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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 
Аннотация. В статье изучены особенности взаимодействия власти и общества в цифровую эпоху. 

Отмечается, что в настоящее время цифровые технологии активно внедряются во все сферы обществен-
ной жизни. Процесс коммуникации власти с гражданским обществом, бизнесом также претерпевает ак-
тивные трансформации в этом направлении. Теперь не только прогрессивные предприниматели и ком-
пании, но и государственные организации используют в своей деятельности современные цифровые сред-
ства коммуникации. Эти цифровые трансформации позволяют гражданскому обществу более динамично 
и мобильно влиять на решения государственных структур, создавать соответствующий фон для дей-
ствий правительства, которые становятся более прозрачными и подотчетными гражданам и бизнесу. 

 
Ключевые слова: гражданское общество, цифровизация, взаимодействие, цифровая трансформация. 
 

ир меняется стремительными темпами. 
Растущее использование цифровых тех-

нологий и зависимость от них приводят к мно-
жеству серьезных изменений как в бизнесе, так 
и в обществе. Чтобы говорить об этих измене-
ниях, еще в 2000 году была введена концепция 
цифровой трансформации. Однако только по-
сле 2014 года популярность термина резко воз-
росла как среди практиков, так и среди иссле-
дователей. 

Концепция цифровой трансформации об-
щества описывает, почему общество ради-
кально меняется из-за глубокого влияния циф-
ровых технологий и цифрового бизнеса. Циф-
ровые технологии влияют на общество по-раз-
ному. Внедрение цифровых технологий опре-
деляется скоростью их распространения и, сле-
довательно, воспринимаемой пользой для об-
щества. Если предполагаемые выгоды много-
численны, то общество быстро осваивает 

новые технологии, ведущие к цифровой транс-
формации. Политики заинтересованы в ис-
пользовании цифровых технологий для улуч-
шения нескольких областей, в которых прави-
тельства испытывают трудности. Государ-
ственные услуги могут быть автоматизированы 
для снижения затрат. Другие примеры вклю-
чают использование распознавания лиц для 
лучшего общественного контроля и защиты 
или использование цифровых технологий для 
обеспечения большей прозрачности во всей 
экономической деятельности и тем самым со-
кращения теневого сектора экономики и пр. 

В настоящее время цифровые технологии 
активно внедряются во все сферы обществен-
ной жизни. Процесс коммуникации власти с 
гражданским обществом, бизнесом также пре-
терпевает активные трансформации в этом 
направлении. Теперь не только прогрессивные 
предприниматели и компании, но и 

М 
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государственные организации используют в 
своей деятельности современные цифровые 
средства коммуникации. Эти цифровые транс-
формации позволяют гражданскому обществу 
более динамично и мобильно влиять на реше-
ния государственных структур, создавать соот-
ветствующий фон для действий правительства, 
которые становятся более прозрачными и под-
отчетными гражданам и бизнесу. 

Стоит подчеркнуть, что ускорение развития 
цифровых каналов для налаживания каче-
ственной и оперативной коммуникации проис-
ходит сейчас во многих странах. С одной сто-
роны, это было вызвано новой волной глобали-
зации, а с другой – новыми вызовами из-за 
кризиса COVID. Следует отметить, что это 
также привело к необходимости налаживания 
и/или дальнейшей поддержки и повышения 
эффективности цифровых коммуникаций 
между государственными органами, граждан-
ским обществом и бизнесом. 

Развитие цифровых каналов коммуникации 
позволяет большим объемам цифрового кон-
тента достаточно свободно и быстро пересе-
кать как региональные границы внутри кон-
кретной страны, так и далеко за ее пределами. 
Это открывает новые возможности для опера-
тивного и продуктивного взаимодействия 
между государством, гражданским обществом 
и бизнесом. 

Цифровизация позволяет достаточно ресур-
сосберегающим образом решать задачу нала-
живания качественных и эффективных комму-
никаций в современном глобальном мульти-
культурном сообществе. 

