
АКТУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2713-1513

#46 (176), 2023

ча
с

ть
 II



 

Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал  
2023 • № 46 (176) 

Часть II 
 
 

Издается с ноября 2019 года     Выходит еженедельно 
 
 

ISSN 2713-1513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор: Ткачев Александр Анатольевич, канд. социол. наук 

Ответственный редактор: Ткачева Екатерина Петровна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

 
 

© ООО «Агентство перспективных научных исследований»  



 
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я  

 
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук, доцент (Ташкентский государ-
ственный транспортный университет) 

Альборад Ахмед Абуди Хусейн, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спортивных 
наук (Университет Куфы, Ирак) 

Аль-бутбахак Башшар Абуд Фадхиль, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спор-
тивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Альхаким Ахмед Кадим Абдуалкарем Мухаммед, PhD, доцент, Член Иракской Ассоциации 
спортивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Асаналиев Мелис Казыкеевич, доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО 
РФ (Кыргызский государственный технический университет) 

Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, проректор по научной работе, про-
фессор, директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии (Дагестанский государствен-
ный педагогический университет)  

Бафоев Феруз Муртазоевич, кандидат политических наук, доцент (Бухарский инженерно-
технологический институт) 

Гаврилин Александр Васильевич, доктор педагогических наук, профессор,  
Почетный работник образования (Владимирский институт развития образования имени 
Л.И. Новиковой) 

Галузо Василий Николаевич, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
(Научно-исследовательский институт образования и науки) 

Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Арктический 
государственный агротехнологический университет) 

Губайдуллина Гаян Нурахметовна, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспон-
дент Международной Академии педагогического образования (Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С. Аманжолова) 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и пе-
дагогики (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого) 

Жилина Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет) 

Ильина Екатерина Александровна, кандидат архитектуры, доцент (Государственный уни-
верситет по землеустройству) 

Каландаров Азиз Абдурахманович, PhD по физико-математическим наукам, доцент, декан 
факультета информационных технологий (Гулистанский государственный университет) 

Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, доцент (Белорусский нацио-
нальный технический университет) 

Кожевников Олег Альбертович, кандидат юридических наук, доцент, Почетный адвокат 
России (Уральский государственный юридический университет) 

Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент (Южно-Казахстан-
ский университет им. М. Ауэзова) 

Копалкина Евгения Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент (Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет) 

Красовский Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН и АИН (Уральский технический институт связи и информатики) 

Кузнецов Игорь Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент, академик международ-
ной академии фундаментального образования (МАФО), доктор медицинских наук РАГПН, 



профессор, почетный доктор наук РАЕ, член-корр. Российской академии медико-техниче-
ских наук (РАМТН) (Астраханский государственный технический университет) 

Литвинова Жанна Борисовна, кандидат педагогических наук (Кубанский государственный 
университет) 

Мамедова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент (Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова) 

Мукий Юлия Викторовна, кандидат биологических наук, доцент (Санкт-Петербургская ака-
демия ветеринарной медицины) 

Никова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Московский госу-
дарственный областной университет (МГОУ)) 

Насакаева Бакыт Ермекбайкызы, кандидат экономических наук, доцент,  
член экспертного Совета МОН РК (Карагандинский государственный технический универ-
ситет) 

Олешкевич Кирилл Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент (Московский государ-
ственный институт культуры) 

Попов Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук (DSc), доцент (Андижанский 
государственный институт иностранных языков) 

Пятаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент (Российская государ-
ственная академия интеллектуальной собственности) 

Редкоус Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор (Институт государ-
ства и права РАН) 

Самович Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент (ОО «Белорусское обще-
ство архивистов») 

Сидикова Тахира Далиевна, PhD, доцент (Ташкентский государственный транспортный уни-
верситет) 

Таджибоев Шарифджон Гайбуллоевич, кандидат филологических наук, доцент (Худжанд-
ский государственный университет им. академика Бободжона Гафурова) 

Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,  
Почётный работник ВПО РФ, академик МААН, академик РАЕ (Самарский государственный 
социально-педагогический университет) 

Хаитова Олмахон Саидовна, кандидат исторических наук, доцент, Почетный академик Ака-
демии наук «Турон» (Навоийский государственный горный институт) 

Цуриков Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент (Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения (РГУПС) 

Чернышев Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный тре-
нер РФ (Тихоокеанский государственный университет) 

Шаповал Жанна Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет) 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент (Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) 

Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна, PhD по философским наукам, доцент (Навоийский 
государственный горный институт) 

Яхшиева Зухра Зиятовна, доктор химических наук, доцент (Джиззакский государственный 
педагогический институт) 



Актуальные исследования • 2023. №46 (176)  Содержание | 4 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 

И С Т О Р И Я ,  А Р Х Е О Л О Г И Я ,  Р Е Л И Г И О В Е Д Е Н И Е  

Рябошапка С.Г. 
ГИПОТЕЗА О ЗАСЕЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКОМ РАЗУМНЫМ АМЕРИКАНСКОГО 
КОНТИНЕНТА ................................................................................................................ 6 

Чернышова В.А. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ .................................................... 19 

 

К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я ,   
И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е ,  Д И З А Й Н  

Федоренко В.М. 
РУССКОЕ НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И  
РАЗВИТИЕ .................................................................................................................... 23 

 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

Андрусенко В.О. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ... 27 

Бирючевская А.А. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ........................................................................ 31 

Ганиева Г.Т. 
К ВОПРОСУ ОБЖАЛОВАНИЯ НЕЗАКОННЫХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОКУРАТУРЫ ................................... 34 

Зорабян В.Г. 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В РАМКАХ 
ДОГОВОРНОГО ПРАВА ................................................................................................ 37 

Иванников О.О., Щекин Д.А. 
ЗАМЕЩАЮЩАЯ СДЕЛКА КАК СПОСОБ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ С ПОКУПАТЕЛЯ. 
ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ..................................................... 41 

Кривонос И.К. 
НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, УСТНОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ................................................................................................. 47 

Куприянова К.И. 
СУБЪЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ...................................................................................... 50 

Максутова А.В. 
ВВЕДЕНИЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ................................................................................................. 53 

 



Актуальные исследования • 2023. №46 (176)  Содержание | 5 

 

Муратаев Т.Б. 
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) И 
ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ........... 57 

Павлова Ю.Е. 
ТАКТИКА И МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ ................ 60 

Пьянова Д.В. 
ДИСКРИМИНАЦИЯ РАБОТНИКА ПО РЕЛИГИОЗНОМУ ПРИЗНАКУ: ОПЫТ  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ......................................................................................... 64 

Пьянова Д.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ НА «НОВЫХ» ТЕРРИТОРИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................... 67 

Пьянова Д.В. 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ  
В РОССИИ ..................................................................................................................... 70 

Скоробогатова А.А. 
СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ КАК УГРОЗА ИНСТИТУТУ СЕМЬИ ....................... 73 

Смирнова А.М. 
ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................... 78 

Снаренков Н.В. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ .......................... 82 

Хайруллин И.И. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМА ИХ СООТНОШЕНИЯ ... 85 

 

 
  



Актуальные исследования • 2023. №46 (176)  История, археология… | 6 

 

И С Т О Р И Я ,  А Р Х Е О Л О Г И Я ,  
Р Е Л И Г И О В Е Д Е Н И Е  

 
 
 

РЯБОШАПКА Сергей Григорьевич 
морской инженер электромеханик, TMS Tankers, Россия, г. Краснодар 

 
ГИПОТЕЗА О ЗАСЕЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКОМ РАЗУМНЫМ  

АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА 
 

Аннотация. Гипотеза дает обоснование того, что приход племен человека разумного в Северную Аме-
рику был возможен только ранее наступления максимума последнего оледенения, произошедшего более 
27.000 л. н. К этому моменту Кордильерский и Лаврентийский ледники сомкнулись в единый массив и пе-
рекрыли проход на материк. А после смены ледовых эпох и деградации ледовых щитов Америки переход 
был уже невозможен из-за сильно изменившихся климатических условий на Севере Сибири и в районе Бе-
ренгии. 

 
Ключевые слова: Северная Америка, американский континент, последняя ледовая эпоха. 
 
1. В чем важность вопроса о времени 

заселения Америки человеком? 
Вопрос о времени заселения человеком ра-

зумным американского континента играет 
огромную роль для правильного понимания 
процесса исторического развития человечества 
и зарождения первой цивилизации на планете. 
Именно место и время рождения первой циви-
лизации определяет весь последующий ход ис-
торического развития. Ошибка в этом вопросе 
искажает все наше представление об истории 
древности и не позволяет проследить при-
чинно-следственные связи и логически объяс-
нить сложный процесс появления цивилиза-
ции на нашей планете.  

Теория неравномерности и линейно цик-
личности исторического развития [2] сов-
местно с теорией зарождения цивилизации и 
цивилизационного регресса [3] коренным об-
разом меняют наше представление об истори-
ческой реальности, но одним из ключевых мо-
ментов данных теорий является время прихода 
племен человека разумного на североамери-
канский континент. Раннее заселение Север-
ной Америки является необходимым условием 
для раннего начала там цивилизационных про-
цессов и рождения первой цивилизации пла-
неты. 

Современные историки объясняют отсталое 
положение цивилизаций Америки, по сравне-
нию с ситуацией в Африке и Евразии, поздним 
заселением континента, произошедшим 
только около 10.000 лет назад. Однако логиче-
ский анализ геоархеологических данных гово-
рят о том, что после наступления максимума 
последнего оледенения LGM (Last Glacial Maxi-
mum), произошедшего более 27.000 лет назад, 
человек уже не мог попасть в Северную Аме-
рику. 

Дело в том, что переход племен из Евразии 
в Северную Америку возможен только по сухо-
путному перешейку между континентами в 
районе Берингова пролива, который осушается 
в периоды оледенения Земли. 

Идеи о том, что доисторический человек в 
Америку мог попасть морским путем, не вы-
держивают никакой критики и не имеют под 
собой абсолютно никаких оснований. 

2. Маршрут перехода. 
Рассматривая этот вопрос надо учитывать, 

что на ранних этапах развития человек разум-
ный своей реакцией на изменения окружаю-
щей обстановки мало чем отличался от любого 
другого биологического вида. Поэтому при-
родно-геологические, географические и кли-
матические явления оказывали решающее вли-
яние на его поведение и развитие. 
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С момента своего появления на свет около 
300.000 лет назад человек разумный пережил 
несколько ледовых эпох. И это были самые 
сильные климатические потрясения, оказав-
шие влияние на весь процесс становления, раз-
вития и миграции племен человека разумного. 
Не разобравшись в причинах оледенения пла-
неты и ходе самих ледовых эпох, мы не сможем 
понять и процесс зарождения цивилизации. 

Поэтому в данном вопросе мы будем опи-
раться на гипотезу «Асинхронное вращение 
земного ядра и земных оболочек. Смещение 
литосферы Земли как причина смены ледовых 
эпох» [4]. 

2.1. Осушение Берингова пролива и об-
разование сухопутного моста между конти-
нентами. 

В эпоху глобального похолодания, на мате-
риках, в приполярных зонах, начинает скапли-
ваться лед. Образуются большие ледовые 
щиты. Огромные массы воды изымаются из 
океана и аккумулируются в ледниках на 

поверхности суши. Это приводит к понижению 
уровня воды – регрессии мирового океана.  

В период максимума последнего оледене-
ния уровень океана опускался более чем на 125 
метров от его современного, нулевого уровня. 
При падении уровня океана ниже отметки в 
минус 45 метров (рисунок 1), начинает осу-
шаться Берингов пролив и между Евразией и 
Северной Америкой открывается сухопутный 
переход между континентами – Берингия. 

Берингия – биогеографическая область и па-
леогеографическая страна, связывавшая се-
веро-восточную Азию и северо-западную Се-
верную Америку (Берингийский сектор Голарк-
тики) в четвертичном периоде, во время гло-
бальных оледенений.  

Через этот сухопутный мост человеческие 
племена только и могли попасть на Американ-
ский континент. 

Другого пути для племен из Африки, где и 
появился первый человек разумный, в Север-
ную Америку просто нет. 

 

 
Рис. 1. Компьютерное моделирование изменения поверхности континентов  

при падении уровня моря на 45 метров 
 
Дальнейшее похолодание, сопровождающе-

еся регрессией океана, будет только расширять 
проход между континентами. На пике 

регрессии ширина этого сухопутного моста 
между континентами достигала 1000 километ-
ров, как показано на рисунках 2 и 3.  
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Рис. 2. Вид суши при падении уровня моря на 125 метров 

 

 
Рис. 3. Осушение Берингова пролива в эпоху оледенения [6] 

 
Во время последней ледовой эпохи, 

140.000 ÷ 18.000 л. н., на территории Северной 
Америки образовывались большие ледовые 
щиты. 

Проход человека разумного из Аляски 
дальше на материк был возможен только по до-
лине между растущими Лаврентийским и Кор-
дильерским ледовыми щитами как показано на 
рисунке 4. 
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Рис. 4. Проход на Американский континент по Великой равнине между растущими  

ледовыми щитами Лаврентийского и Кордильерского ледников 
 
Но проблема в том, что дальнейшее оледе-

нение приводит не только к регрессии океана, 
но и к разрастанию ледовых щитов. В резуль-
тате, на заключительном этапе оледенения 

происходит смыкание Лаврентийского и Кор-
дильерского ледников в единый массив, как 
показано на рисунке 5, тем самым перекрывая 
человеку доступ на Американский континент. 

 

 
Рис. 5. Древнее оледенение Северной Америки 

 
Для того чтобы определить время наступле-

ния этого события нам придется проследить 
ход ледовых эпох. Для этого воспользуемся 
графиком изменения уровня океана в позднем  
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Плейстоцене и Голоцене, приведенном на ри-
сунке 6. Поскольку основная причина измене-
ния уровня океана – это испарение воды и ак-
кумулирование её в ледовых щитах на поверх-
ности континентов, то график изменения 
уровня океана полностью коррелирует с ходом 
ледовых эпох планеты. 

Исходя из графика на рисунке 6, сухопутный 
мост между континентами существовал в тече-
ние 105 тысяч лет. Он открылся приблизи-
тельно 115 тысяч л. н. и закрылся около 10.000 
л. н., когда таяние ледовых щитов привело к 
трансгрессии океана и затоплению сухопут-
ного перехода. Однако в период максимума по-
следнего оледенения (LGM), 41 ÷ 18 тысяч лет 
назад, Кордилькрский и Лаврентийский лед-
ники сомкнулись в единый массив и перекрыли 
доступ человека на Американский континент. 
Поэтому в эпоху оледенения окно возможно-
стей для перехода открывалось дважды. 

Первый раз возможность перехода между 
континентами была после падения уровня 
моря ниже отметки минус 45 метров и до того 
момента, когда ледовые щиты североамери-
канских ледников сомкнулись в единый массив 
и перекрыли проход на континент.  

Второй раз возможность сухопутного пере-
хода между континентами появлялась после 
смены ледовых эпох, в период потепления, по-
сле таяния североамериканских ледовых щи-
тов и открытия прохода между ними. Этот пе-
реход существовал до того момента, когда 
трансгрессия океана превысила отметку в ми-
нус 45 метров и вода полностью затопила Бе-
рингию. 

Исходя из графика изменения уровня оке-
ана за последние 24 тысячи лет, приведенного 
на рисунке 7, такая возможность была в период 
между XIII и VIII тысячелетиями до н.э. 

 
Рис. 6. Совмещение графиков изменения уровня моря в позднем Плейстоцене и Голоцене  

с графиком изменения температуры за последние 400 000 лет по данным анализа керна льда  
со станции Восток в Антарктиде [7, 11] 

 
Но, осушение Берингова пролива – это необ-

ходимое условие для перехода человека из 
Евразии в Америку, однако одного этого недо-
статочно для его осуществления. 

Вторым важным условием являются подхо-
дящие климатические условия и достаточная 

кормовая база на всем маршруте перехода. 
Племена охотников собирателей пойдут только 
по территориям богатым растительной и жи-
вотной пищей. 
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3. Что было с климатом Сибири и Даль-
него Востока в период последней ледовой 
эпохи? 

Есть веские основания полагать, что клима-
тические условия на Севере Азии во время по-
следней ледовой эпохи сильно отличались от 
современных. Картина распространения лед-
ников явно свидетельствует о расположении 
северного полюса в то время в месте отличном 
от его современного положения.  

Так, согласно гипотезе о смещении лито-
сферы Земли как основной причине смены ле-
довых эпох [4], во время предыдущей ледовой 
эпохи, 255.000 ÷ 140.000 л. н., Северный полюс 
планеты находился в его нынешнем положе-
нии, поэтому вся территория северной Сибири 
была покрыта ледовым щитом.  

140 тысяч л. н. произошла смена ледовых 
эпох. Под весом ледового щита Азия смести-
лась по 120 восточному меридиану на 1778 ки-
лометров в направлении экватора. Вся лито-
сфера Земли сместилась по отношению к полю-
сам её вращения. 

Северный полюс оказался на территории 
Гренландии в точке с координатами 74°СШ и 
60°ЗД [4, рис. 4]. Евразия практически полно-
стью вышла из заполярной зоны Земли, а Се-
верная Америка заняла место за Полярным 
кругом. Такая рокировка материков приводит к 
смене ледовых эпох и климатическим колеба-
ниям на материках антагонистах Северная 
Америка и Евразия. Азиатская ледовая эпоха 
сменилась Североамериканской ледовой эпо-
хой. 

Евразийский ледовый щит, сместившийся в 
сторону экватора, начинает быстро разру-
шаться. В соответствии с графиками на рисун-
ках 6 и 7, в течение 15.000 лет происходит его 
разогрев и полная деградация. Северная Ев-
ропа, Восточно-Европейская и Западно-Сибир-
ская равнины освобождаются ото льда. Уме-
ренный климат и высокая влажность способ-
ствуют буйной растительности и заселению 
этих территорий животными. 

Примерно 120.000 л. н. трансгрессия океана 
достигла нулевой отметки. Температура пла-
неты достигла своего максимума. 

В то же время высокая влажность воздуха 
приводит к значительному увеличению осад-
ков. Осадки способствуют формированию и 
быстрому росту новых ледников. Но только уже 
на другом континенте. Начинается новый цикл 
оледенения и формирования Лаврентийского и 

Кордильерского ледовых щитов. Быстро расту-
щие североамериканские ледники приводят к 
регрессии океана. За последующие 10.000 лет 
уровень океана опускается на 60 метров. Идет 
медленное охлаждение планеты. 

3.1. Мамонты как проводники человека 
разумного на Американский континент. 

Определить время, когда у человека был 
возможность осуществить переход на амери-
канский континент, нам помогут рисунки 8 и 9, 
которые показывают ареал распространения 
шерстистого мамонта и носорога по террито-
рии Евразии и Северной Америки в позднем 
Плейстоцене и Голоцене. 

Более подробно причины и ареал распро-
странения мамонтов на Севере Сибири рас-
смотрены в гипотезе о смещении литосферы 
Земли [4]. 

Как видно из рисунков 8 и 9, во время по-
следней ледовой эпохи обширные равнины Во-
сточной Европы и Северной Азии были засе-
лены стадами мамонтов и носорогов. Мамонту 
для своего пропитания требовалось около 400 
килограммов растительной пищи в сутки. Сле-
довательно, ареал обитания мамонтов говорит 
о богатой растительности на тех территориях, 
соответственно там должно было обитать и 
огромное количество более мелких животных. 
Животные не пойдут в арктическую пустыню с 
бедной растительностью. При современном 
расположении Северного полюса, полуостров 
Таймыр и вся Северная часть Азии – это зона 
арктических пустынь и тундры. 

Мамонты в данном случае выступают как 
индикатор того, что климатические условия в 
Сибири и богатая кормовая база способство-
вали миграции племен собирателей и охотни-
ков по этой территории. 

В соответствии с гипотезой о смене ледовых 
эпох, во время последней ледовой эпохи, Азия 
была смещена приблизительно на 16° в южном 
направлении и не попадала в зону Полярного 
круга. Самая северная точка Азии, мыс Челюс-
кин, располагалась на широте 61°49’ [4, рис. 13]. 
Это широта Санкт-Петербурга, зона умерен-
ного климата.  

Как видно из рисунка 9, максимальное рас-
пространение мамонтов на территории Евра-
зии было в период от 42.000 до 30.000 л. н. 
Около 40 тысяч л. н. начинается фаза макси-
мального похолодания LGM. Ледовые щиты до-
стигают своего пика. Это отражается и на кли-
матических условиях в северной Сибири. 
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 120°E  

 
Рис. 8 Мыс Челюскин – самая северная точка полуострова Таймыр,  

современное положение 77°43’ СШ 
 

 
Рис. 9. Схемы пригодности климата, для жизни шерстистого мамонта в позднем Плейстоцене  

и Голоцене. Красный цвет – наиболее подходящий климат для мамонтов, зелёный цвет – наименее 
подходящий климат для мамонтов, чёрные точки – места находок мамонтов, чёрные линии – север-

ный предел проживания людей современного анатомического типа, чёрные пунктирные линии – 
спорные границы проживания людей современного анатомического типа [9] 

 
Наступление ледников привело к похолода-

нию и соответствующему сокращению 
животного мира. Это логически понятно. Ареал 
обитания мамонтов около 21.000 лет назад 
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начинает значительно сокращаться и сме-
щаться в южном направлении.  

Диссонансом на этих схемах выглядит 
только ареал распространения человека. В са-
мый благоприятный период 42 – 30 тысяч л. н. 
племена не идут на Север, в самые богатые жи-
вотной пищей регионы. А во время максимума 
оледенения, когда ареал распространения жи-
вотных смещается в южном направлении, пле-
мена вдруг начинают заселять Север Азии. И уж 
совсем противоречит здравому смыслу заселе-
ние Севера Сибири около 6.000 л. н. Что могло 
заставить племена охотников и собирателей 
идти туда при сокращении растительного и жи-
вотного мира? Охотники пойдут только за ста-
дами диких животных. Что собирать в тундре и 
на кого охотиться? Где логика? Даже мамонты, 
удачно пережившие на территории Сибири 
максимум последнего оледенения, замерзли и 
вымерли после начала потепления около 18 ты-
сяч лет назад. Это само по себе уже парадок-
сально. 

Следовательно, ареал распространения че-
ловека разумного по территории Северной 
Азии должен повторять и колебаться вместе с 
ареалом распространения там мамонтов и но-
сорогов. Это его основная кормовая база. 

Как уже было сказано ранее, регрессия ми-
рового океана в эпоху оледенения привела к 
осушению Берингова пролива и открыла сухо-
путный доступ из Азии на Американский кон-
тинент. Стада животных мигрировали из Азии 
в Америку, а вместе с ними и туда благопо-
лучно и перешли и племенам людей. 

3.2. Самая южная точка сухопутного мо-
ста между континентами – мыс Наварин. 

Компьютерное моделирование изменения 
уровня мирового океана показывает, что самая 
южная точка перехода между континентами 
проходит по Анадырской низменности, через 
мыс Наварин.  

Во время последней ледовой эпохи, после 
смещения литосферы, произошедшего 140.000 
л. н., мыс Наварин находился на расстоянии в 
895 морских миль (14°55’) от линии Северного 
полярного круга (66°33’). Расположение мыса 

Наварин по отношению к Северному Поляр-
ному кругу изображено на рисунке 10. Получа-
ется, что мыс Наварин в период последнего 
оледенения должен был находиться на широте 
51°38’, а это на 10°38’ южнее от его современ-
ного положения (62°16’). Это на 4° южнее ши-
роты Москвы. На этой широте находятся сего-
дня Иркутск, Чита и Центральный Сахалин. Это 
зона хвойных и широколиственных лесов. 
Средняя температура июля +15°С. 

Благоприятные климатические условия в 
районе Берингии и богатая кормовая база на 
всем маршруте перехода между континентами 
и способствовали тому, что человек разумный 
мог попасть в Северную Америку только во 
время последней Ледовой эпохи. 

Племена могли прийти на Дальний Восток и 
южным путем, через Аравийский полуостров, 
Индию, Юго-Восточную Азию и Китай. Главное 
в том, что у племен было достаточно много вре-
мени на преодоление пути между Африкой и 
Дальним Востоком. 

Последняя ледовая эпоха закончилась около 
20 тысяч л. н. смещением Азиатского материка 
в Северном направлении. Литосфера планеты 
заняла её нынешнее положение. Это говорит о 
том, что 20 тысяч л. н. произошли климатиче-
ские изменения на Севере Азии и сделали этот 
регион труднодоступным для человека. 

Сейчас мыс Наварин находится на широте 
62°16’ СШ, как на рисунке 10, что всего на 4°05’ 
(245 морских миль) южнее Северного поляр-
ного круга. Даже сегодня, на максимуме гло-
бального потепления это зона субарктического 
климата. Зона тундры, вечной мерзлоты. Кли-
матические условия в этом районе сегодня ма-
лопригодны для жизни. 10 ÷ 15 тысяч лет назад 
средняя температура планеты была на 2 ÷ 6°С. 
ниже, чем сегодня (смотри Рис. 6), а значит и 
климат в том районе должен был быть более су-
ров. Экстремальные погодные условия, бедная 
растительность и небогатый животный мир, 
что могло привлечь человека в столь суровые 
края, где, даже сегодня, температура воздуха 
поднимается выше ноля градусов всего 128 
дней в году? 
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Рис. 10. Расположение мыса Наварин по отношению к Северному Полярному кругу  

при его современном расположении и при смещении Северного полюса в точку с координатами 
74°СШ и 60°ЗД. Черная линия Полярного круга после смещения литосферы планеты 

 
Все это говорит только о том, что при совре-

менном положении Северного полюса Земли 
осуществить переход между материками пле-
мена не могли ввиду суровых климатических 
условий и бедности кормовой базы на марш-
руте перехода. 

