крайне строгий подход фран-
цузского законодателя к уголовно-правовой оценке распространения элек-
тронной информации, сопряженной с посягательствами на половую свободу 
и неприкосновенность. 

Ключевые слова: электронная информация, преступления в сфере компью-
терной информации, информационная безопасность, уголовное право Франции, 
киберпреступность.
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Foreign experience in ensuring the security  
of electronic information by criminal legal means  
on the example of France

Kushkhov Alan Askerovich
Postgraduate Student of the Department of Criminal  
and Criminal-Executive Law of the Saratov State Law Academy

Abstract. The publication is devoted to the French experience of ensuring the se-
curity of electronic information by criminal legal means. French legislation has a large 
list of socially dangerous encroachments in the field of information technology. Most 
of them are criminalized on the territory of the Russian Federation. At the same time, 
Russian law is more codified and systematized. At the same time, the sanctions for 
the socially dangerous acts under consideration are, most often, lower in the Russian 
Federation than in France. The paper draws attention to the extremely strict approach 
of the French legislator to the criminal legal assessment of the dissemination of elec-
tronic information associated with encroachments on sexual freedom and inviolability.

Keywords: electronic information, computer information crimes, information 
security, French criminal law, cybercrime.

О необходимости уголовно-правовой охраны научных 
достижений в области сельского хозяйства

Лапунин Михаил Михайлович 
кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической академии

Лапунина Евгения Владимировна
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой ох-
раны интеллектуальных прав на селекционные достижения. Несмотря на не-
обходимость обеспечения продовольственной безопасности России, в отече-
ственном уголовном законе отсутствует специальная норма, охраняющая права 
на селекционные достижения. Однако УК РФ позволяет в ряде случаев привле-
кать подобных правонарушителей к ответственности при наличии в содеянном 
иных составов преступлений (в сфере экономической деятельности, против соб-
ственности или государственной власти, против порядка управления).

Ключевые слова: преступления в сфере интеллектуальной собственности, 
селекционные достижения, высокие технологии, плагиат, причинение имуще-
ственного ущерба.

On the need for criminal and legal protection  
of scientific achievements in the field of agriculture

Lapunin Mikhail Mikhailovich
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department 
of Criminal and Criminal Enforsment Law of the Saratov State Law Academy
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Lapunina Evgeniya Vladimirovna
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal  
and Criminal Enforsment Law of the Saratov State Law Academy

Abstract. The article deals with the problems of criminal law protection of intel-
lectual property rights for selection achievements. Despite the need to ensure Russia’s 
food security, there is no special provision in the domestic criminal law protecting 
the rights to breeding achievements. However, the Criminal Code of the Russian Fed-
eration allows in some cases to bring such offenders to justice if there are other ele-
ments of crimes in the act (in the field of economic activity, against property or state 
power, against the order of management).

Keywords: crimes in the field of intellectual property, breeding achievements, 
high technologies, intellectual piracy, causing property damage.

Институты преступления и наказания:  
турецкая уголовно-правовая модель

Насиров Немэт Интигам оглы
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. Уголовное право каждого государства обладает своей особен-
ностью. Явно выраженное ее проявление наблюдается в построении образую-
щих уголовный закон элементов, включая понятийно-категориальный аппарат. 
В аспекте изложенного представляет интерес сравнительный анализ уголовных 
законов России и отдельных иностранных государств на предмет выявления 
сходств, различий и приоритетов. 

Настоящая статья посвящена изучению турецкой уголовно-правовой модели 
институтов преступления и наказания. В ней проанализированы образующие 
преступления признаки, основания наступления уголовной ответственности 
и формы ее реализации, порядок исполнения уголовных наказаний и виды осво-
бождения от его отбывания. По результатам проведенного исследования автор 
подчеркивает преимущества отечественных уголовно-правовых моделей поня-
тия преступления и системы наказаний.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, уголовный закон Турецкой 
Республики, преступление, уголовное наказание, меры безопасности.

Institutions of crime and punishment:  
turkish criminal law model

Nasirov Nemet Intigam ogly
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal 
and Criminal Enforsment Law  of the Saratov State Law Academy

Annotation. The criminal law of each State has its own peculiarity. Its pronounced 
manifestation is observed in the construction of the elements forming the criminal 
law, including the conceptual and categorical apparatus. In the aspect of the above, 
a comparative analysis of the criminal laws of Russia and individual foreign states 
is of interest in order to identify similarities, differences and priorities. 
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This article is devoted to the study of the Turkish criminal law model of institu-
tions of crime and punishment. It analyzes the signs that form crimes, the grounds 
for the onset of criminal responsibility and the forms of its implementation, the pro-
cedure for the execution of criminal penalties and the types of exemption from serv-
ing it. Based on the results of the study, the author concludes about the advantages 
of criminal law models Russian of the concept of crime and the system of punish-
ments.