Однако практика распространения цифро-
вых технологий уже вызвала ряд серьезных 
проблем. Многие люди во всем мире обеспоко-
ены растущей зависимостью от цифровых тех-
нологий, которые могут быть использованы 
для причинения вреда или безответственного 
поведения со стороны отдельных лиц, компа-
ний и правительств. Свидетельством этого яв-
ляются факты распространения ненависти в 
социальных сетях, кибератак, нарушения прав 
политических оппонентов или бизнес-конку-
рентов с использованием цифровых техноло-
гий и т. д. Не стоит забывать, что так называе-
мые цифровые дивиденды также обеспечи-
вают цифровое разделение, за пределами кото-
рого всегда будет часть населения, не имеющая 
доступа к Интернету или использующая лишь 
частично имеющийся потенциал цифровых 
коммуникаций как по объективным, так и по 

субъективным причинам. К таким категориям 
населения обычно относятся в основном пожи-
лые люди, инвалиды, члены малообеспечен-
ных домохозяйств, а также те, кто проживает в 
отдаленных или сельских районах. При этом 
высока вероятность возникновения проблем, 
связанных с открытостью данных, а также с ис-
пользованием цифровых технологий в про-
цессе коммуникации власти с гражданским об-
ществом и бизнесом. А это, в свою очередь, мо-
жет привести к росту недоверия к органам вла-
сти, которые должны гарантировать защиту 
этих данных. 

В ближайшей перспективе использование 
цифровых технологий кардинально изменит 
характер и формы взаимодействия органов 
государственной власти и гражданского обще-
ства. Развитие электронного документообо-
рота, использование информационных систем 
управления и WEB-сервисов обеспечивает про-
зрачность и открытость деятельности органов 
государственной власти, но в то же время по-
рождает новые риски и угрозы для информаци-
онной безопасности государства и общества. 
Именно поэтому применение цифровых техно-
логий как инструмента взаимодействия орга-
нов государственной власти и гражданского 
общества нуждается в системном правовом ре-
гулировании, всестороннем теоретическом 
осмыслении и обосновании. 

Ученые со всего мира обращались к пробле-
мам развития коммуникаций и рискам, кото-
рые с этим связаны. Однако ранее научное со-
общество не уделяло достаточного внимания 
аспектам разработки научных подходов к по-
вышению продуктивности цифровых комму-
никаций власти с гражданским обществом и 
бизнесом, включая культурные различия в про-
филях разных стран. Проблемы формирования 
предпосылок для оптимальных коммуникаций 
власти с общественностью или бизнесом изу-
чались фрагментарно и в основном в описа-
тельной плоскости. 

Формирование оптимальной коммуника-
ции в процессе взаимодействия власти, граж-
данского общества и бизнеса, прежде всего, за-
висит от качества и количества компонентов 
системы коммуникации. С нашей точки зре-
ния, можно выделить три основных компо-
нента этой системы: 

1. Каналы и средства коммуникации; 
2. Коммуникаторы и их компетенции; 
3. Контент коммуникации (или содержа-

ние сообщений). 
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Первые два компонента – это технические и 
социальные характеристики (или необходи-
мые предпосылки) коммуникации, третий – 
набор информационных потоков и их обмен, 
на основе которых может формироваться дове-
рие или недоверие коммуникаторам. Результа-
том создания надлежащей системы коммуни-
каций власти, гражданского общества и биз-
неса для обеспечения социально-экономиче-
ского развития является формирование такого 
информационного пространства, в котором 
граждане страны, а также нерезиденты, веду-
щие бизнес на ее территории, должны знать о 
деятельности органов власти, а органы власти 
предоставлять информацию своевременно и в 
полном объеме, придерживаясь определенных 
принципов. Это принципы: 

1. Прозрачности; 
2. Открытости; 
3. Подотчетности; 
4. Толерантности; 
5. Объективности; 
6. Партнерства; 
7. Адресности; 
8. Эффективности; 
9. Учета реальности; 
10. Стратегической ориентации, что пред-

полагает своевременное информирование не 
только о краткосрочных, но и долгосрочных 
изменениях с обратной связью для понимания 
восприятия различных видов сообщений как 
населением, так и бизнесом; 

11. Скорости и своевременности; 
12. Правдивости; 
13. Актуальности; 
14. Доступности и ясности; 
15. Креативный подход, который с учетом 

социального многообразия включает новые 
форматы и вспомогательные средства донесе-
ния информации до различных категорий, 
групп населения и бизнес-структур. 

Информационное пространство относится к 
сложным динамическим и стохастическим сре-
дам, достаточно сложно прогнозировать его 
возможности по управляющим воздействиям в 
процессе коммуникации государства и граж-
данского общества, бизнеса [2, с. 107-117]. 