4. Легенды народов Америки и данные 
с камня Солнца ацтеков [5]. 

С определенной долей уверенности можно 
утверждать, что событие, давшее начало гло-
бальному потеплению, произошло около 
20.000 лет назад. 

Легенды древних народов Америки и ин-
формация, содержащаяся в рукописных кодек-
сах майя и надписи на «Камне Солнца», дают 
основания полагать, что такое событие произо-
шло приблизительно в 16.231 году до нашей 
эры, при другой корреляции дат в 18.911±300 г. 
до н.э., и сопровождалось большой сейсмиче-
ской активностью. Колоссальные землетрясе-
ния по всему миру и извержения вулканов при-
вели к гибели первой эпохи – первого Солнца 
по мифологии майя. Более подробно эта тема 
освещена в разделе «Камень Солнца ацте-
ков» [5]. 

Начало летоисчисления по мифологии майя 
идет приблизительно с 20.240 года до н.э. или 

22.919 года до н.э. Это говорит о том, что зарож-
дение цивилизации и появление письменности 
произошло за пару тысяч лет до этого. И триг-
гером для зарождения цивилизации послужило 
именно оледенение и значительное сокраще-
ние пригодных для обитания человека терри-
торий на Североамериканском континенте. 
Боле детально этот вопрос раскрыт в теории за-
рождения цивилизации и цивилизационного 
регресса [3]. 

Все это так же может служить подтвержде-
нием раннего заселения человеком Американ-
ского континента. 

5. Генетические исследования ДНК у 
людей разной расовой принадлежности, 
как подтверждение верности данной гипо-
тезы. 

Американский генетик Алан Уилсон собрал 
образцы ДНК у людей разной расовой принад-
лежности и вместе со своей группой исследовал 
мутации в митохондриальной ДНК. На основа-
нии своих исследований он выстроил дерево 
молекулярно-генетической датировки расхож-
дения линий человека, которое приведено на 
рисунке 11 ниже. 
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Рис. 11. Дерево мтДНК 

 
«Красные кружочки на рисунке обозначают 

мтДНК современных людей, а само это дерево – 
гипотетическое, потому что есть очень немного 
образцов древних ДНК. Сначала отделились 
ветви на древе, которые сейчас находятся в Аф-
рике. Затем от одной из африканских ветвей 
отделилась ветвь, которая ушла в Азию. Там 
эта популяция поделилась на часть, которая 
ушла в Австралию и Океанию, и оставшуюся 
часть, которая поделилась на европейскую и ази-
атскую ветки. От последней отделилась группа, 
которая ушла в Америку. (Даты на рисунке рас-
считаны по количеству накопившихся мутаций 
митохондриальной ДНК)» [1]. 

Как видно из рисунка 12, генетическое рас-
хождение между азиатами и американцами 
произошло от 16 до 30 тысяч лет назад. В соот-
ветствии с графиками изменения уровня миро-
вого океана на рисунках 6 и 7 видно, что пере-
ход между континентами в период от 26 до 15 
тысяч лет назад был закрыт сомкнувшимися в 

единый массив Лаврентийским и Кордильер-
ским ледниками. Это автоматически отодви-
гает время перехода человека в Америку к мак-
симальной дате в 30 тысяч лет назад. Что, в 
принципе, не противоречит выдвинутой гипо-
тезе и результатам генетических исследова-
ний. 

К тому же надо учесть, что и сам расчет вре-
мени генетического расхождения между наро-
дами мира сугубо приблизителен и опирается 
только на предполагаемые оценки. 

6. Эта гипотеза подтверждается и в ре-
зультатах исследований других ученных. 

Есть много различных исследований на эту 
тему и можно утверждать, что большинство 
ученых согласны с тем, что человек разумный 
пришел в Северную Америку около 30 тысяч 
лет назад. 

На рисунке 12 ниже приведена еще одна 
карта расселения человека по миру, подтвер-
ждающая данную версию. 
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Рис. 12. Расселение человека разумного в верхнем палеолите [10] 

 
7. Заключение. 
Определить время прихода человека разум-

ного в Северную Америку невозможно. Зато 
можно с высокой долей вероятность сказать, 
что более 27.000 лет назад наступила фаза мак-
симального оледенения и Североамериканские 
ледовые щиты сомкнулись в единый массив, 
перекрыв дальнейший проход для человека на 
материк. 

После смены ледовых эпох, произошедшей 
около 20 тысяч л. н., в период глобального по-
тепления, осуществить такой переход было уже 
невозможно из-за сильно изменившихся кли-
матических условий в районе сухопутного мо-
ста между континентами. 

Суровый климат и отсутствие пищевых ре-
сурсов на маршруте перехода не позволили че-
ловеку попасть на американский континент 
позднее 27.000 лет назад. 

Соответственно человек разумный мог 
попасть в Америку только до наступления 
LGM максимума последнего оледенения 
или более 27 тысяч лет назад. 

Легенды древних народов Америки, повест-
вующие о начале непрерывного летоисчисле-
ния народов континента около 23.613 ÷ 20.240 
г. до н.э. уже не выглядят столь фантастично, 
как это может показаться на первый взгляд.  
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сторические эпохи – это длительные и 
уникальные периоды в мировой истории. 

Всемирная история человечества знает пять та-
ких эпох: древний мир, античность, средневе-
ковье, новое время и новейшее время. Каждая 
из этих эпох охватывает определенную обще-
ственно-экономическую формацию. Древний 
мир представлял первобытную общину людей, 
а античность – рабовладельческое общество. 
Средневековье охватывало феодальную фор-
мацию жизни, а новое время характеризова-
лось становлением и развитием капитализма. 
Новейшее время, в свою очередь, связано с мя-
тежной трансформацией от капитализма к со-
циализму.  

Карл Маркс научно прогнозировал неизбеж-
ность этого перехода и пришел к заключению, 
что между капитализмом и коммунизмом 
находится период революционных изменений 
[1]. Причину переходного периода от капита-
лизма к социализму он находил в монополии 
капитала, которая приводит к социалистиче-
ской революции. В своем научном труде «Капи-
тал» Маркс писал: «Монополия капитала ско-
вывает тот способ производства, при котором 
она возникла. Концентрация средств произ-
водства и общественность труда достигают та-
кого уровня, несовместимого с капиталистиче-
ской системой. Система взрывается» [2]. Моно-
полия капитала отрицает частную собствен-
ность на средства производства, которая явля-
ется основой капитализма. 

По словам Карла Маркса, социализм несет в 
себе следующую особенность: «Мы имеем здесь 
дело не с коммунистическим обществом, обра-
зовавшимся само собой, а, напротив, сообще-
ством, которое только что вышло из самого ка-
питалистического общества и которое поэтому 
еще сохраняет во всех отношениях признаки 
старого общества, в экономическом, мораль-
ном ᴎ интеллектуальном отношении, сохра-
няет пятна того общества, из которого оно вы-
шло» [3]. Таким образом, в наше время челове-
чество переживает период революционных из-
менений: от классового общества социального 
неравенства и антагонизма к бесклассовому 
обществу социальной свободы и равенства. 

Прогнозы Карла Маркса об историческом 
времени революционных изменений на пла-
нете начали воплощаться в реальности в начале 
XX века, как только капитализм добился вер-
шины своего формирования – империалисти-
ческой стадии. Находясь в самом начале этой 
особой эпохи, Владимир Ленин основывался на 
том, что «монополия представляет собой пере-
ход от капитализма к весьма высшей форме» 
[4]. В своей книге «Империализм, как высшая 
стадия капитализма», написанной в 1916 году, 
он отметил: «Образование монополий путем 
концентрации производства есть общий ᴎ ос-
новной закон современной стадии капитали-
стического развития» [4]. 

Исторический период новой эпохи характе-
ризуется своим кризисным, переломными ре-
волюционным характером. По словам 

И 
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В.И. Ленина, в период империализма в жизни 
буржуазного общества «по всей линии прояви-
лись и возникли черты переходного периода от 
капитализма к более высокому социально-эко-
номическому укладу», поскольку «основные ат-
рибуты капитализма начали превращаться в их 
противоположность» [4]. Эта тенденция озна-
меновала разложение ᴎ самоуничтожение ка-
питализма, что подтвердила Великая Октябрь-
ская социалистическая революция в России в 
1917году. Октябрьская социалистическая рево-
люция открыла новую эпоху революционного 
перехода человечества от капитализма к соци-
ализму, вызвала распад старого общественного 
строя мира ᴎ определила содержание, характер 
и направление дальнейшего общественного 
развития народов в сторону социализма. 

Превращение главных черт капитализма в 
их противоположность выявляется в острой 
эксплуататорской борьбе между сил третями 
социалистической контрреволюции и импери-
алистической революции. Это непосред-
ственно связано с неизбежным ухудшением 
внутренних и внешних противоречий капита-
листического общественного строя на стадии 
империализма. В частности, победа Великой 
Октябрьской социалистической революции 
способствовала существенному усилению всех 
противоречий капитализма. 

Глобальное распространение деструктив-
ных тенденций капитализма нашло свое отра-
жение. В связи с возрастающей деградацией 
буржуазного общества, В.И. Ленин отмечал: 
«Монополии, олигархия, стремление к наси-
лию вместо свободы, эксплуатация многочис-
ленных малых или слабых наций несколькими 
богатыми или сильными нациями – все это 
фундаментальные черты империализма, кото-
рые наталкивают на мысль о нем как о парази-
тическом или деградирующем капита-
лизме» [5]. Завоевание господства монополий и 
финансового капитала сделало империализм 
воплощением общего кризиса капитализма, 
который пронизывает все сферы жизни буржу-
азного общества, от экономики и политики до 
культуры и религии.  

В XX веке империализм, следовательно, раз-
вивался в направлении всеобщего социализа-
ции материального производства и обострения 
общественных противоречий на глобальном 
уровне. Социализация производства диктова-
лась объективным развитием производитель-
ных сил общества на основе новых научно-тех-
нических достижений. Вместе с тем 

монополистическое господство усложнило 
экономическое развитие общества, вызывая 
стагнацию и препятствуя научно-техниче-
скому прогрессу производства. 

Из-за обострения общественных противо-
речий на этапе империализма буржуазное об-
щество постепенно отходило от политической 
демократии и приближалось к фашизму, мили-
таризму и террору. Владимир Ильич Ленин 
считал, что империализм политически пред-
ставляет собой всеобщее стремление к наси-
лию и реакции. Это объясняется тем, что инте-
ресы империалистической буржуазии противо-
речат объективным законам исторического 
прогресса человечества. Научно-технический 
прогресс способствует развитию общества в 
сторону социализма, и империалистическая 
буржуазия использует все более жесткие 
формы политической реакции, чтобы противо-
стоять этому процессу. 

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция стала уникальным и феноменальным 
событием в истории человечества. Впервые на 
практике она подтвердила научно-коммуни-
стическую теорию об объективном законе са-
моуничтожения капитализма – последнего 
противостоящего общественного строя. На 
этапе империализма производительные силы 
человечества оказались достаточными для по-
степенного перехода народов мира к новому, 
неэксплуататорскому общественному строю. 
Социально-экономическая зрелость монопо-
листического капитализма вела к социалисти-
ческим революциям, а Великий Октябрь дока-
зал мощную трансформационную силу соеди-
нения научной теории с революционной прак-
тикой. Научное мировоззрение стало опреде-
ляющим фактором в общественном развитии 
народов. 

Пролетарская революция Великого Октября 
привела к окончанию абсолютного господства 
капитализма на Земле, разрушив старое соци-
альное устройство и раздробив мир на два про-
тивоположных лагеря: капиталистический и 
социалистический. Классовая борьба между 
этими двумя лагерями стала движущей силой 
международного развития. Основной тенден-
цией дальнейшего развития человеческой ци-
вилизации стала ее прямая ориентация на со-
циализм, и мировой революционный процесс 
стал все активнее. Главными двигателями 
этого процесса стали социалистическое обще-
ство, возникшее благодаря Октябрьской рево-
люции, международный рабочий класс, 
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угнетенные народы империализма и массовые 
демократические движения. Все эти революци-
онные силы новой исторической эпохи стре-
мятся к разрушению мирового капитализма, 
прекращению колониального порабощения 
народов, установлению политической демо-
кратии в их общественной жизни и принятию 
социализма в масштабах международного со-
общества.  

В Советском Союзе была осуществлена пер-
воначальная стадия социализма, которая 
направлялась на удовлетворение материаль-
ных и культурных потребностей трудящихся. В 
стране полностью закрепилась новая экономи-
ческая основа – общественная собственность 
на средства производства. Благодаря этому 
была обеспечена социальная свобода от угнете-
ния и эксплуатации, а также сформировалась 
социалистическая система общественных от-
ношений. Социалистические преобразования 
привели к значительному ускорению развития 
производительных сил, науки и культуры 
страны, а также к повышению уровня жизни 
населения. Постепенно советские народы 
сформировали социалистический образ жизни, 
который являлся проявлением становления со-
циалистической цивилизации на Земле. Все 
эти факторы в сумме составили важнейшее до-
стижение исторического прогресса человече-
ства в XX веке. 

Советское социалистическое общество раз-
вивалось в условиях капиталистической окру-
жающей среды, вступая во взаимодействие и 
конфронтацию с капиталистическим лагерем. 
Постоянное обострение тотального кризиса ка-
питализма достигло своего пика во Второй ми-
ровой войне, которая стала кровавейшей во 
всей истории человечества. Эта война выявила 
неуклонное нарастание общего кризиса капи-
тализма, который достиг значительных мас-
штабов, разрушительной силы и катастрофиче-
ских проявлений к середине XX века, оставив 
за собой губительные последствия. 

Мировая социалистическая система оказы-
вала значительное влияние на капиталистиче-
скую мировую общественную систему. Классо-
вая борьба между капитализмом и социализ-
мом на международной арене приводила к не-
обратимым изменениям в капиталистическом 
лагере, которые его изнутри разрушали. В гло-
бальной капиталистической системе все 
больше раскрывались экономические и соци-
альные процессы, которые подрывали устои 
капиталистического общественного 

устройства. В ведущих капиталистических 
странах постепенно проникание социалисти-
ческих элементов в национальную социально-
экономическую систему приводило к дальней-
шему усилению внутренних противоречий. 

Благодаря воздействию мировой социали-
стической системы на общественное развитие 
человечества процесс перехода народов от ка-
питализма к социализму получил значитель-
ное расширение и ускорение. Мировая система 
социализма сыграла важную роль в развитии 
интернациональной борьбы рабочего класса за 
свои интересы и права, став прочной опорой. 
Многие освободившиеся постколониальные 
народы выбрали социалистическую ориента-
цию. Мировой социализм оказал существенное 
влияние на активизацию международных де-
мократических движений, приведя к заметным 
изменениям в социальном прогрессе, демокра-
тии и социализме.  

На рубеже середины XX века Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция исто-
рически обусловила мировую научно-техниче-
скую революцию существенное качественное 
преобразование производственных сил обще-
ства через превращение науки в действующую 
производительную силу. Это привело к корен-
ным изменениям в материально-технической 
и производственно-технологической основе 
жизни народов всего мира.  

Выход международного сообщества из гло-
бального кризиса будет дополнен и обогащен 
всемирно-историческими достижениями Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции. Строительство социалистического обще-
ства, начавшееся в одной Советской стране, 
расширилось во многих странах разных конти-
нентов середины XX века. Дальнейшее разви-
тие исторической эпохи революционного пре-
образования человечества приведет к социали-
стическим революциям в большинстве стран 
планеты. Эти изменения будут способствовать 
формированию мирового союзного социали-
стического государства, которое поднимет 
народы планеты на новый уровень развития 
человеческой цивилизации. 
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ародно-певческое искусство по праву счи-
тается основным видом музыкального 

творчества русского народа. Исследование тра-
диционного музыкального наследия будет не-
полным, усеченным без обращения к народной 
песне. Лаконичная формула: «Песня – душа 
народа», прямо и непосредственно выражает 
значение песенного творчества.  

Многими мыслителями было отмечено, что 
народная песня выразительно раскрывает осо-
бенности национального характера и является 
самой демократичной, доступной всем формой 
приобщения к музыкальному творчеству. Ху-
дожественный руководитель Академической 
капеллы им. М. И. Глинки, народный артист 
СССР В. Чернушенко пишет: «Будет звучать и 
жить наша песня, будет жив народ, её родив-
ший, будет жива и сама Россия!» [6, c.3].  

Песня, тесно связанная с жизнью и бытом 
народа, шлифуется в процессе исполнения во 
всех слоях населения и, постепенно завоёвывая 
самостоятельную художественную значи-
мость, обретает статус народного искусства.  

История русской народной песни сохранила 
довольно скудные данные о песенном обиходе 
наших предков. Истоки народно-песенного ис-
кусства уходят в глубокую древность и связаны 
с творчеством восточнославянских народов, 
населявших территорию Древней Руси еще до 
IX века. В этот период преобладали ритуальные 

предания, связанные с языческими религиоз-
ными верованиями и обрядовыми действиями. 
Славянские языческие ритуалы включали в 
себя заклинания, пение и игру на музыкальных 
инструментах. Следы древних языческих веро-
ваний сохранились в народных песнях кален-
дарного и семейно-обрядового содержания. 
Боевые песни славянских дружин легли в ос-
нову героического эпоса, впоследствии развив-
шегося в былинах. 

Киевская Русь внесла свои новые интонаци-
онные завоевания. В народном искусстве это – 
былинный, напевно-декламационный в своей 
основе тип интонирования, в церковном – по-
певочно-кантиленный мелос – знаменное пе-
ние. И былина, и знаменный распев, были 
тесно связаны с ладовыми принципами древ-
ней песенной культуры славян и во многом 
опирались на них в своем развитии [4, c.17]. 

В исторических свидетельствах о Москов-
ской Руси сохранились описания народных 
праздников, обрядов, игр, плясок, воссоздаю-
щих картину широкого бытования песенного 
фольклора в русском обществе XVI-XVII вв.  

Народная песня, в своей основе, имеет кол-
лективные корни, её развитие связано с кол-
лективным творчеством, многоголосием, по-
лифоническим ведением голосов, ладовыми 
созвучиями, сочетаниями тембров народных 
исполнителей, шлифованием певческого 

Н 
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процесса в определённую манеру и тип звуко-
извлечения. Сольное исполнение развивалось, 
скорее, по жанровым законам. Колыбельные, 
пестушки, плачи, причёты, духовные стихи, ис-
торические и лирические протяжные песни, 
позднее и частушки – жанры, где исполнитель 
мог наиболее ярко обнаружить индивидуаль-
ное начало, показать собственное мастерство, 
проявить личностные качества. Мастерицы 
сольного пения были в каждом селе – плакаль-
щицы, запевалы, сказительницы, частушеч-
ницы, танководницы. 

Народные мастера, не зная профессиональ-
ной терминологии, владеют механикой певче-
ского процесса, интуитивно верно чувствуют 
грани «дозволенного» в исполнительских при-
ёмах, певческих вариантах, импровизации. Пе-
ние и певческое дыхание для них – это есте-
ственный процесс, на мой взгляд, всегда осо-
знанный и абсолютно понятный народному 
певцу. Многие произведения традиционной 
народной культуры служат образцом вокаль-
ного искусства, высшей точкой певческого ма-
стерства. 

Первые документальные записи русских 
народных песен были сделаны в 1619 году, что 
позволяет считать, что песня до этой даты 
жила только в устной традиции.  

Первым крупным специальным песенным 
изданием стало «Собрание разных песен» М. Д. 
Чулкова – известного писателя, этнографа, 
драматурга, публициста. Песни традиционные 
с песнями литературными в этом издании не 
смешаны, а выделены в особые отделы: Чулков 
установил чёткую границу между песнями про-
стонародными и художественными. В 1770-
1774 гг. писателем и этнографом эпохи рус-
ского Просвещения были изданы четыре части 
«Собрания разных песен», в числе которых по-
рядка 300 являлись народными [5, с.152]. 

В начале XIX столетия П. В. Киреевский, сде-
лавший запись народных поэтических произ-
ведений основным делом своей жизни, органи-
зовал сбор из уст в уста народа: былин, стихов, 
лирических песен и других произведений 
фольклора. Огромное количество текстов, ока-
завшихся в его руках, явилось плодом огром-
ной работы не только самого Киреевского, но и 
результатом трудов Пушкина, Гоголя, Даля, 
Кольцова и многих других собирателей, кото-
рые несли Киреевскому свои записи, сделан-
ные большей частью в губерниях средней Рос-
сии, в Поволжье, в Подмосковье. Немногочис-
ленные записи были сделаны в Архангельской, 

Вологодской, Пермской губерниях. Основными 
идеями, руководившими Киреевским и его со-
ратниками в работе над собиранием народных 
песен, были гордость русской историей, вера в 
высокий духовный облик русского человека, 
стремление доказать красоту и самобытность 
национальной русской культуры путём показа 
родного фольклора. «Народными» для Киреев-
ского были песни старинные, сохранявшие от-
голоски русской истории и быта, традицион-
ные образы, лексику. Сохранилась и своеобраз-
ная программа по собиранию песен, которая 
была составлена Киреевским еще в 1838 году и 
называлась среди его друзей «песенной про-
кламацией». Основное требование к собира-
телю, по мысли Киреевского, – это точность за-
писи и полнота отражения репертуара. «Песни, 
которые поются в народе, должны быть запи-
сываемы слово в слово, все без изъятия и раз-
бора, не обращая внимания на их содержание, 
краткость, нескладность и даже кажущееся бес-
смыслие: иногда поющий смешивает части не-
скольких песен в одну, и настоящая песня от-
крывается только при сличении многих спис-
ков, собранных в различных местах» [3, с.45]. 

«Песенная прокламация» Киреевского яви-
лась руководством к действию для всех совре-
менных ему и будущих собирателей родного 
фольклора. Его работа по подготовке к печати 
собранных им песенных материалов являлась в 
научном отношении очень весомой, но песен-
ное собрание его частично увидело свет только 
через несколько десятилетий после его смерти.  

В начале второй половины девятнадцатого 
столетия, образовавшееся Русское географиче-
ское общество, начинает работу по собиранию 
сведений о народной жизни России: сказок, по-
словиц, песен. Некоторые из записанных пе-
сенных текстов печатаются в периодических 
изданиях, другие помещаются в сборники. Это 
песни, идущие от глубокой старины, имели 
очень большую ценность.  

Ф. М. Достоевский, любящий и знающий 
народно-песенное искусство, считал, что всем 
записывающим и собирающим народные 
песни надо помнить об особенностях народной 
песни, беря за признак народности не только 
сам факт бытования, но, прежде всего её эсте-
тику, памятуя о том, что новое время не портит 
песню, что цивилизация только привносит но-
вый элемент в народную нашу жизнь, ни-
сколько не повредив ей, нисколько не уклонив 
её с её нормальной дороги и, напротив, расши-
рив наш кругозор, уяснив нам же самим наши 
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цели и давая нам новое оружие для будущих 
подвигов [1, с.3]. 

Во второй половине XIX века наряду с кре-
стьянскими песнями в народном обиходе появ-
ляется быстро растущий городской фольклор. 
Появление этих песен было вызвано ростом и 
развитием питающей их социальной среды. 
Вместе с тем в крестьянский фольклор начи-
нают проникать романсы и песни поэтов 1820-
1830 годов и песни рабочего фольклора. Народ-
ная песенная лирика становится очень пёстрой 
и разнородной по социальному происхожде-
нию, бытовому назначению, идейно-художе-
ственным качествам. Но, несмотря на возник-
новение в городе нового песенного материала, 
местом бытования традиционной песни оста-
ётся её исконная родина – деревня. Для разви-
тия национальной художественной культуры в 
постреформенной России крестьянская тема 
остаётся очень важной: для фольклористов и 
этнографов традиционная песня становится 
первостепенным материалом исследования.  

Выдающимися этнографами собирателями 
того времени П. Н. Рыбниковым и П. И. Якуш-
киным были собраны и опубликованы богатей-
шие фольклорные материалы, среди которых 
было немало лирических и обрядовых песен. В 
те же годы большую этнографическую работу 
проводил П. В. Шейн, посвятивший собиранию 
фольклора всю свою жизнь. В 1870 году вышел 
его большой том «Русские народные песни», а 
позднее – два выпуска фундаментальной ра-
боты «Великорус в своих песнях, обрядах, обы-
чаях, верованиях, сказках, легендах». Следя за 
всеми публикациями и отбирая в них лучшее, 
академик А. И. Соболевский издаёт своё семи-
томное собрание «Великорусских песен», не-
бывалое по объёму и значению, включившее в 
себя около пяти тысяч песенных текстов. За пе-
риод с конца XVIII до начала XX века выходит 
ряд сборников песен и напевов, над которыми 
трудились исследователи музыкального 
народно-песенного материала: Трутовский, 
Прач, Львов, Кашин, Пальчиков, Мельгунов, 
Лопатин, Прокунин.  