Keywords: comparative jurisprudence, criminal law of the Republic of Turkey, 
crime, criminal punishment, security measures.

Уголовное законодательство Российской Федерации 
в условиях развития инновационных технологий
Пономаренко Елена Валерьевна
кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Саратовской государственной юридической академии

Богачева Валерия Павловна
обучающаяся Института прокуратуры  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. Современный научно-технический прогресс, являющийся дви-
жущей силой четвертой промышленной революции, способен вывести челове-
ческое общество на небывалый уровень развития, но он же таит в себе огром-
ные риски, в том числе связанные с появлением новых способов совершения 
преступлений, в виде использования инновационных технологий. Это актуали-
зирует необходимость выработки комплекса уголовно-правовых мер, направ-
ленных на охрану интересов личности, общества и государства от современных 
инновационных угроз. 

Ключевые слова: промышленная революция, инновационные технологии, 
искусственный интеллект, научно-технический прогресс, сеть Интернет. 

Development of innovative technologies  
in criminal legislation of the Russian Federation
Ponomarenko Elena Valerievna
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department 
of Criminal and Criminal Enforsment Law of the Saratov State Law Academy

Bogacheva Valeria Pavlovna
Student of the Institute of Public Prosecutor’s Office  
of the Saratov State Law Academy

Abstract. Modern scientific and technological progress is the driving force 
of the fourth industrial revolution and is capable of bringing human society to an un-
precedented level of development, but it also poses huge risks, including those associ-
ated with the emergence of new methods of committing crimes, in the form of the use 
of innovative technologies. The foregoing actualizes the need to develop a set of crim-
inal legal measures aimed at protecting the interests of the individual, society and 
the state from modern innovative threats.
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Keywords: industrial revolution, innovative technologies, artificial intelligence, 
scientific and technological progress, Internet.

Методика профилактической работы  
с несовершеннолетними: принципы и формы
Севостьянов Роман Александрович
кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорского надзора 
и криминологии Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. Представленная статья является попыткой обобщить прак-
тику профилактической работы с несовершеннолетними, направленной 
на предупреждение совершения ими преступлений и административных пра-
вонарушений. В ней излагаются основные принципы и формы работы с под-
ростками. 

Ключевые слова: личность преступника, личность несовершеннолетнего 
правонарушителя, преступность, предупреждение преступности, профилактика 
девиантного поведения.

Methods of preventive work with minors:  
principles and forms
Sevostyanov Roman Alexandrovich
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Prosecutorial 
Supervision and Criminology of the Saratov State Law Academy

Abstract. The presented article is an attempt to summarize the practice 
of preventive work with minors aimed at preventing them from committing crimes 
and administrative offenses. The article outlines the basic principles and forms 
of work with adolescents.

Keywords: criminal personality, juvenile delinquent personality, criminality, 
crime prevention, prevention of deviant behavior.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОКУРОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К вопросу о расширении координационной функции  
органов прокуратуры
Богатова Екатерина Владимировна
кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В представленной статье рассматривается функция прокурату-
ры по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью. Анализируется практика реализации указанной функции. Отмеча-
ются недостатки правого регулирования данной деятельности.  
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Ключевые слова: координация, функции прокуратуры, согласованность 
действий.

On the issue of expanding the coordination function 
of the prosecutor’s office
Bogatova Ekaterina Vladimirovna
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department 
of Prosecutorial Supervision and Criminology of the Saratov State Law Academy

Abstract. This article examines the function of the prosecutor’s office 
in coordinating the activities of law enforcement agencies to combat crime. 
The practice of implementing this function is analyzed. There are shortcomings 
in the legal regulation of this activity.

Keywords: coordination, functions of the prosecutor’s office, coordination 
of actions.

Профилактическая функция органов прокуратуры:  
есть ли она?
Варыгин Александр Николаевич
доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой прокурорского надзора и криминологии  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В статье рассматривается главная форма предупреждения 
преступности – профилактика преступлений. Определяется ее понятие, виды, 
недостатки правового регулирования. Непосредственно анализируются профи-
лактические функции, присущие органам прокуратуры, формы и методы их ре-
ализации, точки зрения ученых относительно профилактической деятельности 
российской прокуратуры. Предлагается ряд мер правового характера в целях 
совершенствования профилактики преступлений, осуществляемой органами 
прокуратуры.