Также стоит отметить, что с появлением Ин-
тернета и развитием цифровых технологий ин-
формационное пространство претерпело су-
щественные изменения. В настоящее время 
население и бизнес-структуры постоянно 
находятся и функционируют в среде, которая 
характеризуется большими потоками 

информации и наличием многочисленных ка-
налов связи, что зачастую превышает как ин-
дивидуальные, так и коллективные возможно-
сти по фильтрации, пониманию и осмыслен-
ному использованию информационных дан-
ных и быстрому и однозначному выбору 
наиболее оптимальных средств коммуникации 
с учетом вероятности возникновения различ-
ных обстоятельств и изменчивости мест для 
коммуникации. 

В настоящее время большое распростране-
ние получают новые цифровые инструменты 
«обратной связи» с гражданами: чат-боты в со-
циальных сетях, виртуальные помощники, 
платформы обратной связи. Новые форматы 
работы с обращениями граждан способствуют 
повышению доступности и качества государ-
ственных услуг для граждан страны, активиза-
ции форм общественного контроля и независи-
мой оценки качества услуг, создания цифровых 
инструментов для решения проблем граждан и 
активизации прямого диалога между обще-
ством и государством. 

При поддержке Общественной палаты Рос-
сийской Федерации работают медицинские и 
правовые чаты, чаты психологической помощи 
ветеранам СВО и членам их семей, проводятся 
пациентские вебинары, эфиры с врачами. Ис-
пользование цифровых технологий в работе с 
обращениями граждан поднимает эту работу 
на качественно новый уровень [1]. 

С 2022 года в Российской Федерации при 
поддержке Общественной палаты России реа-
лизуется федеральный проект «ЗдравКон-
троль», целью которого является повышение 
качества и доступности государственной меди-
цинской помощи для граждан страны, путем 
создания цифровых сервисов для оператив-
ного решения проблем, повышения правовой и 
медицинской грамотности населения, активи-
зации мероприятий общественного контроля в 
социальной сфере. На сегодняшний день про-
ект представлен 251 медчатом в 50 регионах 
страны с участием более 650 тысяч граждан – 
пользователей государственной системы здра-
воохранения. Существенными преимуще-
ствами работы системы медицинских чатов 
федерального проекта «ЗдравКонтроль» явля-
ются возможность оперативного реагирования 
на обращения граждан в режиме онлайн без из-
лишней бюрократизации процесса и, как след-
ствие, снижение административной нагрузки 
на медицинские организации в части рассмот-
рения обращений и жалоб граждан. 
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 Общественные приемные на форумах «Со-
общество» В 2024 году на форумах Обществен-
ной палаты России «Сообщество» были запу-
щены общественные приемные, которые стали 
новыми площадками для решения наиболее 
актуальных проблем граждан. Такие приемные 
работали в Иркутске, Калуге и Магасе. В работе 
приемных принимали широкое участие члены 
Общественной палаты России, сотрудники от-
дела по работе с обращениями граждан Аппа-
рата Общественной палаты, сотрудники отде-
лов по работе с обращениями граждан из адми-
нистраций губернаторов субъектов Российской 
Федерации, консультирующие юристы из Ассо-
циации юристов России, а также корпус волон-
теров-юристов, который состоял из студентов 
старших курсов юридических факультетов и 
действующих юристов, участвующих в проекте 
на общественных началах. 

Все посетители приемных могли оформить 
и подать обращение непосредственно в Обще-
ственную палату России, получить общую кон-
сультацию по порядку подачи обращений в 
иные уполномоченные ведомства, получить 
бесплатную юридическую консультацию, в не-
которых случаях получить помощь на месте, 
если вопрос мог быть решен в короткий срок. В 
ходе работы приемных члены Общественной 
палаты России для оперативного рассмотрения 
обращений выезжали совместно с 

представителями местных администраций на 
места, изучали обстановку и выступали с пред-
ложениями по решению поставленных заяви-
телями вопросов. 