С 1884 года поисками традиционной народ-
ной песни начинает заниматься созданная при 
Географическом обществе специальная Песен-
ная комиссия под председательством Т. И. Фи-
липпова, видевшим в традиционных песнях 

силу, способную противостоять новым вея-
ниям в народной поэзии. Комиссией было со-
брано около 750 традиционных песен, пред-
ставляющих большую ценность для русской 
фольклористики. Материалы каждой экспеди-
ции Песенной комиссии печатались под одним 
и тем же названием – «Песни русского народа» 
с указанием районов записи и именами соби-
рателей [2, с.23].  

В заключение можно сказать следующее: 
начиная с XVIII века процесс собирания и изу-
чения народных песен становится важным, не-
обходимым условием всего дальнейшего раз-
вития народно-певческой культуры. 

Огромное количество традиционных песен-
ных текстов, собранных и опубликованных в 
XIX веке, оказалось подлинным сокровищем 
русского национального достояния, передан-
ного фольклористами того времени. 

Русское певческое искусство, с его безымян-
ными талантливыми творцами, уходит своими 
корнями в народное творчество и является ос-
новополагающим вкладом, во многом опреде-
ляющим пути становления и развития профес-
сионального народно-певческого искусства. 
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о статистическим данным Министерства 
Внутренних дел, за 2021 год в Российской 

Федерации было зарегистрировано более трид-
цати тысяч преступлений коррупционной 
направленности – на четырнадцать процентов 
больше, чем в 2020 году [4]. Непосредственно 
взяточничества, а именно: получение взятки, 
ее дача или посредничество касаются 18590 
нарушений.  

За прошлый, 2022 год, было совершено 
35140 преступлений коррупционной направ-
ленности. А всего в 2022 году было зарегистри-
ровано почти 2 миллиона преступлений. Ос-
новную часть этих преступлений составляют 
эпизоды дачи, получения взятки и посредни-
чество. Если говорить о точных цифрах, то 
было совершенно 19490.  

Преимущественной средой распростране-
ния взяточничества являются властные струк-
туры разных уровней, то есть государственный 
учреждения (полиция, прокуратура, суды, 
больницы, налоговые). Причем одним из мест, 
где содержится наибольшая концентрация 
данного правонарушения, исследователи 
называют правоохранительные органы, 

прямая обязанность которых - борьба с этим 
негативным явлением. 

В Российской Федерации в два раза чаще 
оказываются на скамье подсудимых взяткода-
тели, нежели взяткополучатели. Но исключе-
нием являются уголовным дела с крупными 
суммами. Согласно статистическим данным 
Судебного департамента при Верховном суде 
РФ, среди осужденных за взятки выше 1 млн 
руб., а конкретнее - на 142 взяткополучателя 
приходится двадцать восемь взяткодателей [1]. 

Достаточно часто в нашей стране взятки ва-
рьируются от десяти до пятидесяти тысяч руб-
лей, но оказаться подсудимым можно и за 
взятку в районе пятисот рублей [2]. Только в 
прошлом году за взятку в размере пятьсот руб-
лей осудили семьдесят одного человека, из 
них – шестьдесят семь человек являются взят-
кодателями, а четверо – получателями.  

По некоторым данным, в структуре привле-
каемых к ответственности взяточников соста-
вили: 

− более 40%: работники министерств, ко-
митетов, а также их структур на местах;  

− около 12%: работники кредитно-фи-
нансовой системы;  

П 
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− 26,5%: сотрудники правоохранитель-
ных органов;  

− 9%: работники контролирующих орга-
нов;  

− 3,2%: работники таможенной службы,  
− менее 1%: депутаты органов представи-

тельной власти. 
Приведенная статистика является доказа-

тельством тому, как данный недуг прогресси-
рует с каждым годом, несмотря на то, что во 
всех сферах жизни общества ведется борьба с 
ним.  

Отметим то, что наша страна, так же как и 
Сомали, Сирия, Южный Судан, Венесуэла, яв-
ляется одним из лидеров по количеству кор-
рупционных преступлений, в частности взя-
точничеству, но существуют страны, которые 
меньше всего имеют отношение к этому проти-
воправному деянию:  

− Дания; 
− Новая Зеландия; 
− Финляндия; 
− Сингапур; 
− Швеция; 
− Швейцария. 
Дания достигла успехов по борьбе с корруп-

цией еще в двухтысячные годы при помощи 
взаимодействия государства и коммерческого 
сектора. Антикоррупционный закон был при-
нят в 2002 году, согласно которому представи-
тели датского правительства обязаны ежегодно 
публично оглашать информацию о своих дохо-
дах и располагаемом имуществе, а также госу-
дарственным служащим запрещается иметь 
акции иностранных компаний, в целях исклю-
чения лоббирования чужих контрагентов 
внутри страны. 

Если верить данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, то граждане 
Российской Федерации относят взяточниче-
ство к этому их самых сильных преступных де-
яний, наравне с наркоманией, алкоголизмом и 
расизмом [3]. Но каждый десятый опрошенный 
их списка гражданин считает, что в некоторых 
ситуациях взятка допустима, иногда даже 
необходима, а каждый двадцатый житель Рос-
сии полагает, что взятка недопустима ни в ка-
ких ситуациях.  

Наиболее часто в объяснение взяточниче-
ству говорятся такие вещи, как «поощряется 
государством», «неотработанная система нака-
зания», «власть в стране и так сама коррумпи-
рована», «русский не может не брать – люди та-
кие» [5]. 

Но часть правды в этих словах все-таки же 
имеется. В Российской Федерации широко про-
является государственная коррупция, большую 
часть которой и составляет взяточничество. 
Имеет место быть этот недуг в системе государ-
ства по причине того, что бюрократ, то есть чи-
новник, имеет возможность не принадлежа-
щими ему ресурсами за счет принятия (или не-
принятия) тех или иных решений. К таким ре-
сурсам можно отнести: бюджетные средства, 
государственная или муниципальная собствен-
ность, государственные заказы или льготы 
и т.п. Но лишить бюрократа данных распреде-
лительных функций и средств, то весь чинов-
ничий аппарат потеряет смысл в своей занима-
емой должности. Государственные служащие 
выступают в роли субъектов взяткополучате-
лей, ибо только они обладают властными пол-
номочиями для принятия решений и осуществ-
ления действий, ведущих к возникновению 
коррупционных отношений. 

Общественная опасность взяточничества 
заключается в следующем: 

− подрывает авторитет государственной 
власти; 

− повышается уровень криминализации 
общества; 

− наблюдается рост тяжких преступле-
ний, а также преступлений в экономической 
сфере; 

− разрушается система государственного 
управления под воздействием коррупционных 
(взяточнических) отношений; 

− обостряется обстановка в социальной 
сфере; 

− возникает угроза экономической без-
опасности; 

− расширяются возможности для легали-
зации денег, полученных преступным путем; 

− наблюдается отток высококвалифици-
рованных кадров за пределы страны; 

− возникает благоприятная среда для 
развития организованной преступности. 

Итак, можно сделать вывод, что взяточни-
чество является самым серьезным препят-
ствием для экономического, социального и по-
литического развития любой страны мира. 

В дополнение хотелось бы еще сказать, что 
данный недуг пробрался во все слои властной 
структуры, стал одной их самых острых про-
блем в нашей стране. В государстве происходит 
кризис законности и правопорядка [7]. По 
нашему мнению, существует весомая причина, 
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по которой это случилось: малое количество 
прозрачности и открытости в государственных 
учреждениях. Если властная государственная 
система недостаточно открыта, то это стано-
вится благоприятной средой для появления и 
развития взяточничества. 

Из существенных проблем, которые есть на 
данный момент: 

1. Недоверие граждан к государственным 
служащим, ко всему аппарату управления стра-
ной. Граждане видят, что должностные лица 
несутся за наживой и игнорируют интересы об-
щества. Это приводит, как минимум, к соци-
альной нестабильности, ухудшению качества 
жизни и обострению конфликтов в обще-
стве [8]. 

2. Когда решения принимаются на основе 
взяток вместо общественных интересов, это 
приводит к нерациональному расходованию 
ресурсов, снижению эффективности и конку-
рентоспособности страны. 

Борьба со взяточничеством требует ком-
плексного подхода и усиления мер по предот-
вращению, выявлению и наказанию коррупци-
онных преступлений [6]. Государство должно 
обеспечить прозрачность и открытость в своей 
работе, укрепить механизмы контроля и ответ-
ственности, а также повысить осведомлен-
ность граждан о вреде взяток и их активное 
участие в борьбе с ней. 

Резюмировав вышесказанное, с уверенно-
стью можно сказать: взяточничество – доста-
точно распространённое преступление в струк-
туре коррупционных преступлений, что свиде-
тельствует о его распространенности и обще-
ственной опасности. Нужно предпринимать 
новые меры по борьбе с данной проблемой, так 
как на данный момент статистические данные, 
приведенные в статье, о количестве преступле-
ний данной направленности, оставляет желать 
лучшего.  
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езопасность участников уголовного судо-
производства является несомненно важ-

ным фактором качественного и всесторонне 
объективного проведения следственных дей-
ствий, ведь участники уголовного судопроиз-
водства, уверенные за свою безопасность, не 
будут искажать информацию, доказательства и 
всячески мешать следствию, под угрозой осу-
ществления над ними расправы или оказания 
на них иного давления.  

Отметим, что особо значимой в настоящее 
время остается проблема давления со стороны 
заинтересованных лиц на одних из участников 
уголовного судопроизводства – свидетелей. 
История знает немало примеров, когда, к при-
меру, заинтересованные организованные пре-
ступные сообщества похищали или даже при-
бегали к физическому устранению свидетелей.  

Так, например, вызвало широкий резонанс 
убийство жителем Нижнего Тагила свидетеля, 
который стал свидетелем кражи преступником 
ценных вещей и сообщил об этом в полицию. 
Преступник жестоко расправился со свидете-
лем, нанеся ему множество ударов по различ-
ным частям тела  

Свидетели обладают неоднородной инфор-
мации относительно друг друга. Лица могли 
видеть разные фрагменты соответствующего 
преступления. В связи с этим, особую роль иг-
рает не только получение разнородной инфор-
мации от свидетелей, но и ее систематизация 
для дальнейшей выработки версии по делу. В 
свою очередь, большее количество свидетелей 
способствует объективизации свидетельских 

показаний в связи с тем, что даже при наличии 
каких-либо расхождений у малого числа свиде-
телей, необходимо выявлять [2].  

Приведенные нами тезисы еще раз доказы-
вают важность обеспечения безопасности сви-
детелям по уголовному процессу.  

В связи с этим важно также важно обеспе-
чить средства защиты доказательственной ин-
формации, которые можно классифицировать 
на несколько основных групп.  

Так, например, В.В. Трухачев предлагает 
следующую классификацию:  

1. Средства защиты от «внешних» угроз. В 
качестве субъектов реализации подобной 
угрозы зачастую выступают сами преступники 
либо, в некоторых случаях, их адвокаты.  

2. Средства защиты от «внутренних 
угроз». В данном случае речь идет прежде всего 
о сотрудниках правоохранительных органов 
(дознавателей, следователей), которые в силу 
своего служебного положения могут, к при-
меру, сфальсифицировать доказательства [3].  

При этом необходимо отметить, что в по-
следнее время отечественный законодатель 
все же предпринимает некоторые важные 
меры, направленные на защиту доказательств. 
Так, к примеру, следует указать положения ча-
сти 9 статьи 166 УПК РФ, в которых говорится о 
возможности указания в протоколе следствен-
ного действия псевдонима соответствующего 
участника. Действительно, подобная мера мо-
жет серьезным образом и в положительном 
ключе повлиять на обеспечение безопасности 
соответствующих лиц.  

Б 
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Положения части 8 статьи 193 УПК РФ также 
направлены на обеспечение безопасности со-
ответствующих участников уголовного про-
цесса. В частности, речь идет о возможности 
проведения такого следственного действия как 
«предъявление для опознания» в условиях, при 
которых опознаваемый не сможет наблюдать 
за опознающим [1]. 

Во многих странах задачу государственной 
защиты лиц, содействующих правосудию, 
успешно осуществляют специальные государ-
ственные органы, многоплановость функций 
которых координируется единым центром. 
Представляется, что создание в России единого 
координационного центра по государственной 
защите потерпевших и свидетелей преступле-
ний во многом может помочь решению про-
блем, связанных с институционально-функци-
ональной раздробленностью правоохрани-
тельных органов, ведомственными разногла-
сиями и неоправданными задержками в при-
нятии соответствующих мер безопасности 
участников уголовного судопроизводства” 

Важно повысить уровень профессиональ-
ного образования самих работников право-
охранительных органов по специальной про-
грамме обеспечения безопасности потерпев-
ших и свидетелей преступления и наладить со-
трудничество правоохранительных органов, 
местных органов власти и органов самоуправ-
ления, а также общественных организаций в 
этом направлении деятельности. 

Полагаем, что в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству судья должен обра-
тить внимание на возможность противоправ-
ного воздействия в отношении защищаемых 
лиц в стадии судебного разбирательства. Од-
ним из вопросов, решаемых судьей при подго-
товке дела к слушанию, по мнению М. А. Авде-
ева, должна быть безопасность субъектов су-
дебного разбирательства. 

Обеспечение безопасности в судебном раз-
бирательстве должно осуществляться с учетом 
общих условий - непосредственности исследо-
вания судом доказательств и гласности судеб-
ного разбирательства. Всю совокупность мер 
безопасности в судебном разбирательстве 
можно разделить на две группы. 

Первую группу составляют меры, которые 
принимаются еще до открытия судебного засе-
дания с целью предотвратить возможный кон-
такт участников процесса с лицами, способ-
ными оказать на них психологическое и (или) 

физическое воздействие. К их числу относятся: 
организация безопасных комнат ожидания для 
потерпевших и свидетелей преступления; обо-
рудование зала судебного заседания так, чтобы 
потерпевшие и свидетели были отгорожены от 
подсудимого и присутствующих в зале граж-
дан; проведение закрытого судебного заседа-
ния; проверка документов для установления 
личности и личный досмотр для обнаружения 
оружия; запрет доступа в помещение суда или 
в зал судебного заседания отдельным лицам по 
мотивам защиты субъектов уголовного про-
цесса. 

Вторую группу составляют уголовно-про-
цессуальные меры, применяемые при произ-
водстве судебного следствия и оглашении при-
говора: допрос защищаемых лиц в отсутствии 
подсудимого; допрос защищаемого лица од-
ним из судей вне зала суда с последующим 
оглашением полученных показаний; демон-
страция в зале суда видеозаписи или оглаше-
ние показаний, данных защищаемыми лицами 
в стадии предварительного расследования без 
их вызова в судебное заседание; участие защи-
щаемых лиц в судебном разбирательстве под 
псевдонимом; публичное оглашение лишь 
вводной и резолютивной части приговора. 

Учитывая приведенные суждения, следует 
констатировать, что в настоящее время в феде-
ральном законодательстве сложился опреде-
ленный правовой пробел, связанный с недоста-
точной регламентацией института государ-
ственной защиты потерпевших, свидетелей и 
других участников уголовного судопроизвод-
ства, для восполнения которого требуется не-
отложная комплексная ревизия актов феде-
рального законодательства. 
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онституционное право граждан на защиту 
является одной из основополагающих га-

рантий соблюдения прав и свобод [1]. Данное 
право нашло непосредственное закрепление в 
различных нормативных правовых актах, в 
частности, Уголовном процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) не яв-
ляется исключением. В связи с этим, механизм, 
предусмотренный ст. 125 УПК РФ, представ-
ляет значительный исследовательский инте-
рес. Правовая природа порядка рассмотрения и 
разрешения жалоб, закрепленного в ст. 125 
УПК, является предметом теоретических дис-
куссий [2].  

Статья 125 УПК РФ закрепляет судебный по-
рядок обжалования постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а также иных действий (без-
действий), которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию. Та-
ким образом, исследуемая статья содержит пе-
речень оснований, в связи с которыми инсти-
тут обжалования может быть реализован. 

Представляется, что под предметом обжа-
лования следует понимать правильное опреде-
ление круга вопросов и обстоятельств, подле-
жащих рассмотрению и оценке в порядке су-
дебного производства. 

Как отмечает В.А. Семенцов, вытекают два 
условия, при наличии которых юридическое 
лицо может подать жалобу в суд:  

1) юридическое лицо должно быть при-
знано участником уголовного 

судопроизводства постановлением дознава-
теля, следователя или прокурора; 

2) жалоба должна быть связана только с 
защитой имущественных прав и деловой репу-
тации, поскольку такая возможность вытекает 
из требований ст. 8 Конституции Российской 
Федерации [3]. 

Хотелось бы обратиться к научной работе 
С.Б. Россинского и С.А. Роговой, посвященной 
изучению предмета обжалования в суд дей-
ствий (бездействия) и решений органов пред-
варительного расследования и прокуратуры. 
Эти ученые под предметом судебного обжало-
вания в порядке статьи 125 УПК РФ понимают 
различные действия (бездействия) и решения 
органов предварительного расследования и 
прокуратуры, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию [4]. 

В контексте данного вопроса считаем необ-
ходимым определить перечень должностных 
лиц, решения и действия (бездействие) кото-
рых могут быть обжалованы в порядке статьи 
125 УПК РФ. В данной статье говорится лишь о 
соответствующих должностных лицах, к кото-
рым УПК РФ относит дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания, следователя, руководителя след-
ственного органа, а также прокурора. 

В данном случае речь идет о таких решениях 
и действиях должностных лиц органов дозна-
ния, следствия и прокуратуры, которые причи-
нили определенный ущерб правам участников 
уголовного судопроизводства, а также каким-

К 
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либо образом затруднили гражданам РФ до-
ступ к правосудию. В качестве примера таких 
решений, в частности, можно привести поста-
новление следователя о возбуждении уголов-
ного дела в отношении определенного лица 
либо постановление следователя об отказе по-
дозреваемому в назначении адвоката. 

Следует отметить, что Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 «О 
практике рассмотрения судами жалоб в по-
рядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» раскрывает 
примерный перечень действий (бездействия) и 
решений вышеуказанных должностных лиц, 
способных причинить ущерб конституцион-
ным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию. Данное положение 
упрощает практическую деятельность по отне-
сению тех или иных действий должностных 
лиц к объектам обжалования в указанном по-
рядке.  

Так, например, к первой группе Пленум 
Верховного суда РФ относит постановления ор-
ганов дознания и предварительного следствия 
о возбуждении уголовного дела, об избрании и 
применении мер процессуального принужде-
ния, об отказе в назначении защитника либо 
допуске законного представителя. 

Ко второй группе относятся действия и ре-
шения компетентных должностных лиц, пре-
пятствующие дальнейшему обращению лица 
за защитой своего нарушенного права. В каче-
стве примера можно привести такие решения, 
как отказ в признании лица потерпевшим, по-
становление о приостановлении предвари-
тельного расследования. 

Представляется, что принятие Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ хотя и упро-
стило правоприменительную практику в иссле-
дуемой нами сфере, однако до конца не разре-
шило ряд важнейших задач. В ряде случаев у 
суда все равно возникают сомнения об относи-
мости того или иного акта следователя, проку-
рора или дознавателя к объектам обжалования 
в порядке ст. 125 УПК РФ. При этом важно от-
метить, что отечественные ученые-процессуа-
листы уже давно поднимают эти вопросы на 
различных научных площадках. 

В контексте изучения вопроса о предмете 
обжалования в рамках статьи 125 УПК РФ счи-
таем необходимым также отметить положе-
ние, содержащееся в части 2 статьи 466 УПК РФ. 
В ней говорится о том, что в определенных 

случаях прокурор вправе принять решение о 
применении по отношению к лицу меры пресе-
чения в виде домашнего ареста либо заключе-
ния под стражу. В данном случае речь идет об 
обеспечении возможности выдачи соответ-
ствующего лица при получении от иностран-
ного гражданина запроса о его выдаче. Стоит 
отметить, что данное решение прокурора 
также может быть обжаловано заинтересован-
ными лицами в порядке статьи 125 УПК РФ. 

Таким образом, правовая природа деятель-
ности по рассмотрению и разрешению жалоб в 
порядке ст. 125 УПК РФ является предметом 
теоретических дискуссий. Вместе с тем, и тео-
ретические положения, и статистические дан-
ные, и судебная практика свидетельствуют об 
актуальности данного института в уголовном 
процессе Российской Федерации.  

В заключении данного параграфа хотелось 
бы отметить, что вопрос, касающийся пред-
мета обжалования в рамках реализации поло-
жений, указанных в статье 125 УПК РФ, явля-
ется недостаточно полно урегулированным в 
законодательстве и слабо изученным в док-
трине. В то же время стоит отметить, что дан-
ная тема в настоящее время является весьма 
актуальной и востребованной. 
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обросовестность, «являясь продуктом пра-
вового принципа формального равенства и 

соразмерности в отношениях обмена, отражает 
необходимое участие субъекта правового об-
щения в формировании и поддержании право-
вых установок и принципов», поэтому предла-
гается закрепить ее в Гражданском кодексе в 
качестве одного из принципов из гражданского 
права. В самом общем смысле добрая совесть 
выражает, по-видимому, исходную позицию 
человека, который уважает своего контрагента, 
видит в нем равного себе и этим актом призна-
ния и уравнивания постоянно воспроизводит 
право на элементарном и тем самым на уни-
версальном уровне [2, с. 33].  

Принцип права, являясь идеологической ос-
новой всей системы, руководящим принци-
пом, представляет собой общий уровень импе-
ративов для всех ее элементов. Практическая 
значимость принципов права заключается в 
способности выступать в качестве критерия 
надлежащего и ненадлежащего осуществления 
прав и исполнения обязанностей. Они, помимо 
прочего, способны разрешать коллизии норм, 
возникающие в процессе имплементации. Эти 
принципы служат ориентиром при осуществ-
лении прав и обязанностей для всех субъектов 
правоотношений.  

В настоящее время ГК РФ, помимо этого, за-
крепляет принцип добросовестности в отно-
шениях субъектов. Анализируя п. 2 ст. 6 ГК РФ 
можно определить, что законодателем закреп-
лены требования добросовестности, справед-
ливости и разумности и они отнесены к общим 

принципам и смыслам гражданского законода-
тельства, определяя, тем самым, ожидание 
верховенством права проявления этих принци-
пов [1]. 

Также, следует определить, что ст. 6 сфор-
мулирована так, что фактически невозможно 
применить рассматриваемый принцип.  

Представляется, что слабая роль добросо-
вестности как общего принципа гражданского 
права в действующей редакции ГК РФ объясня-
ется социально-экономической системой, су-
ществовавшей на момент принятия первой ча-
сти ГК РФ, стремлением государства к законо-
дателю целей становления и развития капита-
листического общества, рыночных отношений, 
либеральной экономики. «Слабый» принцип 
добросовестности в сочетании со ст. статья 431 
ГК РФ, устанавливающая буквальное толкова-
ние договора, приводит к тому, что даже если 
положения договора соответствуют обязатель-
ным нормам ГК РФ, в самом договоре могут 
быть зафиксированы явно невыгодные условия 
для одной из сторон. Существует проблема за-
щиты одной из сторон от недобросовестной 
другой стороны по контракту. В качестве при-
мера можно привести самые последние граж-
данские дела по искам о признании недействи-
тельными кредитных договоров в части уплаты 
комиссионных сборов за открытие и обслужи-
вание счетов. Ряд банков действуют недобро-
совестно по отношению к своим клиентам, 
включая обязательное условие в кредитный до-
говор при выдаче кредита – уплату таких ко-
миссионных платежей. Поэтому введение 

Д 
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принципа добросовестности в гражданское за-
конодательство как одного из наиболее общих 
и важных принципов представляется чрезвы-
чайно своевременным и справедливым [3, 
с. 14]. 

Кроме того, многочисленные, в том числе 
тяжкие, экономические правонарушения на 
этапе становления рыночной экономики, зача-
стую совершаемые под прикрытием норм 
гражданского права, выявили недостаточную 
полноту ряда классических гражданско-право-
вых институтов в законодательстве для новых 
условий, таких как недействительность сделок, 
создание, реорганизация и ликвидация юриди-
ческих лиц, юридические интересы, уступка 
требований и передача долга, залогового иму-
щества и т.д.  

Рассматриваемые поправки к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации позволят соот-
ветствующим образом конкретизировать более 
конкретные положения: о формах злоупотреб-
ления законом, многих нормах о недействи-
тельности сделок, введении института преддо-
говорной ответственности в соответствии с R. 
Хорошо известна конструкция Иеринга "culpa 
in contrahendo", которая позволяет верховен-
ству закона вмешиваться в отношения сторон 
на этапе формирования контракта и согласова-
ния его условий. Такой подход требует, чтобы 
стороны больше фокусировались на конечном 
общем результате переговоров – контракте, а 
не на своих собственных интересах в этих пе-
реговорах.  