Ключевые слова: предупреждение преступности, профилактика престу-
плений, прокуратура, прокурорский надзор, профилактические функции орга-
нов прокуратуры.

The preventive function of the prosecutor’s office:  
is it there?
Varygin Alexander Nikolaevich
Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Prosecutorial Supervision 
and Criminology of the Saratov State Law Academy

Abstract. The article considers the main form of crime prevention – crime pre-
vention. Its concept, types, and disadvantages of legal regulation are determined. 
The preventive functions inherent in the prosecutor’s office, the forms and methods 
of their implementation, and the point of view of scientists regarding the preventive 
activities of the Russian prosecutor’s office are directly analyzed. A number of legal 
measures are proposed in order to improve crime prevention carried out by the Pros-
ecutor’s office.
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Keywords: crime prevention; crime prevention; prosecutor’s office; prosecutor’s 
supervision; preventive functions of the prosecutor’s office.

Направления деятельности российской прокуратуры 
по предупреждению коррупционной преступности
Грачёва Ольга Алексеевна 
кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии  
Саратовской государственной юридической академии

Лиходаев Евгений Геннадьевич
кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические вопро-
сы, связанные с деятельностью органов прокуратуры РФ по противодействию 
коррупционной преступности. На основе анализа действующего законодатель-
ства и материалов судебной и прокурорской практики сделаны выводы о месте 
прокуратуры в борьбе с коррупционной преступностью.

Ключевые слова: предупреждение преступности, прокуратура, коррупци-
онная преступность, борьба с преступностью.

Areas of activity of the Russian prosecutor’s office  
to prevent corruption crime
Gracheva Оlga Alekseevna
Candidate of Law, Associate Professor,  
Associate Professor of the Department of Prosecutorial Supervision  
and Criminology of the Saratov State Law Academy

Likhodaev Evgeniy Gennadievich 
Candidate of Law, Associate Professor,  
Associate Professor of the Department of Prosecutorial Supervision  
and Criminology of the Saratov State Law Academy

Abstract. the article analyzes theoretical and practical issues related to the ac-
tivities of the prosecutor’s office of the Russian Federation in combating corruption 
crime. Based on an analysis of current legislation and materials from judicial and 
prosecutorial practice, conclusions were drawn about the place of the prosecutor’s 
office in the fight against corruption crime.

Keywords: crime prevention, prosecutor’s office, corruption crime, fight against 
crime.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Взаимодействие гражданского общества  
и российской армии: некоторые конституционно-правовые 
и политические проблемы
Пенжалиев Залумхан Гюлбалаевич
преподаватель кафедры уголовного, экологического права и криминологии 
Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского, преподаватель кафедры 
конституционного права имени профессора И. Е. Фарбера и профессора 
В. Т. Кабышева Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы взаимодей-
ствия гражданского общества и российской армии по вопросам обеспечения 
национальной безопасности.

Ключевые слова: Вооруженные силы, национальная безопасность, пре-
стиж Вооруженных сил, военная политика.  

Interaction between civil society and the Russian army:  
some constitutional, legal and political problems
Penzhaliev Zalumkhan Gyulbalaevich
Lecturer at the Department of Criminal, Environmental Law and Criminology, 
Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky, 
lecturer at the Department of Constitutional Law named after Professor  
I. E. Farber and Professor V. T. Kabyshev of the Saratov State Law Academy

Abstract. The article discusses some problems of interaction between civil soci-
ety and the Russian army on issues of ensuring national security.

Keywords: armed forces, national security, prestige of the armed forces, military 
policy.

О классификации бюджетного кредита
Швецова Ирина Васильевна
старший преподаватель кафедры финансового, банковского 
и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В данной статье уделяется внимание выявлению классифика-
ции бюджетных кредитов по различным основаниям. На сегодняшний день это 
один из способов предоставления другим публично-правовым образованиям РФ 
бюджетных кредитов. Предоставление бюджетных кредитов публично-право-
выми образованиями является перспективным и эффективным способом фи-
нансовой поддержки для бюджетов бюджетной системы. Следует отметить, что 
публично-правовое образование выступает как регулятор экономических отно-
шений с помощью бюджетно-финансовых рычагов.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный кредит, финансовые правоотноше-
ния, публично-правовые образования, классификация.
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About the classification of the budget loan
Shvetsova Irina Vasilyevna
Senior Lecturer at the Department of Financial, Banking and Customs Law 
named after Professor Nina Ivanovna Khimicheva of the Saratov State Law 
Academy

Abstract. In this article, attention is paid to identifying the classification of bud-
get loans on various grounds.To date, this is one of the ways to provide budget loans 
to other public legal entities of the Russian Federation. The provision of budget loans 
by public legal entities is a promising and effective way of financial support for 
the budgets of the budgetary system. It should be noted that public law education acts 
as a regulator of economic relations with the help of budgetary and financial levers.