Таким образом, под влиянием цифровиза-
ции существенно трансформируются способы 
взаимодействия гражданского общества с орга-
нами власти. Влияние цифровизации двой-
ственно, и создавая новые возможности, она 
продуцирует и новые риски, среди них: цифро-
вое неравенство, утрата идентичности, разви-
тие технологий манипулирования информа-
цией в сети (фейки, постправда, полуправда и 
пр.). 
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 современном мире, где вопросы охраны 
окружающей среды и благосостояния всех 

ее обитателей становятся все более важными, 
зоозащитная деятельность в Российской Феде-
рации играет значительную роль в формирова-
нии образа страны в целом, основанного на 
принципах социальной ответственности. Это 
не только показатель доброты и заботы о жи-
вотном мире, но и индикатор готовности госу-
дарства взаимодействовать с гражданами для 
достижения общих целей. В данной статье рас-
смотрим ключевые аспекты зоозащитной дея-
тельности в Российской Федерации. 

Выявим ее признаки социального государ-
ства и проанализируем проблемы, с которыми 
сталкиваются защитники животных в стране на 
сегодняшний день. 

Зоозащитная деятельность в России зани-
мает важное место в социальной структуре гос-
ударства, свидетельствуя об усиленном 

стремлении к устойчивому сосуществованию 
человека и животного мира в рамках нашей 
страны. 

Этот процесс, направленный на защиту прав 
и благосостояния животных, становится неотъ-
емлемой частью политики социальной ответ-
ственности государства. 

Одним из важнейших аспектов зоозащит-
ной деятельности является повышение обще-
ственной осведомленности в стране относи-
тельно этических вопросов, связанных с ис-
пользованием животных. Образовательные 
кампании направлены на формирование ува-
жительного отношения к правам животных, 
подчеркивая их чувства и потребности. Это 
важно не только для предотвращения жестоко-
сти к животным, но и для создания устойчивой 
платформы, способствующей эмпатии и пони-
манию важности сосуществования данной про-
блемы. 

В 
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В основе зоозащитной деятельности лежит 
система законов и нормативов, регулирующих 
отношения между человеком и животным ми-
ром. Российское законодательство в области 
зоозащиты постоянно дополняется и совер-
шенствуется, стремясь обеспечить высокие 
стандарты благосостояния животных. 

Принятие законопроектов, направленных 
на предотвращение жестокого обращения с 
животными, обеспечение надлежащих условий 
содержания и регулирование использования 
животных в различных сферах, подчеркивает 
важность социальной ответственности Россий-
ской Федерации в области защиты животных. 

В современном мире проблемы зоозащиты 
пересекают границы национальных госу-
дарств. Россия активно участвует в междуна-
родных проектах и инициативах по защите ди-
кой природы и биоразнообразия. Крупные вза-
имодействия с мировым сообществом, обмен 
опытом и передовыми методами становятся 
важным элементом в решении глобальных 
проблем, таких как незаконная торговля ди-
кими видами животных и сохранение уникаль-
ных экосистем. 

Одним из ключевых аспектов зоозащитной 
деятельности является работа по улучшению 
условий содержания животных. Программы 
строительства современных приютов, осна-
щенных средствами комфорта и медицинского 
обслуживания, позволяют не только предоста-
вить бездомным животным безопасное убе-
жище, но и поддерживают социальную инте-
грацию защитников животных и волонтёров. 

Несмотря на положительные шаги в разви-
тии зоозащиты, проблемы остаются актуаль-
ными и по сей день. Необходимость обеспече-
ния финансирования для приютов, усиление 
мер по контролю за эксплуатацией и торговлей 
дикими видами, а также обучение и вовлече-
ние граждан в зоозащитные программы – вот 

лишь некоторые из вызовов, требующих вни-
мания. 

Однако, с ростом общественной осведом-
ленности и совершенствованием законода-
тельства, можно ожидать более активного вза-
имодействия всех участников процесса. Реше-
ние этих проблем требует совместных усилий 
государства, общественных организаций и 
граждан. 

В заключение зоозащитная деятельность в 
России выступает ярким примером социаль-
ной ответственности государства. С постепен-
ным развитием и совершенствованием подхо-
дов, российская зоозащитная деятельность 
продолжает показывать, что уважение к живот-
ным и животному миру в целом – это не только 
требование этики, но и путь к устойчивому и 
сбалансированному развитию общества. 