С данной точки зрения общая цель сторон, 
которые начинают переговоры, признаются 
основной и наиболее важной, чем индивиду-
альные интересы каждой из сторон. Данный 
подход соответствует основным развитым пра-
вовым системам. Основное это то, что законо-
проект определяет основную сферу примене-
ния принципа добросовестности, т.е. установ-
ление обязанностей и прав, приобретение обя-
зательств и прав, исполнение обязанностей и 
осуществление прав, и основная защита прав 
[5, с. 21]. 

Следует указать, что законопроект не опре-
деляет принцип, о котором ведется речь. Слож-
ность и основные проблемы заключаются в 
установлении четкого содержания и границ 
этого понятия, потому как добросовестность в 
основном относится к числу оценочных катего-
рий, и включает в себя элемент субъективного 
восприятия или иного действия. Ожидается, 
что в ходе правоприменения будут 

сформированы устойчивые представления об 
имманентности принципа добросовестности 
устойчивым фактическим и юридически зна-
чимым действиям. Основная роль в определе-
нии содержания гражданских норм с оценоч-
ными понятиями, и степени поведения субъек-
тов относится суду [6, с. 25]. 

Именно суд оценивает правильность опре-
деления субъектом содержания оценочного по-
нятия посредством совершенных действий. 
Участники правоотношений заранее не знают, 
когда-то или иное лицо будет недобросовест-
ным. Неоднозначность оценочных понятий и 
как следствие возможность их неоднозначного 
толкования и конкретизации в процессе право-
применительной деятельности вызывают уста-
новления тех критериев, с которыми суд может 
работать [7, с. 41]. 

Однако новая редакция статьи 1 ГК РФ от-
крывает широкие возможности для судебного 
толкования термина «добросовестность» 
участника гражданских правоотношений. 
Чрезмерно широкое понимание этого может 
привести к опасным последствиям в виде огра-
ничения любой конкуренции между хозяйству-
ющими субъектами. Для устранения случаев 
очевидной несправедливости в гражданских 
правоотношениях потребуется тщательное 
применение в судебной практике новелл ГК 
РФ, касающихся принципа добросовестности В 
ст. 10 ГК РФ в редакции законопроекта № 47538 
устанавливает, что добросовестность участни-
ков гражданских правоотношений презюмиру-
ется. Это должно ограничить широкое понима-
ние добросовестного поведения по смыслу ста-
тьи 1 ГК РФ в новой редакции.  

Одной из проблем применения принципа 
добросовестность в вещных правоотношениях 
является противоречие между определением 
добросовестного приобретателя и смыслом ст. 
234 ГК РФ, поскольку приобретатель по давно-
сти владения не может не знать об отсутствии 
права на вещь, за исключением возникновения 
права на основании сделки. В связи с этим та-
кая характеристика давностного приобрета-
теля как добросовестность представляется из-
лишней [8, с. 21]. 

Принцип добросовестности имеет ряд меха-
низмов, которые часто ошибочно принимают 
за самостоятельные явления и даже сравни-
вают с принципом добросовестности – запрет 
злоупотребления законом и эстоппель. На са-
мом деле эти механизмы необходимы для 
наиболее эффективного регулирования 
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гражданско-правовых отношений с использо-
ванием принципа добросовестности [9, с. 36]. 

Злоупотребление правом в российском 
гражданском праве следует определять как 
форму осуществления принадлежащего субъ-
екту права, противоречащую его назначению и 
господствующим в обществе моральным прин-
ципам, посредством которой субъект причи-
няет вред другим участникам общественных 
отношений. Другим важным признаком оскор-
бительного поведения является обязательное 
наличие соответствующего права: то есть субъ-
ект, не имеющий права, не может им злоупо-
треблять [10, с. 3]. 

Представляется, что отдельное закрепление 
эстоппеля в Гражданском кодексе Российской 
Федерации является излишним, однако если 
такие нормы есть в действующем законода-
тельстве, необходимо дать законодательное 
определение этому понятию. Предлагается до-
полнить Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации статьей, согласно которой участникам 
гражданских правоотношений будет запре-
щено недобросовестно противоречить своему 
предыдущему поведению. 

Таким образом, такое совершенствование 
действующего гражданского законодательства 
в условиях современной экономической ситуа-
ции крайне необходимо. Мы должны полно-
стью согласиться с мнением Хамроева Ш.С., ко-
торый отметил, что требование добросовест-
ного поведения необходимо там и тогда, когда 
позитивное право не регулирует надлежащее 
поведение [8, с. 128]. 

Мы предлагаем выделить следующие основ-
ные критерии определения добросовестности 
участников гражданско-правовых отношений: 
соблюдение условий договора. Этот критерий 
можно охарактеризовать как объективный, 
дело в том, что прямое нарушение условий до-
говора добросовестным назвать сложно. Ко-
нечно, могут быть исключения, например дей-
ствия в форс-мажорных обстоятельствах, но в 
целом этот признак добросовестного поведе-
ния можно считать одним из наиболее очевид-
ных. Соблюдение закона. Так же, как и преды-
дущий критерий, мы отнесем его к объектив-
ному признаку добросовестности. В то же 
время указание субъектом на незнание опреде-
ленных норм права не является освобожде-
нием от ответственности, но и не является од-
нозначным с точки зрения добросовестности. 
Тем не менее этот признак добросовестности, 
как и предыдущий, можно назвать основным 

при доказательстве недобросовестного/добро-
совестного поведения.  

Предотвращение действий, непосред-
ственно влекущих причинение вреда имуще-
ству, законным интересам других лиц. Этот 
критерий предполагает те действия, которые 
явно или при должной осмотрительности при-
ведут к причинению вреда, например, значи-
тельное превышение скоростного режима при 
управлении автомобилем, оставление откры-
того огня (например, свечей) без присмотра в 
помещении. При таких действиях может и не 
быть намерения причинить вред, но сами по 
себе они (эти действия) являются фактом не-
добросовестного поведения, эксплуатации 
объектов и т.д. В случае возникновения опре-
деленных негативных обстоятельств субъект 
активно пытается предотвратить причинение 
вреда другой стороне [7].  

Сокрытие информации, которая является 
существенной в данной сделке, контракте. Од-
нако необходимо установить факт обладания 
такой информацией. В некоторых случаях это 
не так уж и сложно. Например, при аренде 
квартиры по договору аренды арендодатель не 
предупредил о том, что в квартире возникли 
проблемы с электропроводкой, в то время как 
арендодатель сталкивался с этой проблемой 
пять раз за месяц и вызывал электрика. Обо-
значенные критерии применимы именно как 
базовые, и, в целом, они формируют основу 
практики применения принципа добросовест-
ности и его доказывания.  

В более сложных случаях встает вопрос о до-
казывании субъективного отношения участ-
ника правоотношений к последствиям, нару-
шениям условий и т.д. остается под юрисдик-
цией конкретного суда и является довольно 
сложным. В целом, можно сделать вывод, что 
однозначного судебного толкования заявления 
и доказательства добросовестности участников 
гражданских правоотношений не существует. С 
одной стороны, поскольку в российском граж-
данском праве существует своего рода «пре-
зумпция добросовестности», доказывать это не 
обязательно, а наоборот, истцу необходимо до-
казать недобросовестность контрагента. С дру-
гой стороны, ситуация радикально меняется, 
если есть доказательства недобросовестности. 
На наш взгляд, такая позиция суда не упро-
щает, а еще больше усложняет практику при-
менения исследуемого принципа в российском 
гражданском праве. 
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Законодатель объективно не в состоянии 
предусмотреть и урегулировать все возможные 
случаи поведения сторон, чтобы установить 
необходимое справедливое регулирование для 
каждого такого случая. Общее требование доб-
росовестного поведения предоставляет право-
вые инструменты сотруднику правоохрани-
тельных органов, который, обнаружив неспра-
ведливость в конкретном инциденте, при от-
сутствии конкретной нормы для его разреше-
ния может обратиться к общему положению. 
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 Концепции развития гражданского зако-
нодательства [1], которая являлась основой, 

отправной точкой последних изменений Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) указано, 
что необходимость совершенствования норм 
гражданского кодекса возникла в связи с тем, 
что в условиях демократического правового 
государства свобода и многовариантность эко-
номического поведения участников граждан-
ского оборота с самого начала предопределили 
в новом гражданском законодательстве России 
многообразие опосредующих этот оборот пра-
вовых норм и используемых в нем правовых 
средств. Однако в последующие годы обшир-
ная правоприменительная судебная практика, 
что многие общие положения ГК нуждаются в 
дополнениях и детализации, отсутствие кото-
рых не может быть восполнено судебным тол-
кованием. 

Многие изменения, которые коснулись, в 
частности, норм об ответственности за нару-
шение обязательств представляют собой вы-
воды из анализа обширнейшей практики при-
менения соответствующих норм арбитраж-
ными судами либо заимствованы из принци-
пов договорного права в рамках УНИДРУА 
(Международного института унификации част-
ного права). 

С появлением в 2015 г. ст. 393.1 ГК РФ [2] у 
кредитора появилось право потребовать от 
должника возмещения соответствующих убыт-
ков в том случае, когда неисполнение или не-
надлежащее исполнение должником договора 
повлекло его досрочное прекращение и креди-
тор заключил взамен его аналогичный договор. 

Такие убытки определяются в виде разницы 
между ценой, установленной в прекращенном 
договоре, и ценой на сопоставимые товары, ра-
боты или услуги по условиям договора, заклю-
ченного взамен прекращенного договора. 

Если же новый договор кредитор не заклю-
чил он имеет возможность потребовать возме-
щения так называемых абстрактных убытков - 
убытков в виде разницы между ценой, установ-
ленной в прекращенном договоре, и текущей 
ценой. 

В связи с этим, в последующем, в юридиче-
скую терминологию вошло понятие «замещаю-
щая сделка». 

Сама терминология позаимствована из 
англо-американской доктрины и судебной 
практики с той лишь оговоркой, и с тем отли-
чием от сложившейся уже российской судебной 
практики, что совершение такой сделки в 
англо-американском праве не должно чрез-
мерно обременять кредитора и слишком 

В 
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выходить за пределы обычной хозяйственной 
деятельности. Например, такая обязанность 
исключается, если предметом сделки явился 
редкий товар и для совершения уже замещаю-
щей сделки кредитор будет вынужден затра-
тить существенные силы, время и средства на 
поиск контрагента и переговоры с ним [4]. 

Хотя сам термин «замещающая сделка» как 
таковой, отсутствует в ГК РФ, но он использу-
ется Верховным Судом Российской Федерации 
в п. 12 постановления Пленума от 24.03.2016 
№ 7 [5], на основании которого можно сформу-
лировать, что замещающая сделка – это сделка, 
которую заключили взамен сорвавшейся из-за 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния, или как сформировал это понятие Карапе-
тов А.Г.: «Сделка считается замещающей, если 
она направлена на реализацию той же эконо-
мической операции, которая была предметом 
сорванного договора, и приводит к получению 
пострадавшей стороной того предоставления, 
на получение которого эта сторона имела 
право по сорванному договору» [6]. 

На первый взгляд, правовые нормы, регули-
рующие порядок возмещения убытков, с уче-
том «новой» ст. 393.1 ГК РФ сформулированы 
достаточно подробно. Вместе с тем судебная 
практика показывает, что при их применении 
возникает целый ряд неоднозначных вопросов 
о том, при каких обстоятельствах можно, а при 
каких нельзя требовать возмещения убытков в 
виде разницы в ценах, и что именно должен до-
казать истец. 

На первый взгляд, предъявляя такое требо-
вание, истцу достаточно доказать факт суще-
ственного нарушения договора ответчиком, а 
также факт продажи или, наоборот, покупки 
заменяющего товара по менее выгодной цене, 
разумность этой цены и разумность срока со-
вершения данной заменяющей сделки. Но на 
самом деле судам не всегда бывает достаточно 
этих доказательств. Истец может столкнуться с 
необходимостью доказать еще целый ряд до-
полнительных обстоятельств, касающихся за-
меняющей сделки, не говоря уже о том, что 
необходимость доказывания таких обтекаемых 
понятий, как «разумная цена» и «разумный 
срок», тоже вызывает затруднения. 

Первое на что надо обратить внимание, это 
то, что Истец, который требует возмещения по-
сле заключения замещающей сделки, должен 
подтвердить ее реальное исполнение. Это до-
казательства оплаты, товарная накладная, ко-
торая подтверждает получение товара. В споре 

о подряде № А50-8988/2017 [7] суд не принял 
письма как доказательства получения матери-
алов, несмотря на выводы экспертизы и до-
воды истца. Дело в том, что ответчик заявлял 
возражения, а в деле не было других докумен-
тов, которые бы подтверждали получение [8]. 

Во-вторых, истцу приходится доказывать 
также тот факт, что новая сделка не являлась 
обычным событием его хозяйственной дея-
тельности, а была обусловлена расторжением 
договора с ответчиком, ведь в пунктах 1 и 2 ста-
тьи 524 ГК РФ речь идет именно о «совершен-
ной взамен сделке». Другими словами, нужно 
доказать, что истец не заключил бы новую 
сделку с менее выгодной ценой, если бы не был 
вынужден отказаться от первого договора, но-
вая сделка была направлена на компенсацию 
последствий нарушения контрагентом рас-
торгнутого договора. При недоказанности 
этого обстоятельства остается недоказанной 
причинно-следственная связь между убытками 
и нарушением обязательств ответчиком. Дока-
зать заменяющий характер новой сделки 
можно путем сопоставления ее условий с усло-
виями расторгнутого договора. Сопоставлять 
нужно условия не только о товаре, но также о 
сроках и месте исполнения обязательств по по-
ставке и т. д. (постановление ФАС Северо-За-
падного округа от 07.10.11 по делу № 
А44−59/2011). 

В-третьих, если истец – поставщик, то ему в 
рамках подтверждения заменяющего харак-
тера сделки придется доказать, что ее предме-
том был конкретно тот товар, который высту-
пал предметом поставки по расторгнутому до-
говору.  

В-четвертых, суд может снизить объем 
взыскиваемых убытков, если придет к выводу, 
что истец своими действиями или бездей-
ствием способствовал увеличению убытков 
(п. 1 ст. 404 ГК РФ). Так, суды удовлетворили 
требование о взыскании упущенной выгоды 
частично, хотя возникновение упущенной вы-
годы, реальность ее получения и сделанные с 
этой целью приготовления кредитором были 
подтверждены, поскольку действия постав-
щика по одностороннему расторжению дого-
вора поставки повлекли невозможность полу-
чить доход от реализации товара, но покупа-
тель, будучи информированным о прекраще-
нии договора, не предпринял всех мер для 
уменьшения размера убытков, в том числе для 
поиска партнера для совершения замещающей 
сделки (Постановление Арбитражного суда 
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Уральского округа от 11 января 2017 г. N Ф09-
10826/15 по делу N А47-815/2015).  

Особо следует обратить внимание на срок 
заключения заменяющей сделки. В делах по 
взысканию убытков по статье 524 ГК РФ всегда 
возникает вопрос о том, что следует понимать 
под «разумным сроком» продажи или покупки 
товара в заменяющей сделке. Главное правило 
и для поставщика, и для покупателя: чтобы 
предъявить контрагенту требование по возме-
щению убытков в виде разницы в ценах, важно, 
чтобы на момент заключения заменяющей 
сделки неисполненный договор был уже рас-
торгнут. Это мнение большинства судов. Если 
заменяющий договор заключен до расторже-
ния первоначального договора поставки (даже 
с разницей всего в несколько дней), это препят-
ствует признанию судом нового договора заме-
няющим (постановления ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 05.10.09 по делу 
№ А53−27338/2008).  

Важным моментом является оценка судами 
того периода, в течение которого был заключен 
заменяющий договор после расторжения 
предыдущего. Никаких четких критериев этого 
не существует и в каждом случае суды оцени-
вают этот период как разумный срок или, 
наоборот, как неразумный срок в зависимости 
от конкретных обстоятельств и по своему внут-
реннему убеждению. Например, в одном деле 
суд первой инстанции счел неразумным вось-
мимесячный срок, и апелляционная инстанция 
с этим согласилась (постановление Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 09.09.10 
по делу № А75−1015/2010). В другом деле суды 
сочли недоказанным разумность срока заклю-
чения заменяющей сделки, хотя новый договор 
был подписан всего через несколько дней по-
сле отказа от первого договора (решение Ар-
битражного суда Свердловской области от 
11.07.12 по делу № А60−16656/2012).  

Большое значение для успешного доказа-
тельства своей позиции в суде имеет время, ко-
гда, заключившая заменяющую сделку, вправе 
требовать возмещения убытков. Сама трак-
товка п. 1 и 2 ст. 524 ГК РФ указывает на то, что 
основания для возмещения убытков появля-
ются после исполнения заменяющей сделки. В 
этих нормах в качестве факта, дающего право 
требовать возмещения убытков, фигурирует не 
«заключение сделки» по продаже или покупке 
товара после расторжения договора, а состояв-
шаяся продажа или покупка товара взамен рас-
торгнутого договора. Заменяющая сделка в 

вышеуказанных нормах прямо называется со-
вершенной. Анализ судебной практики под-
тверждает этот вывод: суды, проверяя обосно-
ванность требований о возмещении убытков, 
проверяют не только факт заключения заменя-
ющего договора, но и доказанность фактиче-
ской поставки товара новому покупателю (по-
становление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 06.10.08 по делу 
№ А40−24723/08−22−172) или факт оплаты то-
вара покупателем новому поставщику (поста-
новления ФАС Северо-Кавказского округа от 
21.11.11 по делу № А32−304/2011). Это объясня-
ется тем, что только после фактического испол-
нения заменяющего договора можно констати-
ровать факт несения компанией убытков в виде 
разницы в ценах. А фактическое наличие убыт-
ков – один из обязательных элементов, подле-
жащих доказыванию в исках о компенсации 
убытков.  

Очередным существенным фактором в про-
цессе взыскания убытков при замещающей 
сделке является разумность цены товара по за-
меняющей сделке. 

В статье 524 ГК РФ существует условие воз-
мещения убытков в виде разницы в ценах, как 
разумность цены по заменяющей сделке. Это 
ограничение вполне объяснимо: если заменя-
ющая сделка совершена по явно завышенной 
или заниженной цене, то в таких обстоятель-
ствах взыскание разницы с контрагента-нару-
шителя является злоупотреблением правом. В 
действующем законодательстве установлена 
презумпция: добросовестность кредитора и ра-
зумность его действий при заключении заме-
щающей сделки предполагаются (п. 5 ст. 10, п. 
3 ст. 307, ст. 393.1 ГК РФ). Между тем по ранее 
рассмотренным спорам суды указывали, что 
представление доказательств, свидетельству-
ющих о разумности цены товара, приобретен-
ного или отчужденного по замещающей 
сделке, является обязанностью истца [9], од-
нако в связи с изменением законодательства 
изменился и подход судебной практики: «воз-
ложение доказывания этого факта (добросо-
вестности или разумности действий креди-
тора) на истца не соответствует принципам 
справедливого распределения бремени дока-
зывания». (Постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 21 июля 2016 г. 
по делу N А27-17299/2015). Вместе с тем необ-
ходимо подготовить доказательства того, что 
предпринимались по пытки приобрести или 
продать аналогичный товар по цене, близкой к 
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той, которая была предусмотрена расторгну-
той сделкой. Как правило, для этого достаточно 
представить письма – коммерческие предло-
жения, разосланные потенциальным контр-
агентам и оставленные без ответа. То есть ис-
тец должен доказать, что он не мог совершить 
заменяющую сделку по более выгодной цене. 
Иначе необоснованная продажа товара по бо-
лее низкой цене или, наоборот, покупка по бо-
лее высокой цене может свидетельствовать о 
том, что истец сам способствовал увеличению 
своих убытков (постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25.02.09 
по делу № А53−22904/2007-С3−38).  

Доказательства разумного уровня цены то-
вара в законе не определено. Вместе с тем по 
смыслу п. 3 ст. 524 ГК РФ, а также п. 3 ст. 424 ГК 
РФ под разумной ценой понимается цена, ко-
торая при сравнимых обстоятельствах взима-
ется за аналогичный товар (постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 15.09.09 по делу № А56−6068/2009). По-
этому обычно для подтверждения того, что за-
меняющая сделка была заключена по разумной 
цене, истцы представляют такие доказатель-
ства, как ценовая экспертиза или отчет об 
определении рыночной стоимости конкрет-
ного товара или (что бывает чаще) справки тер-
риториальных органов Росстата или регио-
нальных торгово-промышленных палат о сред-
ней цене на отдельные виды товаров (поста-
новление арбитражного суда Московского 
округа от 09.07.12 по делу № 
А40−103117/11−127−947). Необходимо учиты-
вать, что вышеуказанные доказательства не яв-
ляются бесспорными. Например, в одном деле 
поставщик в качестве доказательства разумно-
сти цены продажи товара третьему лицу пред-
ставил письмо Торгово-промышленной па-
латы, в котором была указана среднерыночная 
закупочная стоимость данного товара на тер-
ритории конкретного субъекта. Однако суд 
указал, что это не бесспорное доказательство, 
потому что в нем нет сведений о рынке товара 
на территории соседних регионов и федераль-
ного округа в целом (определение ВАС РФ от 
04.04.13 по делу № А03−421/2012).  

Возмещение убытков в виде разницы в це-
нах не освобождает сторону, нарушившую обя-
зательство, от возмещения исправной стороне 
иных убытков (п. 4 ст. 524 ГК РФ). Например, 
одновременно с убытками в виде разницы в це-
нах поставщики обычно требуют также ком-
пенсации своих убытков в виде расходов на 

хранение товара, стоимости неиспользованной 
упаковки и т. д. (постановления арбитражного 
суда Поволжского округа от 24.12.12 по делу № 
А12−8059/2012).  

Реальной бывает ситуация, когда после рас-
торжения договора заменяющая сделка не за-
ключена, т.е. если после расторжения договора 
не совершена заменяющая сделка и на данный 
товар имеется текущая цена, то от контрагента, 
по вине которого был расторгнут договор, 
можно потребовать разницу между ценой, 
установленной в договоре, и текущей ценой на 
момент расторжения договора (п. 3 ст. 524 ГК 
РФ). При этом текущей является цена, которая 
устанавливается за аналогичный товар в месте, 
где должна была осуществляться передача то-
вара. В отличие от взыскания разницы между 
реальной разумной ценой по заменяющей 
сделке и ценой по расторгнутому договору в 
данном случае речь идет об абстрактных убыт-
ках. Однако в плане обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, у данной ситуации есть об-
щие черты со случаем, когда заменяющая 
сделка имела место. Истцу точно так же необ-
ходимо доказать факт расторжения договора 
по вине ответчика, а доказывание текущей 
цены, по сути, на практике ничем не отлича-
ется от доказывания разумного уровня цен в 
случае, когда истец заключил заменяющую 
сделку.  

Главный вопрос: должен ли истец доказы-
вать, что он принимал меры для заключения 
заменяющей сделки? Большинство судов пола-
гает, что наличие таких доказательств – обяза-
тельное условие для удовлетворения иска 
(определения ВАС РФ от 30.11.10 № ВАС-
15565/10). Этот подход представляется обосно-
ванным несмотря на то, что п. 3 ст. 524 ГК РФ 
таких доказательств не требует. [10] Право по-
ставщика или покупателя потребовать разницу 
с текущей ценой, даже если он не пытался со-
вершить заменяющую сделку, означало бы, что 
он сам своим бездействием способствовал уве-
личению убытков. В таком случае причинно-
следственная связь между этими убытками и 
нарушением обязательств контрагентом не-
очевидна.  

В подтверждение размера текущей цены на 
момент расторжения договора чаще всего 
представляют справки торгово-промышлен-
ных палат (определение ВАС РФ от 08.06.10 по 
делу № ВАС-7222/10). Наряду с такой справкой 
истец (покупатель) может предъявить прейску-
ранты нескольких других поставщиков 
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аналогичных товаров (постановление Пятна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 
02.03.09 по делу № А32−15416/2008−69/207), но 
если несостоявшийся покупатель представит 
только данные о цене, по которой ему предло-
жил аналогичный товар какой-то один постав-
щик (без последующего заключения сделки с 
ним), суд может посчитать это недостаточным 
(небесспорным) доказательством текущей 
цены (постановление Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 01.02.11 по делу 
№ А60−29703/2010). В то же время есть удачные 
примеры предъявления покупателями в каче-
стве текущей цены коммерческого предложе-
ния или прайс-листов конкретно того постав-
щика, договор с которым был расторгнут (от-
ветчика). Другими словами, можно взыскать 
разницу между согласованной сторонами стои-
мостью товара по расторгнутому договору и 
его новой ценой, которую ответчик сам же и 
увеличил в период расторжения договора 
(определение ВАС РФ от 31.08.10 № ВАС-
11708/10). Если представлены данные о цене не 
идентичного, а похожего товара, необходимо 
дополнительно доказать аналогичность этого 
товара (привести сравнение характеристик), 
иначе суд сочтет текущую цену недоказанной 
(постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
29.08.12 по делу № А43−23124/2011). 