Keywords: budget, budget credit, financial legal relations, public legal entities, 
classification.

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные аспекты межкультурного взаимодействия  
при переводе юридических текстов
Александрова Татьяна Анатольевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. Статья посвящена проблеме достижения переводческой экви-
валентности при переводе юридических текстов. Рассматриваются основные 
аспекты взаимодействия языка, культуры и права. Юридический перевод ана-
лизируется, с одной стороны, как языковой контакт для адекватной передачи 
содержания с исходного языка на язык перевода, с другой – как противостояние 
культур, выраженных в этих языках. 

Ключевые слова: коммуникация, межкультурный, юридический перевод, 
эквивалентность, язык, реалии.

The main aspects of intercultural interaction 
in the translation of legal texts
Alexandrova Tatyana Anatolyevna
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department 
of Foreign Languages of the Saratov State Law Academy

Abstract. The article is devoted to the problem of achieving translation equiv-
alence in the translation of legal texts. The main aspects of interaction of language, 
culture and law are considered. Legal translation is analyzed, on the one hand, 
as a language contact for the adequate transfer of content from the original language 
to the language of translation, on the other, as a confrontation of cultures expressed 
in these languages.

Keywords: communication, intercultural, legal translation, equivalence, lan-
guage, realities.
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Основные принципы перекрестного допроса  
в англоязычном судебном субдискурсе 
Богачева Екатерина Александровна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В статье изучается юридический процесс перекрестного до-
проса в зале суда, который в литературе считается враждебным и представляю-
щим собой угрозу для участников судебного разбирательства. Рассматриваются 
основные девять принципов, которые помогут провести перекрестный допрос 
кратко и эффективно.

Ключевые слова: юридический дискурс, судебный субдискурс, участники 
судебного разбирательства, перекрестный допрос.

Basic principles of cross-examination  
in english-language forensic subdiscourse
Bogacheva Ekaterina Aleksandrovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Foreign Languages 
Department of the Saratov State Law Academy

Abstract. This article examines the legal process of cross-examination 
in the courtroom, which is considered in the literature to be hostile and a threat 
to litigants. The study examines the basic nine principles that will help you conduct 
cross-examination concisely and effectively.

Keywords: legal discourse, judicial subdiscourse, participants in the trial, cross-
examination.

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

К вопросу разграничения полномочий  
органов государственной власти  
субъекта Российской Федерации в сфере образования 
и органов прокуратуры Российской Федерации  
при проверке законодательства об образовании
Мальцева Лилия Константиновна
обучающаяся 5-го курса Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разграничения полномочий 
органов прокуратуры и контролирующих (надзорных) органов государственной 
власти субъекта в сфере образования. Отмечается важность привлечения специ-
алиста к проведению проверки. Указаны условия «правомерной подмены» орга-
нами прокуратуры РФ контролирующих (надзорных) органов государственной 
власти субъекта РФ при осуществлении надзора в сфере образования. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, образование, контролирующие ор-
ганы, разграничение полномочий.



Аннотации  I  Abstracts

125

Ч
еловек и право – XXI век  I  2023. В

ы
пуск 4

On the delimitation of the powers of the state authorities 
of the subject of the Russian Federation  
in the field of education and the prosecutor’s office 
of the Russian Federation when checking the implementation 
of educational legislation by educational organizations
Maltseva Lilia Konstantinovna
5th year student of the St. Petersburg Law Institute (branch) University 
of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation

Abstract. The article deals with the issues of differentiation of the powers 
of the prosecutor’s office and the controlling (supervisory) state authorities of the sub-
ject in the field of education. The author noted the importance of attracting a specialist 
to conduct an inspection. The conditions of «lawful substitution» by the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation of the controlling (supervisory) state authorities 
of the subject of the Russian Federation in the exercise of supervision in the field 
of education are specified.

Keywords: prosecutor’s supervision, education, regulatory authorities, separa-
tion of powers. 