Принимаемые законопроекты и программы 
направлены не только на улучшение условий 
жизни животных, но и на формирование осо-
знанного общества, где забота о животных счи-
тается неотъемлемой частью национальных 
ценностей. Продолжение усилий в этом 
направлении и развитие образовательных про-
грамм способствуют созданию гармоничного 
социума, где уважение к животному миру явля-
ется неотъемлемой составляющей националь-
ного самосознания. 
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роблема правового регулирования вопро-
сов административной ответственности 

юридических лиц остаётся актуальной, значи-
мой, и по-прежнему требующей научной раз-
работки. 

Ответственность юридических лиц может 
быть гражданско-правовой и административ-
ной. В советский период истории нашей 
страны последний вид ответственности факти-
чески не мог иметь места, так как в условиях 
запрета частной предпринимательской дея-
тельности и монополии государства на сред-
ства производства получалось бы, что государ-
ство наказывает само себя. С переходом к ры-
ночным отношениям ситуация кардинально 
изменилась. Для регулирования этих отноше-
ний, создания здоровой конкурентной среды 
объективно необходимо использование по-
мимо гражданско-правовой и иных видов от-
ветственности. В связи с произошедшими глу-
бокими социально-экономическими преобра-
зованиями в Российской Федерации введена 
административная ответственность юридиче-
ских лиц за противоправные деяния. 

Юридическую ответственность можно оха-
рактеризовать как нормативную, гарантиро-
ванную и обеспеченную силой государствен-
ного принуждения, убеждения или поощрения 

юридическую обязанность соблюдать и испол-
нять требования правовых норм. В свою оче-
редь административную ответственность юри-
дических лиц правомерно рассматривать в ка-
честве правового института, предназначенного 
для того, чтобы принудить юридические лица к 
исполнению предписанных им правил и огра-
ничений их деятельности. 

Дальнейшее развитие отечественного зако-
нодательства, отвечающее сущности и значе-
нию административной ответственности юри-
дических лиц, связано с необходимостью под-
держания правопорядка в государстве и госу-
дарственного регулирования деятельности хо-
зяйствующих субъектов, а также реализации 
фискальных целей и целей превенции. 

В структуру административной ответствен-
ности входят такие элементы, как: её основа-
ние (фактическое и юридическое); перечень 
правовых условий привлечения к администра-
тивной ответственности и условий, её исклю-
чающих; субъект административной ответ-
ственности (в рассматриваемом случае – юри-
дическое лицо); предусмотренные законода-
тельством санкции (виды административных 
наказаний). 

Основания административной ответствен-
ности юридических лиц – это то, в результате 

П 
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чего к лицу применяются те или иные санкции 
и правоограничения. Так, являясь централь-
ным инструментом реализации охранительной 
функции административного права, институт 
административной ответственности, примене-
ние которого воплощает в себе значительную 
совокупность возможностей принудительного 
воздействия, может быть задействован только 
в связи с потребностью адекватной государ-
ственной реакции на неправомерное поведе-
ние. Соответственно, возникает вопрос о при-
чинах возникновения административной от-
ветственности, наличие которых должно слу-
жить единственным условием связанных с ней 
ограничений. Такие причины, согласно право-
вой теории, называются основаниями юриди-
ческой ответственности. Основанием админи-
стративной ответственности юридических лиц 
является юридический факт или их совокуп-
ность, которые связаны с нарушением право-
вых норм. 

Административная ответственность юри-
дических лиц включает в качестве своего осно-
вания: во-первых, общие положения КоаП РФ, 
раскрывающие понятие административного 
правонарушения в целом (ст. 2.1 КоаП РФ) и его 
конкретного вида (ст. 2.10 КоаП РФ); во-вто-
рых, юридический факт совершения юридиче-
ским лицом административного правонаруше-
ния, содержащего в себе признаки, изложен-
ные в статье особенной части КоаП РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоаП РФ о виновности 
юридического лица свидетельствуют два об-
стоятельства: возможность соблюдения орга-
низацией установленных административным 
законодательством норм и правил, а также не-
принятие всех зависящих от юридического 
лица мер по их соблюдению. Важная особен-
ность административной ответственности 
юридических лиц состоит в специфике их 
вины, понимание которой должно строиться на 
том, что сама по себе организация не может со-
блюдать или нарушать те, или иные правовые 
нормы. Во всех без исключения случаях за дей-
ствиями или же бездействием юридического 
лица стоят действия или бездействие конкрет-
ных его должностных лиц или же лиц, им упол-
номоченных. 