На основании вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что поскольку судам в настоя-
щее время предоставлена возможность толко-
вать не только условия договора, но и нормы 
законодательства, определяющие права и обя-
занности сторон договора необходимо вырабо-
тать унифицированные подходы в части 
оценки условий и порядка выплаты компенса-
ции контрагенту стороны, возникших в резуль-
тате заключения возмещающей сделки, кото-
рые позволят участникам понять, какими кри-
териями необходимо руководствоваться, 
чтобы в случае возникновения спора и невоз-
можности его урегулирования без судебного 
вмешательства. Это даст возможность умень-
шить число злоупотреблений, связанных с 
оспариванием сторонами договорных условий, 
а также позволит контрагентам рассчитывать 
на реальное исполнение договорных обяза-
тельств, повысив тем самым 

конкурентоспособность российского имуще-
ственного оборота и престиж российского за-
конодательства в целом. 
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юбые изменения, которые необходимо 
внести в процедуру вынесения приговора, 

следует оценивать положительно. Они позво-
лят существенно сэкономить процессуальное 
время участников разбирательства, не ущем-
ляя и не ограничивая их прав и свобод. О необ-
ходимости их внесения, преимуществах и не-
достатках упрощения мы говорили еще до того, 
как анализируемый законопроект был внесен 
на рассмотрение [2].  

Давно назрела острая необходимость ре-
формировать процедуру вынесения пригово-
ров. Среди аргументов, демонстрирующих 
необходимость упрощения, помимо снижения 
судебной нагрузки, можно отметить следую-
щие: 

• непреднамеренное отвлечение внима-
ния при восприятии устного текста (колебания 
стабильности восприятия) [3]; 

• переживание страданий жертв; 
• цифровизация правосудия и т. д.  
Вот пример осуждения, которое после упро-

щения этой процедуры вряд ли может повто-
риться. 20 декабря 2022 года, в день принятия 
Государственной Думой Российской Федера-
ции соответствующего федерального закона, 
Омский районный суд Омской области вынес 
приговор в отношении С. И К., обвиняемых в 
совершении трех преступления, связанные с 
незаконным сбытом наркотических средств. 
Кроме того, С. обвинялся в совершении пре-
ступления, связанного с незаконным оборотом 
оружия. 

Приговор, вынесенный этим лицам, состав-
лял 84 листа и выносился судьей в течение при-
мерно четырех часов, что фактически состав-
ляло половину рабочего дня. Подчеркнем, что 
это «стандартное» наказание за такую катего-
рию преступлений, факты вынесения длитель-
ного (исчисляемого часами) приговора в судеб-
ной практике встречаются довольно часто. 
Чтение полного текста приговора могло занять 
определенное время, исчисляемое рабочими 
днями (особенно по уголовным делам о много-
серийных преступлениях и преступлениях, со-
вершенных группой лиц), что нерационально 
при нынешней загруженности судей. В ходе 
рассмотрения проекта был поднят вопрос о 
возможности отсрочки подготовки описатель-
ной и мотивировочной части решения.  

Таким образом, процедура оглашения при-
говора в уголовном судопроизводстве упро-
щена и унифицирована с другими видами су-
допроизводства, но есть одна специфика – 
необходимость составления полного текста на 
момент оглашения. Вышесказанное может сви-
детельствовать о возрождении понятия судеб-
ного права [5; 6], основная идея которого за-
ключается в устранении необоснованных раз-
личий между процессуальными ветвями. 4. 
Упрощение описательной и мотивировочной 
части судебных решений следующим проявле-
нием анализируемой тенденции является раз-
витие упрощенных (ускоренных) судебных 
процедур в различных видах судопроизводства 
и, как следствие, сокращение существенной 

Л 
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части судебных решений. Описательно-моти-
вировочная часть приговоров, выносимых в 
упрощенном судопроизводстве (особый поря-
док судебного разбирательства с согласия об-
виняемого с предъявленным обвинением, в 
том числе после производства дознания в со-
кращенной форме; при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве), он «усека-
ется». 

Если в соответствии с ч. 7, 8 ст. 316 УПК РФ, 
если судья приходит к выводу, что обвинение, 
с которым согласился подсудимый, обосно-
ванно, подтверждено доказательствами, со-
бранными по уголовному делу, то он выносит 
обвинительный приговор и назначает подсу-
димому соответствующее наказание, но вер-
дикт не отражает анализ доказательств и ре-
зультаты их оценки,  

Особые требования к содержанию преду-
смотрены к приговорам, назначенным при за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, а также после проведения расследо-
вания в сокращенной форме (ч. 5 и 6 ст. 317.7 и 
ст. 100 УК РФ). 226.9 УПК РФ). 17 постановле-
нием от 29 ноября 2016 г. № 55 «О приговоре» 7 
также акцентируется внимание на том факте, 
что Уголовно-процессуальный закон устано-
вил различные требования к описательно-мо-
тивировочной части приговоров, вынесенных 
по результатам рассмотрения дела в особом и 
общем порядке. Причиной упрощения описа-
тельной части приговора является отсутствие 
полноценного судебного расследования, ти-
пичного для общего порядка, в рамках кото-
рого изучение доказательств проводится на ос-
нове общих условий судебного разбиратель-
ства, таких как оперативность, устность и глас-
ность. 

Суд оценивает обоснованность обвинения, 
косвенно изучая материалы дела, что свиде-
тельствует об изменении традиционного под-
хода к требованию обоснованности обвини-
тельного приговора. В связи с этим возникает 
вопрос об учете объективной истины в реше-
ниях, вынесенных в рамках упрощенного судо-
производства.  

Правильное разрешение уголовного спора о 
виновности требует установления истины на 
основе тщательного, всестороннего и объек-
тивного изучения обстоятельств дела [2]. Дру-
гие исследователи занимают аналогичную по-
зицию. Вышесказанное значительно увеличи-
вает вероятность судебных ошибок и неспра-
ведливых решений [4]. Неспособность суда 

непосредственно рассмотреть доказательства 
определенным образом может привести к вы-
несению необоснованных приговоров, отража-
ющих формальную истину, что не соответ-
ствует действительности.; не соответствует 
сути правосудия.  

Достижению цели уголовного судопроиз-
водства могло бы способствовать предоставле-
ние суду права на проведение отдельных су-
дебных действий и изложение в описательной 
и мотивировочной части приговора результа-
тов оценки доказательств, рассмотренных 
непосредственно судом. Отрасль Уголовно-
процессуального права уже «пережила» тоталь-
ное распространение особого судебного при-
каза, который рассматривал даже уголовные 
дела о тяжких преступлениях, наказание по ко-
торым предусматривало до 10 лет лишения 
свободы.  

Каждый процесс в суде требует тщательного 
изучения доказательств для вынесения объек-
тивного решения. В Российской Федерации од-
ним из основополагающих принципов судо-
производства является принцип незамедли-
тельности. Это означает, что суд должен полу-
чать информацию непосредственно от сторон 
судебного разбирательства и присутствовать 
при их допросе. 

Письменные документы, полученные от 
сторон или иным образом, могут быть приняты 
только при определенных обстоятельствах. Ве-
щественные доказательства также могут быть 
использованы в судебном процессе, но они 
должны быть представлены и исследованы 
непосредственно в присутствии суда и участ-
ников. Это важно, поскольку свидетель может 
подтвердить или опровергнуть достоверность 
вещественных доказательств. 

Принцип безотлагательности рассмотрения 
доказательств означает, что каждый участник 
судебного разбирательства имеет право выска-
заться, изложить свою точку зрения и задать 
вопросы другим участникам, включая обвиня-
емого, свидетеля или потерпевшего. Это позво-
ляет суду рассматривать дело со всех точек зре-
ния и получать все данные, необходимые для 
вынесения объективного и справедливого ре-
шения. 

Устные показания свидетелей и обвиняе-
мых важны, поскольку они могут дать свою 
оценку событиям и выразить свое отношение к 
происходящему. Судебное разбирательство 
также осуществляется коллегией, состоящей из 
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нескольких судей. Это гарантирует неизмен-
ность правил и процедурного процесса. 

Принципы оперативности, устности и про-
зрачности при рассмотрении доказательств со-
ставляют основу российского судебного разби-
рательства. Их соблюдение гарантирует участ-
никам право на свободу выражения мнений и 
справедливое судебное разбирательство. Каж-
дый участник имеет право на свое личное мне-
ние и отвод судьи, что влияет на процесс рас-
смотрения доказательств. Соответственно, суд 
будет располагать всеми фактами, необходи-
мыми для вынесения справедливого решения. 

Одной из современных тенденций развития 
судопроизводства, в том числе по уголовным 
делам, является тенденция к упрощению про-
цессуальной формы вынесения судебных ре-
шений, направленная на упорядочение судей-
ской нагрузки. Положительным проявлением 
этой тенденции является упрощение проце-
дуры оглашения судебных решений в уголов-
ном судопроизводстве и ее согласование с дру-
гими видами судопроизводства при сохране-
нии специфики – необходимости составления 
полного текста решения в момент оглашения. 
Негативным проявлением анализируемой тен-
денции является развитие упрощенных (уско-
ренных) судебных процедур (в основном в 
гражданском и арбитражном судопроизвод-
стве), в результате которых выносятся реше-
ния, описательная и мотивировочная части ко-
торых сведены к минимуму или отсутствуют. 
Достижению цели уголовного судопроизвод-
ства в упрощенном судопроизводстве могло бы 
способствовать разрешение суда возбуждать 

отдельные судебные иски и излагать в приго-
воре результаты оценки доказательств, непо-
средственно рассмотренных судом. 
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нализ истории человечества явно свиде-
тельствует о том, что такой преступность 

не просто сопровождает весь жизненный путь 
нашей цивилизации, но и трансформируется, 
подстраивается под изменение социальных, 
экономических, политических условий. Пре-
ступность является удивительно гибким, «при-
способленческим» явлением, способным адап-
тироваться к происходящим трансформация 
общественной жизни. 

Ограничения свободы передвижения, со-
кращение физической мобильности населения 
в связи с беспрецедентными мерами по борьбе 
с короновирусной инфекцией, спровоцировали 
рост преступлений, совершаемых с использо-
ванием компьютерной техники, так называе-
мых «киберпреступлений».  

Специалисты выделяют следующие тенден-
ции угроз в рассматриваемой сфере:  

• увеличение числа воздействий, след-
ствием которых выступает несение значитель-
ных потерь;  

• «усложнение» механизма воздействия;  
• расширение круга объектов воздей-

ствия;  
• учащение случая воздействия на ор-

ганы государственной власти;  
• зачастую наличие санкционирования 

со стороны государства в отношении воздей-
ствия на другие страны [2]. 

С точки зрения юридической квалифика-
ции, данные преступления обладают целым 
рядом отличительных особенностей, в силу ко-
торых становится затруднительным их рас-
крытие. 

Прежде всего, особенностью таковых пре-
ступлений выступает их «удаленный» характер 

– непосредственно преступные действия со-
вершаются в ином месте, нежели проявляется 
их результат. 

Очевиден угрожающий характер таких пре-
ступлений – они приобретают не только наци-
ональный (внутренний), но и международный 
(внешний) характер. 

В 2013 году была размещена информация о 
новом направлении в области кибератак – хи-
щении информации, составляющей государ-
ственную тайну (сеть «Красный Октябрь (Red 
October)» [4].  

Данные положения свидетельствуют о 
наличии внутренней и внешней угрозы кибер-
преступлений. Вопросы защиты государства от 
преступлений данной категории, в большей 
степени, относятся к компетенции органов 
безопасности, в то время, как обеспечение 
внутренней защиты возложено на органы внут-
ренних дел.  

Эффективность любой деятельности под-
тверждается результатами соответствующей 
оценки. Важным в процессе оценки элементом 
является и субъект оценки, т.е. то лицо, кото-
рое правомочно устанавливать критерии 
оценки, а также определять степень достиже-
ния целей. С учетом специфики организаци-
онно-правового регулирования деятельности 
органов внутренних дел и их целевого предна-
значения, представляется возможным выде-
лить следующих основных субъектов данной 
оценочной деятельности: государство, органы 
местного самоуправления, население.  

Посредством совершения киберпреступле-
ний вред может быть причинен как государству 
(публичным интересам), так и частным лицам. 
Таким образом, пострадавшими от 

А 
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преступлений, совершаемых таким способом 
могут быть все существующие группы субъек-
тов – публично-правые образования, физиче-
ские и юридические лица. 

Совершение преступных деяний с использо-
ванием информационных технологий требует 
от преступника наличия определенных, а во 
многих случаях и уникальных знаний. В данной 
связи крайне важным является необходимость 
исследования и определения круга субъектов 
преступлений, совершаемых в сфере использо-
вания компьютерной техники. 

Теория классифицирует преступников в 
сфере использования компьютерной техники 
по различным основаниям на различные виды. 

Так, при совершении данных преступлений 
в отношении потерпевшей – организации 
(юридического лица) преступники классифи-
цируются на группы: 

• лица, не связанные трудовыми отноше-
ниями с организацией-потерпевшей, но имею-
щее деловое взаимодействие с нею; 

• руководители разных уровней в орга-
низации-потерпевшей; 

• сотрудники – пользователи компью-
терной техники, злоупотребляющие своим по-
ложением. 

Уголовно-правовая квалификация субъек-
тов рассматриваемых преступлений позволяет 
их классифицировать на следующие катего-
рии: 

• лица, осуществляющие неправомер-
ный доступ к охраняемой законом компьютер-
ной информации (ч. 1 ст. 272 Уголовного ко-
декса Российской Федерации [1] – далее – ГК 
РФ); 

• лица, осуществляющие неправомер-
ный доступ к охраняемой законом компьютер-
ной информации в группе по предваритель-
ному сговору или организованной группой (ч. 2 
ст. 272 УК РФ); 

• лица, осуществляющие неправомер-
ный доступ к охраняемой законом компьютер-
ной информации с использованием своего слу-
жебного положения (ч. 2 ст. 272 УК РФ); 

• лица, имеющие доступ к ЭВМ, системе 
ЭВМ или их сети и осуществляющие неправо-
мерный доступ к охраняемой законом компью-
терной информации (ч. 2 ст. 272) или наруша-
ющие правила эксплуатации ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети (ст. 274); 

• лица, создающие, внесшие изменения в 
существующие вредоносные программы, ис-
пользующие, распространяющие такие про-
граммы или машинные носители с такими про-
граммами (ч. 1 ст. 273 УК РФ). 

Субъекты могут быть подразделены на две 
группы:  

• лица, имеющие доступ к ЭВМ, системе 
ЭВМ или их сети и осуществившие неправо-
мерный доступ к охраняемой законом компью-
терной информации; 

• лица, не имеющие права доступа к 
ЭВМ, системе ЭВМ или их сети и при этом 
также осуществившие неправомерный доступ 
к охраняемой законом компьютерной инфор-
мации [3]. 

Таким образом, представляется возможным 
говорить о субъектах преступлений, совершае-
мых в сфере использования компьютерной 
технике в широком и узком смысле. 

В широком понимании круг таковых вклю-
чает в себя всех участников данных правоотно-
шений и подразделяется на следующие катего-
рии: 

• потерпевший (субъект, которому при-
чинен ущерб преступным деянием с использо-
ванием компьютерной техники); 

• преступник (лицо, совершившее пре-
ступное деяние посредством использования 
компьютерной техники); 

• правоохранительные органы, осу-
ществляющие выявление, пресечение и рас-
крытие данных преступлений; 

• субъекты, осуществляющие оценку де-
ятельности правоохранительных органов в 
рассматриваемой сфере (государство, органы 
местного самоуправления, население). 

В узком понимании к субъектам рассматри-
ваемых отношений относятся лица, непосред-
ственно совершившие посредством использо-
вания компьютерной техники деяние, квали-
фицируемое уголовных законодательством РФ 
как преступное. Данные субъекты квалифици-
руются на общие и специальные (имеющие до-
ступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети). 
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 настоящее время изменение системы 
налогообложения недвижимого имущества 

является одной из наиболее актуальных тем. 
При принятии Налогового кодекса РФ в 1998 г. 
предполагалось введение налога на недвижи-
мость как регионального и замена им имуще-
ственных налогов – на имущество физических 
лиц и земельного. Новый налог должны были 
уплачивать физические лица с рыночной стои-
мости недвижимости. 

В России идея реформирования имуще-
ственного налогообложения является одной из 
приоритетных задач налоговой политики в те-
чение достаточно длительного времени – бо-
лее 10 лет. Возможность кардинального изме-
нения имущественного налогообложения по-
явилась с принятием в 1998 г. ч. 1 Налогового 
кодекса РФ. В 2000–2004 гг. в Твери и Великом 
Новгороде в целях апробации был проведен 
эксперимент, который, надо признать, факти-
чески провалился в первом городе, а во втором 
дал в целом негативные результаты. 

В качестве аргумента в пользу введения 
единого налога на недвижимость ссылаются на 
мировой опыт, а также приводят неубедитель-
ные утверждения, что единый налог будет бо-
лее эффективен как с точки зрения фискаль-
ной, так и с точки зрения механизма его адми-
нистрирования. 

Однако ссылки на мировой опыт, мягко го-
воря, некорректны. Беспристрастный и внима-
тельный его анализ не дает оснований для од-
нозначного вывода о преимуществах введения 
единого налога на недвижимость вместо 
группы налогов. Не получается и упрощенного 
порядка администрирования единого налога. 

Необходимо понимать, что обложение жи-
лой недвижимости одним налогом вызовет 
много трудностей при определении налоговой 
базы и ставки налога как такового. 

Затрагивая процесс налогообложения зе-
мельных участков, необходимо указать, что 
механизм взимания земельного налога давно 
разработан и успешно применяется. Прогрес-
сивная ставка налога для земельных участков 
неэффективна. Земельный участок в отличие 
от зданий может быть разделен на более мел-
кие и более дешевые участки. 

Применение же прогрессивной шкалы нало-
гообложения для зданий и помещений, наобо-
рот, более эффективно, так как наличие в соб-
ственности дорогого имущества в большинстве 
случаев свидетельствует о высокой платеже-
способности владельца. 

В результате введение единого налога на не-
движимость не только не упростит, а скорее 
усложнит администрирование налоговых пла-
тежей, а нынешняя система, при которой 

В 
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земельные участки и другое недвижимое иму-
щество облагаются налогами раздельно, может 
оказаться более эффективной и предпочти-
тельной. 

Введенный в 1991 г. налог на имущество фи-
зических лиц не выполнял до недавнего вре-
мени ни одной из важнейших налоговых функ-
ций. Его фискальное значение ничтожно мало. 
Регулирующая функция также практически ни-
как не проявлялась. Контрольная функция пол-
ностью не выполнялась вследствие отсутствия 
кадастра и системы регистрации недвижимо-
сти, принадлежащей физическим лицам. Это 
приводило к наличию огромного числа не заре-
гистрированных под предлогом незавершен-
ности строительства, объектов. 

Все отмеченные обстоятельства, а также 
анализ опыта развитых стран в этой области 
побуждали выдвинуть новую концепцию по-
строения налога на недвижимое имущество 
физических лиц. 

Ее ключевые тезисы и исходные положения 
приведены далее:  

1. Сохранение существующего разделе-
ния налогов на земельный налог и налоги, взи-
маемые с прочего имущества.  

2. Дифференциация налогоплательщиков 
на тех, кто имеет в собственности только один 
объект жилого недвижимого имущества, и тех, 
кто – более одного. Соответственно, вторая ка-
тегория должна платить налог по более высо-
ким ставкам в части дополнительных объектов.  

3. Объектом налогообложения также 
должны быть объекты незавершенного капи-
тального строительства. Они должны освобож-
даться от налога на определенный период, 
установленный местным законодательством с 
начала строительства, а по прошествии этого 
времени становиться объектами налогообло-
жения.  

4. Определение налоговой базы должно 
основываться на рыночной стоимости объек-
тов.  

5. На территориальные налоговые органы 
должна быть возложена задача – правильно 
определять налоговую базу на основе данных 
кадастров, содержащих информацию о стои-
мости квадратного метра недвижимости всех 
типов, и поправочных коэффициентов. 

6. Для первой категории плательщиков 
устанавливаемые на федеральном уровне 
ставки, должны остаться неизменными.  

В целом развитие имущественного налого-
обложения в России опирается на мировой 

опыт. Существующие предложения по совер-
шенствованию способны доработать отдель-
ные механизмы взимания налога на недвижи-
мость, имеющего возможность увеличить до-
ходную часть местных бюджетов. 

Активно обсуждаемый вопрос – переход на 
модель единого обложения налогом земли и 
строений или сохранение раздельного обложе-
ния в рамках одного налога. В частности, 
Ж.Г.Голодова и Ю.С.Голодова, Ю.Д.Шмелев и 
Р.Л.Маргулис предлагают в новом налоге со-
хранить существующий принцип раздельного 
обложения земли и строений. И.А.Майбурову и 
В.В.Дербеневу видится устаревшим данный 
подход. По их мнению, модель единого налого-
обложения – это логичный шаг с учетом того, 
что в современном мире рыночные отношения 
приобретают всеобъемлющий характер, в рав-
ной степени вовлекая в оборот и землю, и стро-
ения, что делает не только возможным, но и 
экономически целесообразным и даже необхо-
димым слияние двух налогов в один – налог на 
недвижимость. Автору статьи модель, предла-
гаемая Ж.Г.Голодовой и Ю.С.Голодовой, ка-
жется более целесообразной и менее болезнен-
ной для восприятия физическими и юридиче-
скими лицами. 

Вопрос необходимости и степени вмеша-
тельства государства в сферу налогообложения 
имущества долгое время остается дискуссион-
ным. Государство озабочено решением общего 
вопроса – вводить ли единый налог на недви-
жимость или осуществлять налогообложение 
имущества в другой форме. 

Важно также определиться с подходами, ко-
торые будут применяться при оценке, и мето-
диками формирования налогооблагаемой 
базы, с порядком расчета и уплаты нового 
налога. В этой ситуации есть реальная возмож-
ность государственного регулирования данной 
сферы общественных отношений. Несмотря на 
то, что введение единого налога на недвижи-
мость на федеральном уровне обсуждается в 
течение достаточно длительного времени, 
окончательного решения по данному вопросу 
не вынесено. 

Впрочем, определенные шаги в избранном 
направлении уже сделаны. 

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин 6 октября 2014 г. подписал поправки в 
Налоговый кодекс РФ, и отныне существующий 
налог на имущество физических лиц привязан 
к кадастровой стоимости недвижимости. Зе-
мельный налог при этом сохраняется. Новый 
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закон вступил в силу 1 января 2015 г., однако 
предусмотрен пятилетний переходный период 
для регионов, в течение которого сумма налога 
будет повышаться на 20% в год. Уплата налога 
на имущество, исчисляемого из кадастровой 
стоимости, начнется с 2016 г., а полную сумму 
россияне начнут платить с 2020 г. 

Первые 28 регионов уже ввели с 1 января 
2015г. новый налог на имущество физических 
лиц. Там налог будет рассчитываться из ка-
дастровой стоимости, приближенной к рыноч-
ной. 

Если прежде налоговой базой для исчисле-
ния налога являлась инвентаризационная сто-
имость имущества, но уже с 1 января 2015 г. 
расчет налога производится на основании ка-
дастровой стоимости имущества (п. 1 ст. 402 
Налогового кодекса РФ). 

Государственная кадастровая оценка прово-
дится по решению исполнительного органа 
субъекта Федерации не чаще одного раза в три 
года. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля максимальная периодичность оценки со-
кращена до двух лет (ст. 24.12 гл. III Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федера-
ции»). Соответственно, размер налоговой базы 
по налогу на имущество чаще меняться не мо-
жет. 

Надо полагать, принятые поправки заметно 
по влияют на порядок расчета налога. Но не за-
будем, что при этом сохраняются льготы, 
предусмотренные законодательством. 

Значимость государственного регулирова-
ния экономических отношений для экономи-
ческого и социального развития страны выте-
кает из опыта развитых зарубежных стран. 
Уровень этого вмешательства в имуществен-
ное налогообложение на данном этапе разви-
тия налоговой системы недостаточен. А ведь 
именно эта сфера требует особого внимания со 
стороны государства в силу эффективности 
налогообложения применительно не только к 
фискальной составляющей, но и к механизму 
регулирования экономических отношений, со-
держащему элементы стимула. 
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елью тактической операции «сбор инфор-
мации» является обеспечение сбора ин-

формации, относящейся к одному явлению или 
объекту, однако находящейся в разных местах. 
Так же немаловажным считается построение 
общей системы знаний об изучаемом явлении, 
объекте. 

При проведении тактической операции по 
изучению личности обвиняемого обязатель-
ным является составление определённого ал-
горитма, по которому будет производиться 
сбор информации. Это позволит более чётко и 
структурировано получить информацию из 
различных источников. Если данный алгоритм 
отсутствует, процесс может сильно замед-
литься, возрастает вероятность упустить от-
дельные факты.  

Процесс изучения личности обвиняемого 
может начаться ещё до возбуждения уголов-
ного дела. Некоторые сведения о лице, совер-
шившем преступление, поступают уже в ходе 
осмотра места происшествия. В ходе осмотра 
можно выявить некоторые свойства личности 
обвиняемого, которые отобразились матери-
ально.  

Это представляется возможным, потому что 
преступление, совершённое осознанно, не мо-
жет не оставить в своих результатах опреде-
лённый след, отражающий личность преступ-
ника. Здесь важным является увидеть эту взаи-
мосвязь. Следует также отметить классифика-
цию материальных следов преступления, вы-
ступающих в качестве источника сведений о 

свойствах личности. Так, существует классифи-
кация, позволяющая различать данные следы 
как: трасологические следы; следы биологиче-
ского происхождения; микрообъекты; следы в 
виде наличия или отсутствия предметов [2]. 

По полученной информации следователь 
примерно представляет общий портрет лично-
сти обвиняемого, что позволяет производить 
дальнейшие действия в нужном направлении. 
Однако данные сведения являются размытыми 
и носят условный характер. 

Что именно создает портрет обвиняемого, 
чётко не оговорено, но в процессе составления 
данного портрета используется как материаль-
ная, так и нематериальная информация. К ней 
относятся схема места преступления с точки 
зрения расположения жертвы и наличия или 
отсутствия значимых предметов; данные о 
том, что было сделано с жертвой и последова-
тельность событий; поведение обвиняемого до 
и после совершения преступления. На основа-
нии этих данных делаются выводы о возмож-
ном смысле и мотивации тех или иных дей-
ствий. Например, связывание жертвы может 
означать потребность в контроле, а нанесение 
ножевых ранений перед половым актом – по-
требность в возбуждении от боли или крови. 
Характеристики жертвы, место совершения 
преступления, использование транспортного 
средства, связь с предыдущими преступлени-
ями также могут указывать на социально-де-
мографические особенности обвиняемого, та-
кие как раса, возраст или род занятий. 

Ц 
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Некоторые исследователи выделяют два ос-
новных направления изучения личности обви-
няемого: анализ личностных характеристик 
обвиняемого и географический анализ. Чаще 
всего в криминалистике используется первое 
направление. 

К географическому анализу можно обра-
титься с просьбой определить местонахожде-
ние дома преступника, к изучению личности 
обвиняемого – с просьбой составить профиль 
неизвестного преступника на основе его пове-
дения на месте преступления. В дополнение к 
этому выделяют четыре основных подхода к 
процессу изучения личности обвиняемого, а 
именно: 

Географический подход – рассмотрение за-
кономерности в местонахождении и времени 
совершения преступлений, для того, что сде-
лать выводы о связях между преступлениями и 
предположения о том, где проживает и рабо-
тает обвиняемый. 

Следственно-психологический подход – от-
ветвление от географического анализа, кото-
рое использует устоявшиеся психологические 
теории и методы анализа для прогнозирования 
характеристик обвиняемого на основе его по-
ведения. 

Типологический подход предполагает изу-
чение характеристик мест преступлений для 
отнесения обвиняемых к различным катего-
риям, причём каждая категория лиц, совер-
шивших преступление, имеет свои типичные 
характеристики.  

Например, Бехтерев В. М. предложил клас-
сифицировать преступников по психологиче-
ским признакам: 1) преступники по страсти – 
порывистые, импульсивные; 2) преступники с 
недостатками чувственной, нравственной 
сферы, которые совершают преступление 
умышленно, хладнокровно; 3) преступники с 
нарушениями интеллекта; 4) преступники, 
имеющие слабую силу воли, ленивые, склон-
ные к употреблению алкогольных напитков [3]. 

Лазурский А. Ф. в своей классификации учи-
тывал, во-первых, природные психологиче-
ские возможности, а во-вторых, особенности 
социального приспособления личности к ре-
альной действительности. Кроме того, каждый 
из этих типов автор распределял еще на три 
уровня: низкий, средний и высокий; а каждый 
из уровней включал в себя смешанные или ис-
каженные типы. На каждом уровне определя-
ются, так называемые, чистые типы, смешан-
ные и искаженные [4]. 

Необходимость изучения личности обвиня-
емого обуславливается тем, что обвиняемый – 
это центральная фигура в уголовном процессе. 
Закон предусматривает перечень прав, направ-
ленных на защиту данного лица [1]. 

Во-первых, это оперативность получения 
информации. Чем быстрее нужная информа-
ция будет собрана, тем быстрее будет идти 
процесс расследования в целом. 

Во-вторых, максимально полное и объек-
тивное использование знаний других наук. При 
проведении тактической операции по изуче-
нию личности обвиняемого предметом изуче-
ния становится человек. Здесь является необ-
ходимым привлечение методов психологии. 

В-третьих, при проведении тактической 
операции по сбору информации должна быть 
обеспечена тайна сбора сведений. Это обуслов-
лено тем, что зачастую данная операция про-
изводится для сбора информации, которая 
впоследствии будет необходима для проведе-
ния иных групп тактических операций. По этой 
причине нужно придерживаться тайны про-
цесса сбора информации и непосредственно 
содержания информации. 

В-четвёртых, необходимо обеспечивать 
проверку собранной информации с целью уста-
новления её надёжности и достоверности. 

В-пятых, необходимо привлекать как 
можно больше различных тактических средств 
для сбора информации. Это позволит создать 
условия для взаимопроверки сведений, со-
бранных при помощи различных источников. 

В-шестых, обязательное кооперирование 
всех собранных фактов и сведений о данных 
фактах в единую систему информации об объ-
екте или явлении. 

На практике результаты проведения такти-
ческой операции по сбору информации не 
оформляются отдельным процессуальным до-
кументом. Зачастую это представляется в 
форме нескольких процессуальных актов, в ко-
торых следователь закрепляет протоколы 
осмотров, процессы изъятия и приобщения к 
делу вещественных доказательств и докумен-
тов. Также к делу приобщаются документы, со-
ставленные различными должностными ли-
цами, которые были привлечены следователем 
для сбора информации и её обобщения. 

Исходя из вышеизложенного возникает 
необходимость в создании единого процессу-
ального документа, который бы отражал всю 
полноту проведённой тактической операции, а 
также предоставлял в наглядной форме все 
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документы, собранные в процессе операции. 
Данный документ может быть представлен в 
форме схемы или графика, что позволит за бо-
лее короткое время проанализировать ход про-
ведения тактической операции и её резуль-
таты. 
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азбойные нападения являются серьезной 
проблемой для правоохранительных орга-

нов и общества в целом. Они наносят ущерб как 
материальный, так и моральный, и могут при-
вести к потере жизней и травмам. Для успеш-
ного расследования разбойных нападений 
необходимы эффективные тактики и мето-
дики, которые обеспечивают максимальную 
вероятность идентификации и ареста подозре-
ваемых. 

История разбойных нападений тянется глу-
боко в прошлое, и со временем тактики и мето-
дики их расследования постоянно эволюцио-
нировали. В древности разбойные нападения 
были распространены повсеместно, и их рас-
следование было достаточно примитивным. 

С развитием государственности и правовой 
системы началась более организованная 
борьба с преступностью. В Средневековой Ев-
ропе введены законы, которые предусматри-
вали смертную казнь за разбой и грабеж. Рас-
следование преступлений осуществлялось с 
помощью пыток и иных жестоких методов. Од-
нако с развитием науки и технологий, методы 
расследования стали более эффективными. 

В 19 веке в Европе и США началась широко-
масштабная модернизация полиции. Были со-
зданы специальные отделы, такие как детек-
тивные, оперативные и криминалистические, 
для эффективного расследования преступле-
ний. Также были введены новые методы ра-
боты, такие как использование фотографий для 

идентификации преступников и замены же-
стоких методов допросов более гуманными. 

В Российской Империи развитие полиции 
началось с создания в 1718 году приказных 
полков, которые занимались борьбой с пре-
ступностью. В 1802 году было создано Мини-
стерство внутренних дел, а в 1866 году были 
учреждены уголовные уставы, которые регули-
ровали процедуру расследования преступле-
ний [6]. 

В Советском Союзе были созданы специаль-
ные отделы полиции, такие как ГУК МВД и 
ОВД, для борьбы с преступностью. Расследова-
ние преступлений проводилось с помощью 
массовых операций и жестоких методов, таких 
как допросы и пытки. 

Сегодня тактики и методики расследования 
разбойных нападений продолжают эволюцио-
нировать и усовершенствоваться. С развитием 
технологий полиция может использовать со-
временные инструменты, такие как камеры ви-
деонаблюдения и системы распознавания лиц, 
для более эффективного расследования пре-
ступлений. Также важным инструментом в 
борьбе с преступностью являются специальные 
отделы, такие как отделы по борьбе с организо-
ванной преступностью и оперативно-розыск-
ные группы, которые обладают высокой квали-
фикацией и опытом в расследовании сложных 
преступлений [4].  

От исторических аспектов следует перейти 
к практическим основам, так расследование 
разбойных нападений начинается с получения 

Р 
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информации о преступлении. Первоначальная 
информация может поступать от свидетелей, 
потерпевших, камер видеонаблюдения и дру-
гих источников. После получения информации 
начинается процесс сбора доказательств и по-
иска подозреваемых. 

Одной из основных тактик в расследовании 
разбойных нападений является установление 
мотива преступления. Мотив может быть свя-
зан с желанием получить деньги, ценности или 
иной материальной выгоды. Также мотивом 
может быть желание причинить вред или 
месть. Установление мотива может помочь вы-
явить подозреваемых и определить направле-
ние следствия [5]. 

Другой важной тактикой является обследо-
вание места преступления. Это позволяет со-
брать доказательства, такие как отпечатки 
пальцев, ДНК, следы обуви и другие следы. 
Также может быть использована экспертиза 
для определения обстоятельств преступления, 
например определения типа оружия, использо-
ванного в нападении [7]. 

Кроме того, важно провести расследование 
с учетом местных условий. Например, если раз-
бойное нападение произошло в ночное время, 
то следует обратить внимание на местность и 
исследовать окружающую территорию. Если 
преступление произошло в торговом центре, 
то может быть полезно провести обследование 
магазинов и ресторанов в этом районе [4]. 

Еще одним важным аспектом расследова-
ния является работа со свидетелями. Свиде-
тели могут дать полезную информацию о подо-
зреваемых, описать их внешность, одежду и 
другие детали. Однако свидетели могут предо-
ставить информацию о транспортных сред-
ствах, которые были замечены на месте пре-
ступления, что поможет определить марку и 
номер автомобиля [6]. 

Важно также учитывать психологический 
аспект расследования разбойных нападений. 
При расследовании этого типа преступлений 
следует учитывать, что подозреваемые могут 
быть эмоционально неустойчивыми, что мо-
жет привести к тому, что они допустят ошибки 
и оставят следы. Полиция должна использовать 
эту особенность в своих тактиках, чтобы найти 
подозреваемых [7]. 

Помимо этого, важно использовать совре-
менные технологии для расследования разбой-
ных нападений. С помощью камер видеона-
блюдения и систем распознавания лиц можно 
быстро определить подозреваемых и отследить 

их движение. Также могут быть использованы 
системы GPS для отслеживания украденных 
предметов и транспорта, что поможет выявить 
местонахождение преступников [3]. 

В Российской Федерации тактика и мето-
дики расследования разбойных нападений ре-
гулируются законодательством [1, 2] и инструк-
циями МВД РФ. В соответствии с законодатель-
ством, полиция должна незамедлительно 
начать расследование каждого факта разбой-
ного нападения и осуществлять все необходи-
мые действия для установления личности по-
дозреваемого, сбора доказательств и их пред-
ставления в суд. 

Одной из основных тактик, используемых 
при расследовании разбойных нападений, яв-
ляется установление мотива преступления. В 
соответствии с инструкцией МВД РФ, расследо-
вание должно начинаться с выявления возмож-
ных мотивов преступления, таких как получе-
ние материальной выгоды, месть или причине-
ние вреда. Для этого полиция собирает инфор-
мацию от свидетелей, потерпевших и других 
источников, а также проводит обследование 
места преступления и собирает доказатель-
ства [8]. 

В России также используются современные 
технологии [3], такие как камеры видеонаблю-
дения и системы распознавания лиц, для иден-
тификации подозреваемых и отслеживания их 
движения. Также применяются системы GPS 
для отслеживания украденных предметов и 
транспорта. 

Помимо этого, в России также используются 
специальные отделы полиции, такие как опе-
ративно-розыскные группы и подразделения 
по борьбе с организованной преступностью, 
для эффективного расследования разбойных 
нападений. Эти отделы обладают высокой ква-
лификацией и опытом в расследовании слож-
ных преступлений и используют современные 
методы работы [9]. 

Следовательно, в Российской Федерации 
тактика и методики расследования разбойных 
нападений являются важным инструментом 
борьбы с преступностью и регулируются зако-
нодательством и инструкциями МВД РФ. Поли-
ция использует различные методы, такие как 
установление мотива, обследование места пре-
ступления, работа со свидетелями и использо-
вание современных технологий, для эффектив-
ного расследования преступлений [10]. 

Таким образом, расследование разбойных 
нападений является сложным и трудоемким 
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процессом, который требует от правоохрани-
тельных органов максимальной организации и 
усилий. Необходимо использовать различные 
тактики и методики, такие как установление 
мотива, обследование места преступления, ра-
бота со свидетелями, использование современ-
ных технологий и учет местных условий. Каж-
дый из этих методов помогает повысить веро-
ятность успешного расследования и ареста по-
дозреваемых. Однако главное – это координа-
ция всех этих методов и постоянное совершен-
ствование тактик расследования разбойных 
нападений для эффективной борьбы с преступ-
ностью. 
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о итогам исследования Всероссийским 
центром изучения общественного мнения, 

длительность рабочей недели более 49% жите-
лей России на практике превышает регламен-
тированную в Трудовом Кодексе РФ норму в 40 
часов [1]. 

Таким образом, проводя за работой боль-
шую часть жизни, разные потребности людей 
на рабочем месте пересекаются [2]. Одной из 
таких потребностей можно считать соблюде-
ния религиозных правил поведения последо-
вателями тех или иных конфессий.  

Главенствующим фактором формирования 
правовой действительности государства вы-
ступает уровень правосознания жителей этой 
страны. За последние 25 лет наше государство 
сформировало необходимую правовую базу 
для обеспечения реализации прав человека и 
гражданина, в том числе отраженных и в кон-
ституционном принципе свободы совести и 
свободы труда. В результате мы видим рост 
числа обращений за защитой религиозных 
прав граждан в области трудовых отношений. 

Иначе говоря, наличие у работника религи-
озных убеждений или соблюдением им религи-
озных норм, может стать основанием для пря-
мой дискриминаций работника по религиоз-
ному мотиву, которая подразумевает лишение 
такого работника каких-либо благ, возможно-
стей, прав например, возможность повышения 
по причине определенных религиозных пред-
почтений работника, или недоверие в исполне-
ние какой-либо работы, которая входит в 
должностные обязанности.  

По общему правилу трудовые отношения 
между работником и работодателем регулиру-
ются Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ). Но 
несмотря на существующее законодательство 
далеко не все спорные ситуации регулируются 
на досудебном порядке. Например, как в случае 
с работником мусульманской веры, должен ли 
работодатель предоставить такому работнику 
возможность совершать намаз, так как от 3 до 
4 молитв выпадают на среднестатистическое 
рабочее время в России? Может ли работода-
тель запретить любые проявления религиозно-
сти на рабочем месте, объявив политику 
нейтральности? Ну и как решить проблему тре-
бований к внешнему виду, которые могут про-
тиворечить религиозным убеждениям работ-
ника? 

Ответы на некоторые из этих вопросов 
представлены в ТК РФ. Например, ст. 108 ТК РФ 
регламентирует перерыв на отдых и питание, 
согласно которой максимальное разделение 
времени отдыха, в которое условно можно со-
вершить необходимые обряды на работе, мо-
жет быть разделено на два временных отрезка 
в течение рабочего дня, каждый из которых не 
менее 30 минут. Но и тут есть компромиссы с 
другой стороны. Совет улемов Духовного 
управления мусульман Европейской части Рос-
сии вынес постановление, в соответствии с ко-
торым на территории РФ предусматривается 
возможность объединения молитв в затрудни-
тельных ситуациях. С такими примерами 
видно, как складываются гармоничное отно-
шение между конфессией и государством для 

П 
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формирования гарантий защиты религиозных 
прав.  

Но нередко возникает ряд проблем при пра-
вовом анализе ситуаций, в которых работода-
телем был выбран корпоративный внешний 
вид коллектива. Примером может быть случай, 
где работодателем в целях разграничения ра-
ботников от клиентов и для формирования их 
визуальной принадлежности к организации 
может быть инициировано требование о ноше-
ние работниками формы. Но и в таких случаях 
виднеется возможность компромисса, обеспе-
чивающего отсутствие необходимости нару-
шать религиозные запреты работником, 
например, возможность оставить логотип и 
цветовую гамму формы, но при этом увеличить 
масштаб покрываемого одеждой тела (рукава и 
юбку). В данном случае цель работодателя ви-
зуально разделить работников так же достига-
ется, при этом не нарушая принцип свободы 
совести обеспеченный работнику.  

Важным в этой ситуации будет то, пойдет ли 
каждый конкретный работодатель на этот ком-
промисс. Работодатель является, в первую оче-
редь, хозяйствующим субъектом, который об-
ладает исключительными полномочиями в 
определении того, как будет организован рабо-
чий процесс и как будет выглядеть производи-
мый им продукт (товар, услуга). При условии 
законности деятельности работодателя ника-
кие привходящие факторы не могут подменять 
собой автономно принятое работодателем ре-
шение [3]. Это означает что работодатель дол-
жен ссылаться на объективные причины при-
нятых им решений.  

В попытках найти справедливое решение 
ситуации, за последние 10 лет сформировалась 
и международная практика регламентирующая 
возможность ношения религиозной одежды на 
рабочем месте. Европейский суд в Люксем-
бурге вынес решение по иску жительниц Фран-
ции и Бельгии [4], которые были уволены за от-
каз снять хиджабы на работе. Решением суда 
ЕС, ситуация введения санаций к сотруднику, 
замеченного в религиозной одежде, считается 
закономерно, если в организации был ранее 
принят нормативно-правовой акт, регламен-
тирующий данный запрет. А обратном случае, 
прямой дискриминацией по признаку привер-
женности религиозным взглядам будет уволь-
нение сотрудника, облачающегося в религиоз-
ную одежду, если во внутренних документах 
организации, данное закрепление отсутствует.  

Исходя из вышесказанного, данная судеб-
ная практика дала возможность работодателям 
запретить ношения одежды или аксессуаров, 
свидетельствующих о религиозной принад-
лежности, несмотря законы, обеспечивающие 
принцип свободы совести. 

Ситуация с религиозными праздниками и 
предоставлением в эти дни дополнительных 
выходных, решается регионами самостоя-
тельно [5]. Согласно пункту 7 статьи 4 Феде-
рального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» и 
в соответствии с Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2011 № 20-ПВ11 
органы государственной власти субъектов РФ 
вправе объявлять религиозные праздники не-
рабочими днями. Так, некоторые регионы от-
корректировали производственный календарь, 
отметив Пасху, Курбан-Байрам и другие рели-
гиозные праздники выходными днями. Но, к 
сожалению, не во всех регионах приняты такие 
законодательные акты.  

Исходя из всего вышеперечисленного 
можно сделать вывод о наличии поступатель-
ных движений в области защиты религиозной 
идентичности в обществе. Но, к сожалению, 
случаи дискриминации, которые встречаются, 
очень сложно доказуемы с точки зрения дис-
криминации по признаку религиозных убежде-
ний. Несмотря на это, закрепить обязанности 
по обеспечению защиты прав работников на 
законодательном уровне невозможно, так как 
невозможно найти инструменты, позволяю-
щие обеспечить представителю каждой кон-
фессии ряд гарантий в области реализации ре-
лигиозных прав на рабочем месте. 
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ля современной России проблема форми-
рования общероссийской гражданской 

идентичности, как известно, является одной из 
самых актуальных. При этом она становится 
вдвойне актуальной на освобожденных в ходе 
СВО территориях [1]. Формирование правосо-
знания граждан и обеспечение реализации их 
конституционных прав, несомненно, требуют 
внимания. Исходя из этого, предлагаю к рас-
смотрению поступательные движения в рели-
гиозном направлении в «новых» регионах.  

Несмотря на событие, произошедшее в мае 
2022 года, объявившие об автономии УПЦ от 
Московского патриарха, ряд епархий УПЦ вы-
разили свое несогласие и воспользовались пра-
вом самостоятельно выбирать свою церковную 
юрисдикцию. Таким образом, в Ровеньковской 
и Свердловской епархии УПЦ, которые нахо-
дится на территории ЛНР, а также представи-
тели Симферопольской и Крымской, Феодо-
сийской, Донецкой, Херсонской, Горловской и 
Славянской епархий и иных выступили с обра-
щениями к РПЦ о переходе под ее управление. 

Но не все лица на местах с данными реше-
ниями были согласны. Например, в Бердянской 
епархии архиерей покинул свою каноническую 
территорию. Тогда вопрос решился обраще-
нием мирян к Патриарху Кириллу, после чего 
был назначен епископ Лука, который сегодня 
является викарием Святейшего Патриарха и 
управляет Бердянской епархией.  

Почти сразу, после принятия ФКЗ о вступле-
нии в состав Луганской и Донецкой народных 
республик, а также Херсонской и Запорожской 
областей, 9 ноября 2022 года Президент России 
В. Путин подписал Указ №809 «об Основах 

государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей». Помимо ос-
новополагающих ценностей русского народа, 
таких как «патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, креп-
кая семья, созидательный труд и др...» [2] в ста-
тье 6 представляется и перечень тех религий, 
которые являются неотъемлемой частью исто-
рического и духовного наследия России. На ос-
новании этого и других документов и осозна-
ния необходимости интегрировать воссоеди-
ненные территории в механизм работы 
страны, в том числе и в вопросах обеспечения 
конституционного принципа свободы совести, 
было предпринято немало действий. 

22 декабря того же года посредством ви-
деоконференции Общественной палаты РФ и 
Общественной палаты ЛНР прошел круглый 
стол на тему «Вопросов развития правоприме-
нительной практики в сфере свободы совести: 
региональный аспект» [3]. Было выявлено, что 
после воссоединения «новых» регионов, очень 
серьезно встали вопросы межрелигиозного 
диалога, а также имплементации религиозных 
объединений «новых» территорий в Россий-
ское правовое пространство. 

Помимо коммуникаций между Москвой и 
регионами, было организовано немало фрон-
тов обеспечения религиозных прав граждан 
присоединенных территорий, например, ре-
монтные и восстановительные работы церков-
ных сооружений. В ходе военных действий не-
мало религиозных построек было разрушено, 
но «усилиями государства, благодаря 
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государственной поддержке и поддержке част-
ных жертвователей уже восстановлено цели-
ком и полностью более 15 храмов» высказался 
председатель Финансово-хозяйственного 
управления Московского патриархата архи-
мандрит Никандр Пилишин. На данный мо-
мент представлен список на восстановление 
порядка 164 храмов, пострадавших во время 
военных действий. Также главой РПЦ при под-
держке Федерального агентства по делам наци-
ональностей планируется постройка духовно-
просветительских центров, призванных к ре-
шению задач духовно-нравственного развития 
нового поколения в воссоединившихся регио-
нах. 

Несмотря на предпринимаемые действия, 
новостные сводки и судебная практика попол-
няются случаями экстремистских действий на 
«новых» территориях радикалами. Так, летом 
2023 года была пресечена антироссийская дея-
тельность прихода ПЦУ в Пологовском районе 
Запорожской области. А в прошлом месяце суд 
ДНР санкционировал деятельность двух рас-
кольников ПЦУ, осуществляющих религиоз-
ную деятельность, носящую экстремистский 
характер, квалифицировавших их по статье 
5.26 КоАП РФ с назначением штрафа и выдво-
рением за пределы РФ.  

24 августа 2023 года в ходе заседания [4] под 
председательством Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла члены Священного Синода 
заслушали сообщение об учреждении Патриар-
шей гуманитарной миссии на территории 
ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской об-
ластях. По итогам заседания Священного Си-
нода РПЦ на территориях «новых» регионов 
было принято решение о создании постоянно 
действующей патриаршей гуманитарной мис-
сии, которой будут вверены координация и ор-
ганизация гуманитарной помощи, заявил глава 
синодального отдела по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМИ Московского патри-
архата Владимир Легойда. 

Религиозный вопрос на Украине обострился 
с принятием в первом чтении законопроекта 
№8371 «О запрете религиозных организаций, 
связанных с Россией» 19.10.2023. Хотя законо-
проект предусматривает не прямой запрет 
церкви, а разрешение запретить осуществле-
ние религиозной деятельности через судопро-
изводство, но международное сообщество 
обеспокоено правомерностью его принятия. 
Как было заявлено Всемирным советом церк-
вей, данный запрет представляется как 

разъединяющее и контрпродуктивное меро-
приятие, нарушающее международные нормы 
свободы вероисповедания, а также Основной 
закон Украины и Конвенцию по правам чело-
века.  

Доклад [5] управления верховного комис-
сара ОНН о дискриминации УПЦ МП был выло-
жен на официальном сайте Отдела внешних 
церковных связей Московского патриархата, и 
свидетельствует об обеспокоенности примене-
нием такого рода «мер безопасности» СБУ в от-
ношении УПЦ. 