Структурной частью административной от-
ветственности юридических лиц также высту-
пают применяемые к ним административные 
наказания. Как следует из ч. 1 ст. 2.10 КоаП РФ, 
«в случае, если в статьях разделов I, III, IV, V 
настоящего Кодекса не указано, что 

установленные данными статьями нормы при-
меняются только к физическому лицу или 
только к юридическому лицу, данные нормы в 
равной мере действуют в отношении и физиче-
ского, и юридического лица, за исключением 
случаев, если по смыслу данные нормы отно-
сятся и могут быть применены только к физи-
ческому лицу». Данная норма требует от право-
применителя выяснять в каждом конкретном 
случае то, применяется ли та или иная норма 
по отношению к юридическому лицу. 

Нормы, предусматривающие администра-
тивную ответственность юридических лиц, мо-
гут быть эффективно реализованы только при 
соблюдении необходимой административно-
юрисдикционной процедуры. Порядок привле-
чения к административной ответственности 
юридических, да и физических лиц одинаков 
как для незначительных по степени опасности 
деяний, за которые могут быть назначены от-
носительно мягкие административные наказа-
ния (предупреждение, «небольшой» админи-
стративный штраф), так и для серьезных адми-
нистративных проступков, за совершение ко-
торых налагаются достаточно суровые санкции 
(административный арест, административное 
приостановление деятельности, «крупный» ад-
министративный штраф и др. Так, например, 
согласно ч. 3 ст. 19.28 КоаП РФ, незаконное воз-
награждение от имени юридического лица, со-
вершенное в особо крупном размере влечёт 
наложение административного штрафа на 
сумму не менее ста миллионов рублей). В дей-
ствующем КоаП РФ не дифференцированы 
процедуры возбуждения и рассмотрения адми-
нистративных дел, а также пересмотра выне-
сенных по делу постановлений в зависимости 
от тяжести административного проступка и 
силы применяемой за этот проступок санкции. 

Административной ответственности подле-
жат только те юридические лица, которые об-
ладают гражданской правосубъектностью. 
Необходимо особо подчеркнуть, что, во-пер-
вых, не каждая организация, которая обладает 
гражданской и административной правосубъ-
ектностью, может выступать в качестве субъ-
екта административной ответственности. Так, 
в частности, им не может быть общественное 
объединение, которое не зарегистрировано в 
статусе юридического лица (например, религи-
озная группа), либо международная организа-
ция, её филиал или представительство, функ-
ционирующие на российской территории, либо 
же филиалы и представительства российских 
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юридических лиц. Во-вторых, административ-
ной ответственности подлежат не только юри-
дические лица-хозяйствующие субъекты, но и 
субъекты публичного права, которые обладают 
статусом юридического лица. Это различного 
рода публично-правовые образования, создан-
ные не для участия в гражданско-правовом 
обороте и не для осуществления предпринима-
тельской деятельности, а для решения обще-
ственных задач. 

Среди публично-правовых образований 
можно выделить две группы субъектов. Лица, 
относящиеся к первой группе, напрямую упо-
минаются в ГК РФ в качестве юридических лиц. 
Это, например, политическая партия, проф-
союз. Лица второй группы охватывают органи-
зации, не упоминаемые в гражданском законо-
дательстве в качестве юридических лиц и при-
обретающие данный статус исходя из положе-
ний иных нормативно-правовых актов. Это, 
например, Счетная палата РФ, а также органы 
местного самоуправления. Кроме того, к юри-
дическим лицам публичного права приравни-
ваются саморегулируемые организации, кото-
рые осуществляют государственные функции 
по оказанию государственных услуг. 

Глава 2 КоаП РФ не предусматривает адми-
нистративной ответственности для государ-
ственных органов, но государственные органы 
исполнительной власти в подобных случаях 
подлежат административной ответственности 
как юридические лица (так как для таковых она 
действительно предусмотрена). Действи-
тельно, большинство государственных органов 
исполнительной власти в положениях о своей 
деятельности называют себя юридическими 
лицами, хотя юридические лица по граждан-
скому праву, прежде всего, подчиняются при-
знаку равенства между собой. Поэтому органы 
исполнительной власти неприемлемо прирав-
нивать к юридическим лицам в их сугубо циви-
листическом понимании, а целесообразно счи-
тать их юридическими лицами публичного 
права, конструкция которых должна быть тща-
тельно разработана в рамках именно публич-
ного (административного) права. 