Взяв во внимание все вышесказанное, вид-
неется четкая картина организации работы в 
рамках обеспечение принципа свободы сове-
сти в «новых» регионах России, создается меж-
конфессиональные диалоги, представители ве-
дущих религий берут на себя решения вопро-
сов по обеспечению религиозных действий и 
обрядов. Формируется необходимая правовая 
база и государство, в оперативном режиме, ста-
рается провести профилактические работы по 
предупреждению неправомерных действий в 
области нарушения религиозных прав. Приво-
дятся максимальные усилия разными заинте-
ресованными в интеграции «новых» регионов 
сторонам, для быстрого и эффективного разви-
тия «новых» регионов, а также сохранения еди-
ного культурно-духовного наследия. 
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елигиозный экстремизм является опасным 
явлением современности. Несмотря на то, 

что у понятия есть вполне четкое определение 
(разновидность экстремизма, в основе кото-
рого находится демонстративная и агрессив-
ная религиозная идеология и деятельность, фа-
натизм), понимание его слишком обширное и 
не всегда ясное.  

Религиозный экстремизм, являясь соци-
ально деструктивным явлением современно-
сти, представляет серьёзную опасность не 
только территориальной целостности и ста-
бильному социально-политическому развитию 
нашего государства, но и духовной безопасно-
сти российского общества. Интересно, что в об-
щей массе осужденных к лишению свободы, 
процент лиц, отбывающих наказание за пре-
ступления религиозно-экстремистской 
направленности, относительно невелик. 

В России за первые шесть месяцев 2023 года 
по ст. 282 [1] были осуждены 34 человека (инте-
ресно, что за 2022 год – 51 человек); 8 из них – 
по ч.1, (повторный инцидент в течение года), 
26 человек – по более тяжкой ч.2. В отношении 
четырех человек производства были прекра-
щены, а двое были отправлены на принуди-
тельное лечение. Из 23 человек, осужденных по 
ст. 282 как по основной, восемь были лишены 
свободы, 13 человек получили условный срок, 
двое – оштрафованы. 

Приговоры по ч. 1 ст. 148 УК РФ об оскорб-
лении чувств верующих были вынесены в 2023 
году семи обвиняемым (в 2022 году – 14-и об-
виняемым), все четверо осужденных по этой 
статье как по основной были приговорены к 
обязательным работам. Два дела по ч. 1 ст. 148 
УК оказались прекращены. Одного фигуранта 
отправили на принудительное лечение. 

Приговоров по ч.2 ст. 148 УК за первое полуго-
дие 2023 года суды не выносили ни разу (в 2022 
году тоже) [2]. 

Многие прецеденты в рамках религиозного 
экстремизма совершаются в интернете [3]. 

Несовершенство действующего законода-
тельства позволяет отправить под следствие 
человека за сохранение картинки или репост, 
без глубокого выяснения, имелась ли экстре-
мистская цель у обвиняемого. Одни из громких 
дел подобного рода – дела Даниила Маркина и 
Марии Мотузиной. 

Оба обвинялись барнаульским судом в раз-
мещении в социальной сети картинок религи-
озно-экстремистской направленности. Произ-
водилась оценка экспертов. Любопытно, что в 
самом начале в деле Даниила Маркина был до-
кумент «Заключение комиссии экспертов 
№1131 от 12 октября 2017 года». В нем был сде-
лан экспертный вывод о том, что «лингвисти-
ческих и психических признаков возбуждения 
вражды или ненависти к группе лиц по призна-
кам пола, религии, национальности, языка или 
происхождения в представленных материалах 
не выявлено».  

Однако более поздние экспертизы потвер-
дели факт экстремизма. Интересно и то, что 
дело Маркина изначально хотели квалифици-
ровать по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств ве-
рующих), но по ней к тому моменту уже истек 
срок давности. Уголовное дело было возбуж-
дено по ч.1 ст. 282 УК РФ. 

Заметим субъективность экспертов: не каж-
дая картинка с той или иной религиозной свя-
тыней или церковниками, представленная в 
юмористическом контексте, оскорбляет чув-
ства верующих. Пример тому можно усмотреть 
в выводах экспертизы по делу Марии 

Р 
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Мотузной. Так, эксперт приложил к делу ана-
лиз только 13-и выборочных картинок (при 
том, что девушка подтверждала наличие около 
14 тыс. картинок единого содержания), боль-
шинство из которых касались религии. Оскорб-
ляющими чувства верующих из этой необосно-
ванной выборки были признаны только три, в 
остальных же состава преступления найдено не 
было (даже учитывая то, что они также условно 
могли обидеть чувства верующих).  

Дело Марии Мотузной стало резонансным в 
масштабах страны. Обвинение было выдви-
нуто сразу по ч.1 ст. 282 УК РФ, по ч.1 ст. 148 УК 
РФ. И, судя по результатам экспертизы в деле 
Мотузной, можно предположить, что шутить о 
религиозных служителях можно, но, вопрос в 
том, оценит ли шутку эксперт (что заранее не 
прогнозируемо).  

Из-за резонанса в конце 2018 года В. Путин 
подписал закон о частичной декриминализа-
ции статьи 282 УК РФ. В поправках значилось, 
что, если преступление по ч.1 совершено впер-
вые, оно будет караться административным 
наказанием в виде штрафа, обязательных ра-
бот или арестом на срок до 15 суток. Уголовная 
же ответственность будет наступать только 
если преступление совершено повторно на 
протяжении года.  

И Мотузная, и Маркин были исключены из 
«перечня террористов и экстремистов» Рос-
финмониторинга в 2019 году, их уголовные 
дела были прекращены, обоснование чему – 
изменение законодательства [4]. 

Марии Мотузной даже поступали извинения 
от прокуроров Барнаула за ошибочное привле-
чение к уголовной ответственности. Очевидно, 
что прекращение дела связано с «делом слу-
чая», ведь резонанса могло и не случится.  

Субъективность проводимых экспертиз не-
смотря на то, что эксперты руководствуются 
методическими рамками, нельзя доказать, и 
те, кто был до Маркина и Мотузной, получили 
реальные сроки.  

Очевидно, что до поправок в законодатель-
ство в нем имел место быть огромный пробел. 
За интернет-активность осудить по религи-
озно-экстремистским вменениям достаточно 
легко. И, несколько иначе дела обстоят с беспо-
рядками в реальности. 

Пример тому – антисемитские беспорядки в 
аэропорту Махачкалы, случившиеся 29 октября 
2023 года. Их причиной признан исламский ан-
тисемитизм. Прибытие рейса из Тель-Авива на 
фоне призывов изгнать евреев из региона 

послужило поводом к массовому выступле-
нию местных мусульман в международном 
аэропорту. Была предпринята попытка штурма 
прилетевшего авиалайнера. Следственный ко-
митет возбудил уголовное дело о массовых бес-
порядках по ст. 212 УК РФ (8-15 лет заключе-
ния). К 5 ноября полиция задержала 201 чело-
века, на 155 из них составлены административ-
ные материалы. 

По мнению этнографа В. Чернина случивше-
еся не является фактом антисемитизма, по-
скольку для региона такие настроения сами по 
себе не свойственны. По мнению эксперта, 
причиной случившегося стал исламизм и ради-
кализация молодежи, которая ориентируется 
на ХАМАС как на «флагман борьбы против ми-
рового зла, под которым подразумевается 
иудаизм» [5]. 

К тому же и сам Р. Кадыров назвал антисе-
митские беспорядки в аэропорту Махачкалы 
расшатыванием ситуации изнутри. В частно-
сти, он отметил, что «израильский режим пока-
зал миру свое истинное лицо, устраивая самый 
настоящий массовый террор в отношении мир-
ных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов 
России и расшатывать ситуацию изнутри: 
нельзя митинговать, громить аэропорты в по-
исках лиц еврейской национальности и призы-
вать к насилию…» [6]. 

Ст. 212 УК РФ – это, как можно предполо-
жить, попытка не разжигать религиозный кон-
фликт, не затрагивать острую тему, которая 
может только усугубить сложные международ-
ные отношения. В словах Р. Кадырова видны 
триггеры, такие как «израильский мир», «лица 
еврейской национальности», которые подтвер-
ждают, что случившееся можно инкриминиро-
вать по ст. 148 УК РФ.  

Мы видим две стороны одной медали – с 
оной стороны – вменение обвинений, субъек-
тивное экспертное суждение и, на основании 
случайной выборки, обвинение в религиозном 
экстремизме, а с другой – замалчивание, ниве-
лирование, отведение акцентов.  

Причем, на государственном уровне. Обще-
ственная опасность состоит в том, что сохране-
ния картинок без экстремистского умысла рас-
ценивается как преступление на основании 
оскорбления чувств верующих, а реальные 
столкновения на религиозной почве призна-
ются простыми беспорядками. 

В целом следует заметить, что определение 
экстремизма очень широко и размыто, как и 
оскорбления чувств верующих.  
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Например, ответственность может насту-
пить за сам факт публикации картинки с ис-
пользованием религиозной символики в шу-
точном контексте, а не за то, что кто-то кон-
кретный оскорбился. И, вместе с тем, может не 
фиксироваться никакой ответственности, как, 
например, в махачкалинском случае.  

Судебная практика по статьям за религиоз-
ный экстремизм чрезвычайно разная. Получа-
ется, что проще наказать одного конкретного 
человека, выложившего то или иное условно 
оскорбляющее чувства верующих изображе-
ние, без последствий для глобальной системы. 
И сложно наказывать за реальные преступле-
ния, поскольку они приведут к необратимым 
социальным и прочим последствиям, вскроют 
более глубокие проблемы. 

Степень общественной опасности, как 
можно заметить, у таких дел может быть совер-
шенно разная, не коррелирующая со степенью 
вменяемой ответственности. То есть, в религи-
озном экстремизме очень большой вес имеет 
субъективный фактор.  
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охранение и защита института семьи явля-
ется одним из приоритетных направлений 

политики любого правового государства. В ст. 
38 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что семья, материнство и детство, 
находятся под защитой государства [1]. Указом 
Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» также установлено, 
что крепкая семья относится к важнейшим тра-
диционным ценностям государства, является 
основой российского общества. Главной зада-
чей государства в данном направлении явля-
ется выработка мер по противодействию соци-
альным угрозам и совершенствование норма-
тивно-правовой базы по защите института се-
мьи [2]. Соответственно, важными являются: 
предоставление социальных услуг и реализа-
ция мер, направленных на профилактику се-
мейного неблагополучия. 

Семейно-бытовое насилие относится по 
своей сути к деструктивным общественным яв-
лениями свидетельствует о неблагополучии се-
мьи и нарушении ценностных ориентиров её 
членов. Указанное явление считается детерми-
нантой социального риска, приводит к возрас-
танию духовной и нравственной разобщенно-
сти, ослаблению взаимного доверия и разви-
тию враждебности членов семьи по отноше-
нию к друг другу. Проблема домашнего наси-
лия подрывает основы жизнедеятельности не 
только семьи, но и социальной безопасности 
общества и государства, поскольку преступле-
ния, совершаемые в области семейно-бытовых 

отношений, оказывают негативное воздей-
ствие на функционирование семьи. 

Важным стратегическим документом, 
направленным на поддержку семьи, является 
Концепция государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 
2025 года [3]. Она закрепляет, что сложности, с 
которыми имеют дела семьей (нередко эконо-
мические), зачастую приводят к утрате семей-
ных связей и конфликтам, в результате кото-
рых могут оказаться нарушенными права и за-
конные интересы детей и других членов семье. 
К целям государственной семейной политики 
относят: поддержку, укрепление и защиту се-
мьи и ценностей семейной жизни, создание не-
обходимых условий для выполнения семьей ее 
функций. В Концепции сформированы ряд за-
дач, которые направлены, в том числе и на про-
филактику и предупреждение семейного наси-
лия: развитие кризисных центров для лиц, под-
вергшихся насилию; внедрение просветитель-
ских программ среди населения по профилак-
тике насилия, проведение информационных 
кампаний о доступных для пострадавших от 
насилия услугах. В связи с этим, последние не-
сколько лет правозащитные организации, об-
щественные деятели, юристы стали активно 
освещать данную проблему. 

Семейно-бытовое насилие – это цикл систе-
матически повторяющихся физических, сексу-
альных, эмоциональных, экономических дей-
ствий, а также действий, причиняющих вред 
психическому и душевному состоянию чело-
века, применяемые в отношении близких лю-
дей, совершаемые против их воли для обрете-
ния власти и контроля над ними и управлению 

С 
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их действиями. Домашнее насилие может осу-
ществляться по отношению к абсолютно лю-
бому из членов семьи, в особенности, прожива-
ющих совместно: к супругу, детям и пожилым 
людям [4, c. 312]. Однако наиболее пагубное 
влияние оно оказывает на детей, поскольку лю-
бое насилие – физическое, эмоциональное, 
сексуальное – является по характеру воздей-
ствия травматическим для психики ребенка. 

В преамбуле Конвенции о правах ребенка 
упоминается роль семьи как основной ячейки 
общества и естественной среды для роста и 
благополучия всех ее членов, в особенности, 
детей [5]. Жестокость со стороны близких лю-
дей становится одним из существенных обсто-
ятельств нарушения физического и психиче-
ского состояния несовершеннолетних. Распро-
странёнными последствий насилия являются 
проблемы в социализации: нарушается связь 
со взрослыми, коммуникативные навыки; 
ухудшается самооценка, что приводит к разви-
тию чувств вины, стыда, собственной неполно-
ценности, а также часто проявляется агрессия и 
ненависть, к самому себе. Это нередко приво-
дит к приобщению к криминальному, асоци-
альному образу жизни, сопряженному с упо-
треблением алкогольных и наркотических ве-
ществ или совершением уголовно наказуемых 
деяний [6, c. 290]. 

Семейный кодекс РФ в рамках реализации 
конституционных прав ребёнка возлагает на 
родителей обязанность по воспитанию и обес-
печению интересов ребенка, при осуществле-
нии которой они не вправе причинять вред фи-
зическому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию, допускать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее чело-
веческое достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей [7]. Равным образом 
на органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти 
субъектов РФ, должностные лица в соответ-
ствии со ст. 6 Федерального закона от 
24.07.1998 №124-ФЗвозлагается обязанность 
по защите прав и интересов ребёнка [8]. Наси-
лие в семье зачастую затрагивает и интересы ее 
совершеннолетних членов, в подавляющем 
большинстве, женщин [9]. 

Ситуация усугубилась по причине принятия 
в 2017 году изменений в Уголовный Кодекс РФ, 
согласно которым произошла декриминализа-
ция семейно-бытового насилия, путем исклю-
чения из диспозиции ст. 116 УК РФ признака о 
нанесении побоев «в отношении близких лиц» 

[10]. Ответственность за семейное насилие 
предусмотрена в настоящее время нормами 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ, где в соответствии со ст. 6.1.1, данное 
правонарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок от 
шестидесяти до ста двадцати часов [11]. Санк-
ция статьи помимо административного ареста 
и обязательных работ включает также штраф, 
что в рамках такой категории дел нецелесооб-
разно, поскольку зачастую выплата штрафа 
происходит из семейного бюджета. Таким об-
разом, потерпевший претерпевает не только 
физическое насилие, но и экономические ли-
шения. 

Уголовная ответственность наступает лишь 
при нанесении побоев или совершение иных 
насильственных действий лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние. Часть 2 ст. 116 УК РФ уве-
личивает ответственность в случае нанесения 
побоев лицом, имеющим судимость за пре-
ступление, совершенное с применением наси-
лия [10]. На практике это приводит к тому, что 
правоохранительные органы не уделяют долж-
ного внимания данному правонарушению. Так 
что декриминализация нормы уголовного за-
кона о побоях приводит не к сохранению семьи 
и защите её членов, а способствует росту тяж-
ких преступлений, как в бытовой сфере, так и 
за ее пределами. 

Привлечение к уголовной ответственности 
за умышленное причинение вреда здоровью 
различной степени тяжести определено рядом 
статей Уголовного кодекса РФ (ст.ст.111, 112, 
115 УК РФ), при этом каких-либо особенностей 
привлечения к ответственности при соверше-
нии данных преступлений в отношении близ-
ких лиц по указанным составам законодатель-
ство не предусматривает. Однако в составах ст. 
111 и 112 УК РФ содержится квалифицирующий 
признак «в отношении малолетнего или иного 
лица, заведомо для виновного, находящегося в 
беспомощном состоянии». Кроме того, пре-
ступление, предусмотренное ст. 115 УК РФ от-
носится к категории частного обвинения, а это 
зачастую приводит к тому, что потерпевший 
примиряется с причинителем вреда, и послед-
ний никакой ответственности не несёт. Такое 
уголовное дело возбуждается только по заявле-
нию пострадавшей стороны, при этом 
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правоохранительные органы не задействованы 
в процессе доказывании вины, потерпевшие 
сами подают заявление в мировой суд, соби-
рают доказательства, выступают на стороне об-
винения в суде, а это приводит к тому, что та-
кие преступления становятся латентными, а 
потерпевшие – не имеют должной защиты. В 
связи с этим, было бы правильнее перевести 
данную категорию дел в разряд частно-публич-
ных обвинений.  

Проблемным также является то, что УК РФ 
не устанавливает ответственность за психоло-
гическое насилие, являющееся достаточно рас-
пространенным явлением в рамках семейно-
бытового насилия. Положения ст. 117 УК РФ 
предусматривают уголовное наказание за пси-
хические страдания, если они были причинены 
вследствие систематического нанесения по-
боев или иных действий насильственного ха-
рактера. В связи с чем, различного рода дей-
ствия, направленные на унижение, оскорбле-
ние, травлю, контроль над личностью, если они 
не сопряжены с применением физического 
насилия, не охватываются диспозицией ст. 117 
УК РФ и не подпадают под определение иных 
насильственных действий. В свою очередь, за-
кон предусматривает возможность наступле-
ния ответственности за психологическое наси-
лие в рамках ст. 110 УК РФ, но только после уже 
свершившегося факта самоубийства или по-
пытки его совершения, произошедшего под 
воздействием угроз, оскорблений и унижения 
личности. 

В то же время рассмотрение дел о насилии в 
семье чаще всего затруднено из-за ненадлежа-
щего отношения сотрудников полиции к дан-
ным преступлениям, в особенности, если это 
касается преступлений против половой сво-
боды и половой неприкосновенности 
(ст.ст.131-135 УК РФ). Несмотря на то, что за-
кон не предполагает каких-либо исключений 
по привлечению к ответственности супругов 
или партнеров, на практике правоохранитель-
ные органы нередко относятся с предубежде-
нием к заявлениям о сексуальных преступле-
ниях в семье.  

На данный момент в действующем россий-
ском законодательстве отсутствуют определе-
ние «семейно-бытового насилия» и его разно-
видностей, релевантные материальные и про-
цессуальные нормы, регулирующие существу-
ющую проблему [12]. В 2019 году был внесен на 
рассмотрение Советом Федерации проект ФЗ 
«О профилактике семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации», который на сего-
дняшний момент не принят из-за некоторых 
существенных недочетов. В частности, данный 
законопроект дает дефиницию семейно-быто-
вого насилия как «умышленного деяния, при-
чиняющего или содержащего угрозу причине-
ния физического и (или) психического страда-
ния и (или) имущественного вреда, не содержа-
щего признаки административного правонару-
шения или уголовного преступления», что не 
предполагает административного и уголовного 
вмешательства, а рассматривает лишь мало-
значительные деяния.  

Для доступности понимания и правильного 
толкования, можно использовать уже вырабо-
танное в международном праве понятие до-
машнего насилия, которое означает все акты 
физического, сексуального, психологического 
или экономического насилия, которые проис-
ходят в кругу семьи или в быту или между быв-
шими или нынешними супругами или партне-
рами, независимо от того, проживает или не 
проживает лицо, их совершающее, в том же ме-
сте, что и жертва» [13]. 

Кроме того, необходимо разработать чёткие 
определения для каждого из видов насилия, 
включенных в общее понятие семейно-быто-
вого насилия. 

Относительно перечня лиц, подвергаю-
щихся семейно-бытовому насилию, важным 
упущением является игнорирование детей, как 
одних из потенциальных жертв насилия, а 
также тех, кто не связан родством или свой-
ством, но при этом совместно проживает и/или 
ведет совместное хозяйство, иначе они выхо-
дят за рамки защиты от насилия.  

В рамках профилактических действий необ-
ходимо уделить больше внимания различного 
рода мероприятиям по обеспечению психоло-
гической и юридической помощи пострадав-
шим от насилия лицам.  

Возникают определенные проблемы и с ре-
гулированием вопроса о защитном предписа-
нии, так как законопроект закрепляет лишь за-
прет на контакты с жертвами насилия и выяс-
нение места ее пребывания, а моменты относи-
тельно выдачи охранного ордера (запрет на 
приближение) и конкретной ответственности 
за нарушения защитного предписания не за-
креплены. 

Судебное защитное предписание преду-
сматривает обязанность нарушителя покинуть 
место совместного проживания, только при 
наличии иного жилого помещения, то есть в 
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случае его отсутствия правонарушитель и по-
страдавшее лицо будут и дальше проживать 
совместно, что увеличивает шансы на повтор-
ное совершение акта насилия [14, c. 161]. Целе-
сообразно на период действия защитного 
предписания помещать пострадавших в специ-
ализированные кризисные центры, где они 
могли бы не только проживать, но и получать 
психологическую и юридическую помощь.  

На сотрудников органов внутренних дел 
возможно помимо обязанности по защите по-
страдавших и иных лиц от семейно-бытового 
насилия, рассмотрению заявлений и сообще-
ний о фактах семейно-бытового насилия, 
также возложить обязанность по разработке и 
применению правовых мер, регламентирую-
щих порядок сбора письменных объяснений с 
пострадавших, очевидцев, нарушителей; разъ-
яснению пострадавшему от семейно-бытового 
насилия его прав, с согласия пострадавшего 
обеспечить его транспортировку в безопасное 
место либо в специализированное учреждение 
социального обслуживания или иную органи-
зацию по оказанию помощи пострадавшим; 
осуществлять контроль за соблюдением нару-
шителем защитных предписаний и судебных 
защитных предписаний. Также требуется вне-
сти в профилактические мероприятия, дея-
тельность по размещению в регионах мно-
гофункциональных кризисных центров, рабо-
тающих круглосуточно, для оказания под-
держки пострадавшим и обеспечение бесплат-
ной юридической и психологической помощи.  

Проблема семейно-бытового насилия 
весьма распространена во многих странах и за-
дачей любого правового государства является 
выработка мер по противодействию и профи-
лактике правонарушений в области семейных 
отношений. В Российской Федерации пока 
только предпринимаются попытки по разра-
ботке методов и средств для решения данной 
проблемы. Тщательная разработка и принятие 
закона, направленного на профилактику се-
мейного насилия, могли бы послужить эффек-
тивным механизмом, нацеленным на борьбу со 
многими видами насилия внутри семьи. 
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аследственные отношения в Российской 
Федерации регулируется Гражданским ко-

дексом, следует заметить, что глава 64 ГК РФ 
именуется как «Приобретение наследства». Да-
лее, в п. 1 ст. 1152 ГК РФ указывается, что «Для 
приобретения наследства наследник должен 
его принять // Для приобретения выморочного 
имущества принятие наследства не требуется». 
Исходя из буквального толкования данной 
нормы, можно сделать вывод о том, что инсти-
туты приобретения и принятия наследства не 
тождественны.  

В настоящей статье хотелось бы уделить 
внимание данному вопросу. 

Так, приобретение наследства является ро-
довым понятием по отношению к принятию 
наследства и означает правовой результат 
наследственного (универсального) правопре-
емства, являющегося следствием наступления 
сложного юридического состава [1]. Наслед-
ственное правопреемство возникает не только 
вследствие принятия наследства. Этому пред-
шествует целый ряд юридических фактов, 
среди которых принятие наследства стано-
вится лишь замыкающим для наступления ука-
занных последствий.  

Как указано в Гражданском кодексе РФ, для 
приобретения государством выморочного иму-
щества принятия наследства не требуется. 
Приобретение выморочного имущества явля-
ется своеобразным юридическим составом, не 
предусматривающим волеизъявления субъекта 
наследования.  

Далее, мы рассмотрим наиболее важные 
признаки таких видов принятия наследства, 

как формальный способ и принятие наследства 
конклюдентными действиями.  

Традиционным в российской литературе яв-
ляется понимание принятия наследства как од-
носторонней сделки, для совершения которой 
достаточно выражения воли только одной сто-
роны – наследника. Такое волеизъявление мо-
жет быть сделано двумя способами – формаль-
ным (посредством подачи заявления нотариусу 
(п. 1 ст. 1153 ГК РФ) и фактическим (посред-
ством конклюдентных действий (п. 2 ст. 1153 
ГК РФ), что в полной мере соответствует имею-
щимся формам совершения сделок в россий-
ском праве [2].  

1. Под формальным способом принятия 
наследства понимается подача наследником 
нотариусу по месту открытия наследства заяв-
ления о принятии наследства (п. 1 ст. 1152 ГК 
РФ) [3]. 

Такой способ принятия наследства также 
часто называют «юридическим». 

Вместе с тем, стоит отметить, что букваль-
ное толкование данной нормы не позволяет 
установить точно, в какой именно форме 
должно быть подано заявление, например, мо-
жет ли оно быть изложено нотариусу устно. 
Следовательно, для уяснения подлинного 
смысла данной статьи следует обратиться к Ос-
новам законодательства РФ о нотариате, кото-
рые во многом конкретизируют и дополняют 
положения гражданского законодательства в 
части наследственного права [4]. 

Представляется, что такое положение явля-
ется недопустимым упущением российского 
законодателя, в особенности, учитывая тот 
факт, что наследственное право связано, 

Н 
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прежде всего, с правоотношениями граждан, то 
есть субъектами права, не обладающими спе-
циальными познаниями в сфере юриспруден-
ции. Отсутствие прямого закрепления в граж-
данском кодексе таких важных на практике 
норм, во-первых, о необходимости подачи за-
явления в письменном виде и, во-вторых, о 
том, что несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность, нарушает, хоть и 
не закрепленный в гражданском кодексе, но 
подразумеваемый существом законодатель-
ного регулирования принцип правовой опре-
деленности.  

Помимо того, что заявление может быть по-
дано лично наследником, допускается подача 
заявления через представителя – законного 
или добровольного (полномочие на принятие 
наследства должно быть прямо указано в дове-
ренности), а также путем отправки заявления 
по почте (абз. 2, 3 п. ст. 1153 ГК РФ).  

Требует отдельного внимания квалифика-
ция принятия наследства в качестве односто-
ронней сделки.  

Прежде всего, в составе данного юридиче-
ского факта ключевой является воля субъекта и 
соответствие ее видимому третьим лицам во-
леизъявлению. Так, в случае если в заявлении 
будут обнаружены пороки воли (например, 
лицо принимает наследство вследствие 
угрозы, либо же лицо на момент принятия 
наследства являлось недееспособным), приня-
тие наследства может быть признано судом не-
действительным. Но как показывает практика 
доказать такие факты затруднительно.  

Поскольку в отношении принятия наслед-
ства действуют общие положения о сделках, в 
равной степени применяется положение о том, 
что заблуждение относительно мотивов сделки 
не является достаточно существенным для 
признания такой сделки недействительной (п. 
3 ст. 178 ГК РФ). На практике это будет озна-
чать, что факт заблуждения лица относительно 
размера наследства или объема переходящих 
по наследству обязательств не будет являться 
основанием для признания принятия наслед-
ства недействительным [5]. 

Таким образом, после рассмотрения требуе-
мых условий для принятия наследства мы мо-
жем составить определение, включающее все 
необходимые признаки. Так, формальное при-
нятие наследства – это: 

1) односторонняя сделка; 
2) направленная на реализацию субъек-

тивного права на принятие наследства; 

3) осуществляемая путем подачи нотари-
усу по месту открытия наследства; 

4) письменного заявления; 
5) о принятии наследства; 
6) поданное лично / представителем / по 

почте. 
2. Второй способ принятия наследства – 

это принятие наследства конклюдентными 
действиями. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1153 
«признается, пока не доказано иное, что 
наследник принял наследство, если он совер-
шил действия, свидетельствующие о фактиче-
ском принятии наследства» [6]. Статья 1153 со-
держит исчерпывающий список действий по 
фактическом принятию наследства, однако все 
происходит иначе, суд может принять и иные 
доказательства, этот вопрос мы рассмотрим 
далее.  

Оценку правовой природы принятия 
наследства конклюдентными действиями сле-
дует начать с того, что фактическое принятие, 
как и любой акт принятия, является односто-
ронней сделкой, направленной на реализацию 
субъективного права на принятие наследства 
(это сущностная особенность любого акта при-
нятия наследства). В классификации сделок 
фактическое принятие относится к, во-первых, 
сделкам, совершаемым конклюдентными дей-
ствиями и, во-вторых, к односторонним сдел-
кам, не требующим восприятия.  

Проблема такого способа принятия наслед-
ства заключается в характере презумпции, ко-
торую имеет данный способ наследования [7]. 
Эта презумпция создается существом дей-
ствий, которые в обычной ситуации означают 
намерение наследника принять наследство. 
Перечень действий изложен в абз. 2 п. 2 ст. 
1153. Так, в соответствии с названной нормой, 
о возможном намерении принять наследство 
говорят: вступление во владение или в управ-
ление наследственным имуществом, принятие 
мер по его сохранению, защите от посяга-
тельств или притязаний третьих лиц, принятие 
за свой счет расходов на содержание наслед-
ственного имущества, погашение за свой счет 
долгов наследодателя или получение причи-
тавшихся наследодателю денежных средств.  

Однако сам факт совершения определенных 
действий сам по себе не говорит о принятии 
наследства. Как научные исследования, так и 
судебная практика неоднократно подчерки-
вали важность субъективного элемента для 
приобретения наследства конклюдентными 
действиями. М.В. Волгаев и Н.В. Ростовцева 
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указывают на то, что в каждом конкретном слу-
чае необходимо установить, выражают ли дей-
ствия наследника его намерение принять 
наследство [8]. Это является логическим след-
ствием того, что любое принятие наследства 
является сделкой, то есть волевым актом. 

Также следует отметить тот факт, что в Рос-
сии под понятие фактического принятия 
наследства попадает достаточно широкий 
спектр действий. Так, в других системах насле-
дования, имеющих институт принятия наслед-
ства конклюдентными действиями, действия в 
отношении наследства делятся на регуля-
тивно-охранительные и владельческие, при-
чем последствия приобретения наследства вы-
зывают только последние. В российской прак-
тике как те, так и другие создают одинаковой 
силы презумпцию, которую возможно опро-
вергнуть в судебном порядке.  

Российскому законодателю предлагается 
воспринять имеющуюся зарубежную практику 
и провести разделение действий на те, которые 
осуществляются в своем интересе (владельче-
ские) и те, которые осуществляются для инте-
ресов другого (регулятивно-охранительные) 
[8]. Это позволило бы уменьшить количество 
действий, попадающих под презумпцию, и, 
следовательно, уменьшить количество случаев 
оспаривания таковой. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что принятие наследства конклюдентными 
действиями: 

1) односторонняя сделка; 
2) направленная на реализацию субъек-

тивного права на принятие наследства; 
3) осуществляемая путем совершения 

определенных действий; 
4) круг которых не ограничен законода-

тельно; 
5) выражающая намерение наследника 

принять наследство. 
3. Отдельно хотелось бы уделить внимание 

такому понятию, как срок принятия наслед-
ства.  

В данной статье мы рассмотрели некоторые 
вопросы, касающиеся принятия наследства в 
РФ. Данная тема является очень обширной, су-
ществует множество проблемных вопросов и 
пробелов, которые еще не были урегулированы 
законодательно. Однако судебная практика 
стремится к решению данных задач. Существу-
ющие пробелы и недостатки следует решать с 
учётом законодательства и практики, разрабо-
ток учёных-юристов, уровня развития обще-
ства, его экономических, политических, соци-
альных основ, менталитета граждан. 
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сследование и раскрытие краж являются 
одними из важнейших аспектов правопо-

рядка, требующих эффективных методик для 
обеспечения справедливости и общественной 
безопасности. Несмотря на постоянное разви-
тие технологий и средств обеспечения безопас-
ности, методы расследования краж продол-
жают сталкиваться с различными вызовами и 
проблемами. В настоящее время необходимо 
внимательно рассмотреть и проанализировать 
актуальные тенденции и проблемы в методи-
ках расследования краж для улучшения эффек-
тивности правоохранительных органов и обес-
печения справедливости в обществе. Одной из 
ключевых проблем является быстрое развитие 
технологий, которое может стать как благом, 
так и проклятием для расследования краж. Ки-
берпреступления становятся все более изощ-
ренными, что создает вызовы для правоохра-
нительных органов в области отслеживания и 
идентификации преступников [1]. Вмешатель-
ство в цифровые следы, шифрование данных и 
анонимные транзакции создают сложности в 
выявлении и пресечении преступлений. 

Еще одной существенной проблемой явля-
ется отсутствие стандартизации методов рас-
следования краж. Различные правоохрани-
тельные органы и даже страны могут 

применять разнообразные подходы к рассле-
дованию, что затрудняет обмен информацией 
и сотрудничество в борьбе с международной 
преступностью [2]. Необходимость разработки 
универсальных методологий и стандартов для 
расследования краж становится все более акту-
альной в глобализированном мире. 

Важным аспектом, который заслуживает 
внимания, является защита частной жизни и 
прав граждан в процессе расследования. С раз-
витием средств массовой информации и техно-
логий слежения возникают серьезные этиче-
ские вопросы, связанные с соблюдением зако-
нов о приватности при сборе и анализе инфор-
мации о подозреваемых. В свете данных про-
блем становится ясной необходимость разра-
ботки и усовершенствования методик рассле-
дования краж, учитывающих современные вы-
зовы и соблюдающих принципы справедливо-
сти и этики [3]. В данном контексте, исследова-
ние актуальных проблем и поиск инновацион-
ных подходов к расследованию краж стано-
вятся приоритетом для обеспечения безопас-
ности общества в условиях постоянной эволю-
ции преступных методов. 

Интернет, как виртуальное пространство, 
стал не только источником информации и раз-
влечений, но и местом, где развиваются новые 

И 
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формы преступности, включая кражи денеж-
ных средств, криптовалют и ценной информа-
ции [4]. Понимание этого вида преступлений 
имеет важное значение как с теоретической, 
так и с практической точек зрения, особенно 
при расследовании. Современные исследова-
ния в области криминалистики выявляют, что 
исполнители таких краж часто обладают тех-
ническим образованием в области информа-
тики и программирования. Это в основном 
люди, не смогшие реализовать свой професси-
ональный потенциал в легальной экономике, и 
более половины из них обладают более чем од-
ним высшим образованием, формируя тем са-
мым слой технических интеллектуалов в мире 
преступности. 

Дополнительно, интересным аспектом яв-
ляется факт того, что некоторые субъекты та-
ких краж могут быть заключенными. Практика 
работы оперативных служб в исправительных 
учреждениях подчеркивает, что трудно 
предотвратить доступ заключенных к совре-
менным средствам связи, имеющим доступ в 
Интернет, таким как смартфоны и планшеты. В 
местах лишения свободы формируются струк-
туры заключенных, поддерживающих связь с 
внеурочными криминальными элементами, 
специализирующимися на кражах с использо-
ванием современных технических средств [5]. 

Этот вид преступлений представляет собой 
сложный вызов для правоохранительных орга-
нов, требующий не только развития техниче-
ских навыков расследования, но и вниматель-
ного анализа факторов, способствующих фор-
мированию и поддержанию подобных пре-
ступных структур. Таким образом, тщательное 
изучение и понимание характеристик краж в 
сети Интернет необходимо для создания эф-
фективных алгоритмов действий следователей 
и разработки стратегий борьбы с этим видом 
преступности. 

В последние годы отмечается значительная 
тенденция к смене изолированных «хакеров» 
на организованные преступные группы, где 
присутствует четкое распределение ролей и 
внутренняя иерархия. Это обусловлено ростом 
прибыльности преступной деятельности в 
сфере киберпреступлений. В криминалистиче-
ской литературе особое внимание уделяется 
установлению обстоятельств, подлежащих раз-
бирательству в уголовном судопроизводстве. 
Для краж, осуществленных с использованием 
средств электронной техники и компьютерных 
технологий, ключевыми обстоятельствами 

являются факты, подтверждающие примене-
ние современных электронных средств. Важ-
ную роль в расследовании играет правильный 
выбор тактики следственных действий, таких 
как осмотр места происшествия, допрос, обыск 
и выемка. 

К сожалению, на практике часто недооцени-
вается роль осмотра места происшествия в слу-
чаях компьютерных преступлений. Осмотр 
должен фокусироваться на электронных 
устройствах, имеющих доступ в Интернет. Эф-
фективная тактика допроса также требует тща-
тельной подготовки следователя, изучения 
технических аспектов дела и возможных кон-
сультаций со специалистами. Обобщая выше-
изложенное, стоит отметить, что современ-
ными правоохранительными органами недо-
оценивается роль оперативных аппаратов в 
предотвращении и раскрытии киберпреступ-
лений. Необходимо повышать техническую 
грамотность следователей в области информа-
ционных технологий и методов расследования. 
Сложность и продолжительность компью-
терно-технической экспертизы представляют 
собой серьезную проблему в расследовании та-
ких краж. В качестве профилактических мер 
следует проводить информационную работу с 
организациями и гражданами, направленную 
на повышение бдительности, модернизацию 
программной защиты и использование лицен-
зированного программного обеспечения. 
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ктуальность представленной темы обосно-
вывается тем, что состав преступления яв-

ляется одним из основных понятий уголовного 
права. Более того, проблема понятия и струк-
туры состава преступления, а также вопросов 
юридической квалификации содеянного на 
протяжении десятилетий являются наиболее 
дискуссионными. 

Состав преступления – это нормативно 
установленное описание действий или бездей-
ствий, которые при определенных обстоятель-
ствах их совершения признаются преступ-
ными. Состав преступления обычно состоит из 
объективной и субъективной сторон. Объек-
тивная сторона включает в себя внешние при-
знаки преступного деяния – действия или без-
действие, а субъективная сторона отражает 
психическое состояние преступника, его наме-
рения и цели. 

Соотношение понятий «преступление» и 
«состав преступления» регламентируется уго-
ловным законодательством Российской Феде-
рации. Уголовный кодекс РФ определяет раз-
личные категории преступлений, их составы и 
меры ответственности. В зависимости от ха-
рактера и последствий совершенного деяния, 
преступления могут быть классифицированы 
как уголовные или административные, тяжкие 
или малозначимые. 

Действующее уголовное законодательство, 
опираясь на понятие состава преступления в 
статье 8 УК РФ, не раскрывает его содержание. 
В связи с этим, целесообразно ознакомиться с 

различными подходами российской уголовно-
правовой доктрины к решению указанных про-
блем и выявить наиболее существенные спор-
ные моменты. 

Традиционно под составом преступления 
понималась система (совокупность) признаков 
общественно опасного деяния, позволяющая 
квалифицировать последнее как собственно 
преступление [8, с. 59]. Дополняя в отдельных 
аспектах либо подробнее разворачивая указан-
ную дефиницию в целом, отечественные (в 
частности, советские) правоведы сходились 
именно в таком понимании данного уголовно-
правового явления [1, 2]. 

Однако активное развитие отечественной 
доктрины поспособствовало некоторому пере-
осмыслению правовой природы состава пре-
ступления, и отдельные авторы начали подвер-
гать конвенциональное понимание его содер-
жания вполне обоснованной критике. 
Так, например, А.В. Иванчин, не разделяя об-
щепринятого понимания состава преступле-
ния как системы признаков, прямо закреплен-
ных в УК РФ и имеющих значение для адекват-
ной уголовно-правовой квалификации кон-
кретного деяния, справедливо указывал на ряд 
проблем, связанных с подобным подходом. В 
частности, автор указывал на явное противоре-
чие, возникающее при попытке совместить в 
рамках одной юридико-правовой категории 
некую обобщенную абстрактную модель и при-
знаки конкретного деяния, совершенного в 
объективной действительности [6, с. 247-250]. 

А 



Актуальные исследования • 2023. №46 (176)  Юриспруденция | 86 

Кроме того, А.В. Иванчин критиковал такой 
подход к пониманию состава преступления и с 
формально-технической позиции: он полагал, 
что оно ввиду слишком абстрактного характера 
не позволяет должным образом отграничить 
данную уголовно-правовую категорию от иных 
предметов. 

Можно сказать, что, в целом, в литературе 
уголовного права идея А.Н. Трайнина и его ар-
гументы поддерживается большинством уче-
ных, и его позиция очень близка к норматив-
ной (нормативистской) теории, ведущей своё 
начало с 1950-ых годов и заключающейся в рас-
сматривании состава преступления как сово-
купность предусмотренных уголовным зако-
ном объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно-опасное дея-
ние как преступление [6, с. 81]. К.Ф. Блув-
штейн., А.В. Добрынин [2, с. 79] предостерегают 
от беспрекословного принятия парадигм, если 
исследователь воспринимает всем известную 
парадигму как нечто само собой разумеюще-
еся, то он может прийти к ошибочным выво-
дам, ведь, взглянув на историю человечества, 
можно с уверенностью сказать о правильности 
теории «смена парадигм» Т.Куна. Иными сло-
вами, некоторые, казалось бы, самые очевид-
ные и доказанные теории были оспорены либо 
же в них были найдены не устраняемые про-
белы. Именно поэтому необходимо ознако-
миться с разными мнениями о соотношении 
понятий преступления и состава преступления, 
а затем делать собственные выводы, что и было 
проделано при написании данной работы. 

Весьма интересной является теория совет-
ского исследователя И.Я. Гонтаря. Он начинает 
с того, что если мы считаем преступление юри-
дическим фактом уголовного правоотноше-
ния, то состав преступления не может быть ос-
нованием уголовной ответственности.  

Говоря всё же о соотношении понятий пре-
ступления и состав преступления через призму 
теории И.Я. Гонтаря, стоит отметить, что в его 
понимании сущность преступления заключа-
ется не в общественно-опасном деянии, а 
именно в соответствии с признаками, описан-
ным в уголовном праве, квалифицирующих де-
яние как преступление, именно поэтому иссле-
дователь говорит, что понятия преступления и 
состав преступления тождественны, так как 
они являются выражением одной и той же ре-
альности. Но, на мой взгляд, в его работе суще-
ствуют некоторые противоречия, ведь далее 
И.Я. Гонтарь утверждает, что преступление – 

это общественно-опасное деяние, а состав пре-
ступления, по сути, является материальным 
выражением признаков преступления, и, тем 
самым, он, главным образом, соглашается с 
господствующей теорией в уголовном праве о 
соотношении данных понятий.  

Так, проанализировав специфику генезиса 
понятия состава преступления в отечествен-
ном уголовном праве и рассмотрев различные 
подходы к его определению. К.Д. Николаев 
настаивает на собственной дефиниции, кото-
рая мало чем отличается от традиционной, 
знакомой еще советской уголовно-правовой 
доктрине: «состав преступления - это совокуп-
ность закрепленных в уголовном законе объек-
тивных и субъективных признаков, характери-
зующих содержание необходимых и достаточ-
ных элементов, позволяющая дать уголовно-
правовую оценку совершенному деянию» [5]. 

С другой стороны, некоторые авторы, в 
частности В.И. Морозов и С.Г. Лосев, полагают 
целесообразным делать акцент на внутренней 
дифференциации содержания состава преступ-
ления и понимать его в двух аспектах: «в насто-
ящее время термином «состав преступления» 
определяются два разнородных явления: 

• система изложенных в уголовном за-
коне признаков общественно опасного деяния, 
запрещенного под угрозой наказания; 

• совокупность юридически значимых 
признаков преступного деяния, характеризую-
щих конкретное преступление, которые явля-
ются фактическим основанием для квалифика-
ции преступления, а также определения видов 
и размеров конкретного наказания» [4]. 

Наши наблюдения показывают, что особен-
ности конструкции ч. 1 ст. 238 УК РФ сотруд-
ники правоохранительных органов нередко ис-
пользовали для создания картины благополуч-
ной служебной статистики. Например, они воз-
буждали уголовные дела. Ограничиваясь кон-
статацией отсутствия в учебном автомобиле 
огнетушителя или устанавливая разницу 
между числом пассажиров на прогулочном ма-
ломерном судне и количеством спасательных 
кругов и т.п. Причём, соображения реальной 
опасности таких деяний оставались за преде-
лами внимания правоохранителей. 

25 июня 2019 г. Верховный Суд РФ принял 
постановление № 18 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьей 238 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации». В п. 2 постановления Верховный Суд 
РФ высказал ожидаемое и необходимое 
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положение, касающееся как толкования поло-
жений ст. 238 УК РФ, ровно как и преступления 
вообще. Так, по смыслу закона уголовная от-
ветственность по ч. 1 или по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 
238 УК РФ наступает при условии, что опас-
ность товаров, продукции, работ или услуг для 
жизни или здоровья человека является реаль-
ной [3]. 

Размышления над акцентами, расставлен-
ными Верховным Судом РФ в обсуждаемой си-
туации, приводят авторов настоящей статьи к 
мысли о том, что в целом тавтологичное допол-
нение, на которое пошел высший судебный ор-
ган страны (реальная общественная опасность) 
– вынужденная мера – «попытка докричаться» 
до правоприменителей о том, что обществен-
ная опасность несёт в себе существенный вред 
или угрозу причинения вреда правоохраняе-
мым интересам, а не сводится к противоправ-
ности деяния - самостоятельному признаку 
преступления. 

Важные положения, необходимые для тол-
кования нормы о незначительном преступле-
нии (ч. 2 ст. 14 УК РФ), сформулированы в опре-
делениях Верховного Суда РФ [1, ст. 7] и Кон-
ституционного Суда РФ. В последнем указыва-
ется: «Указанная норма позволяет разграни-
чить преступления от других правонарушений 
и ориентирована на реализацию принципа 
справедливости, в соответствии с которым 
наказание и другие уголовно-правовые меры, 
применяемые к лицу, совершившему преступ-
ление, должны быть справедливыми и соответ-
ствовать характеру и общественной опасности 
преступления, обстоятельствам совершения и 
виновности лица (ч. 1 ст. 6 УК РФ). Это обеспе-
чивает адекватную оценку судебными орга-
нами степени общественной опасности пре-
ступления, зависящую от конкретных обстоя-
тельств содеянного» [4]. Конституционный Суд 
РФ также признает такие обстоятельства, как 
размер ущерба и тяжесть наступивших послед-
ствий, степень реализации преступного наме-
рения, способ совершения преступления, роль 
обвиняемого в соучастии, наличие обстоятель-
ств, которые приводят к более строгому нака-
занию в соответствии со статьями Особенной 
части УК РФ, а также значение для потерпев-
шего объекта преступления [4]. 

В связи с этим, кажется необходимым более 
решительное использование рекомендаций 
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда 
РФ в судебно-следственной практике для 

определения критериев незначительности 
преступления. 

Недооценка значимости общественной 
опасности как основного признака преступле-
ния не ограничивается рассмотрением уголов-
ных дел о преступлениях против собственно-
сти или преступлениях, предусмотренных ст. 
138.1 и 238 УК РФ. Еще одной областью напря-
женности является практика применения ста-
тей УК РФ, определяющих ответственность за 
нарушение антипандемического законода-
тельства. Например, федеральным законом от 
01.04.2020 г. № 100-ФЗ были внесены поправки 
в УК РФ, в том числе статьи 207.1 и 207.2, а 
также изменена редакция статьи 236. 

Также был принят федеральный закон 
№ 99-ФЗ, вносящий изменения в КоАП РФ. 
Этим законом были введены новые части в ста-
тьи 6.3 и 13.15 КоАП РФ, а также новая норма 
(статья 20.6.1), предусматривающая админи-
стративную ответственность за невыполнение 
правил поведения в чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения. 

Ясно, что такое узкое поле регулирования 
законом приводит к многим изменениям, за-
трагивающим разные области права. Однако 
надежды на улучшение пока не оправдались, и 
СМИ уже сообщают о сомнительных пригово-
рах. Например, журнал «Российская газета» от 
24.11.2020 г. описывает случай осуждения ав-
тора видеоролика о том, что коронавирусу под-
вержены только лица еврейской нации, на ос-
новании статьи 207.1 УК РФ [11]. 

Исследование теории и практики понима-
ния преступления и его признаков позволяет 
сделать следующие выводы и предложения. 

1. Неотъемлемым признаком преступле-
ния является общественная опасность деяния. 

2. Нормы, которые не являются выражен-
ными в общественной опасности (чаще всего 
они предусматривают формальные составы 
преступлений), часто становятся основанием 
для незаконного привлечения граждан к уго-
ловной ответственности. 

3. Игнорирование общественной опасно-
сти как обязательного признака преступления 
по материальному составу все еще является 
распространенным явлением, которое приво-
дит к незаконным осуждениям граждан. Это 
происходит, когда общественная опасность де-
яния при его оценке замещается неправомер-
ностью, невольно или сознательно. 

4. Общая позитивная тенденция развития 
современного уголовного права России и 
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позиции Верховного Суда РФ укрепляет прак-
тическую реализацию принципов законности и 
справедливости. 

Таким образом, рассмотрев столь теорети-
ческий вопрос о соотношении преступления и 
состава преступления, на основании статей УК 
РФ. говорящих о том, что наличие всех призна-
ков состава преступления в деянии является 
основанием уголовной ответственности [1, ст. 
29], а преступление является оконченным, 
только если все признаки состава содержатся в 
деянии, совершенным лицом, и анализа основ-
ных трудов по указанной теме, мною был сде-
лан вывод о том, что данные понятия соотно-
сятся как явление и законодательная структура 
признаков, благодаря которым можно опреде-
лить является ли совершенное лицом деяние 
преступлением. Иными словами, преступление 
– это общественно-опасное деяние, в то время 
как состав - его материальное выражение, уста-
новленное в законе. 
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CRIME AND CORPUS DELICTI: THE PROBLEM OF THEIR CORRELATION 
 

Abstract. The article deals with the question of the relationship between the concepts of "crime" and "corpus 
delicti". The author analyzes the existing theoretical approaches and practical experience in the application of leg-
islation. As a result of the research, the author offers his own concept of the correlation of these concepts, which 
will allow to more accurately determine the criteria for establishing a crime and specific elements of a crime. Having 
studied the works of well–known experts, the authors come to the conclusion that a crime is a socially dangerous 
act, while a crime is its material expression, established in the law. 
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