С одной стороны, имущественная ответ-
ственность государства за административные 
правонарушения должна подчиняться общему 
частноправовому регулированию. С другой 
стороны, недопустимо регулирование частным 
правом отношений публичного характера. 

Данные отношения, а именно государства с 
другими субъектами права, следует считать 
именно публичными на том основании, что 
при рассмотрении состава административного 
правонарушения нарушение органом власти 
норм публичного права ведет к возникновению 
административной ответственности. Так, гово-
рить об имущественной ответственности госу-
дарства за нарушение норм публичного права 
необходимо в области административного 
права. 

В том случае, если установлено событие ад-
министративного правонарушения, которое 
вызвано властно-публичной деятельностью 
государственного органа или органа местного 
самоуправления, то соответствующий орган не 
должен быть привлечен к административной 
ответственности. Административной ответ-
ственности должно полежать конкретное 
должностное лицо, непосредственные дей-
ствия (бездействие) которого повлекло совер-
шение административного правонарушения. 

Таким образом, привлекаемые к админи-
стративной ответственности юридические 
лица обладают административно-правовым 
статусом, характеризуемым определённой 
спецификой, которая проявляется в том, что 
административной ответственности подлежат 
только те юридические лица, которые обла-
дают гражданской правосубъектностью. При 
этом, не каждая организация, которая обладает 
административной правосубъектностью, мо-
жет выступать в качестве субъекта админи-
стративной ответственности. 
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Введение 
Административно-правовой статус долж-

ностных лиц представляет собой важный ас-
пект функционирования государственной вла-
сти и управления. Должностные лица, выпол-
няя свои обязанности, играют ключевую роль в 
реализации государственной политики и обес-
печении правопорядка. Однако, несмотря на 
значимость данной темы, в законодательстве 
существует множество неопределенностей и 
противоречий, касающихся статуса этих лиц. 
Объектом нашего исследования являются 
должностные лица, а предметом – их админи-
стративно-правовой статус, который включает 
в себя права, обязанности и ответственность, 
определяемые законодательством. 

Актуальность темы обусловлена необходи-
мостью глубокого анализа существующих норм 
и практики, касающихся статуса должностных 
лиц. В условиях динамично меняющегося зако-
нодательства и социальных реалий, проблемы, 
связанные с правовым статусом этих лиц, ста-
новятся все более актуальными. Недостаточная 
ясность в законодательстве может привести к 
неправомерным действиям, злоупотребле-
ниям и нарушениям прав граждан. Это подчер-
кивает важность изучения и выявления про-
блем, связанных с административно-правовым 
статусом должностных лиц, а также разработки 
рекомендаций по их устранению. 

Научная новизна данной статьи заключа-
ется в систематическом анализе влияния изме-
нений в законодательстве на статус должност-
ных лиц, а также в выявлении существующих 
проблем и путей их решения. В рамках иссле-
дования будет рассмотрен не только действую-
щий законодательный механизм, но и его 

применение на практике, что позволит более 
полно оценить существующие недостатки и 
предложить конкретные меры по их устране-
нию. 

Методы исследования включают юридиче-
ский анализ, сравнительное правоведение и 
экспертные интервью. Юридический анализ 
позволит детально изучить действующее зако-
нодательство и выявить его недостатки. Срав-
нительное правоведение поможет рассмотреть 
опыт других стран в регулировании админи-
стративно-правового статуса должностных 
лиц, что может стать основой для разработки 
рекомендаций. Экспертные интервью с прак-
тикующими юристами и государственными 
служащими позволят получить ценную инфор-
мацию о реальных проблемах и недостатках, с 
которыми сталкиваются должностные лица в 
своей деятельности. 

Цель нашего проекта заключается в иссле-
довании и анализе административно-право-
вого статуса должностных лиц с целью выявле-
ния актуальных проблем и разработки реко-
мендаций по их улучшению. Для достижения 
этой цели мы ставим перед собой несколько за-
дач. Во-первых, необходимо провести анализ 
существующего законодательства о статусе 
должностных лиц, чтобы понять его структуру 
и основные положения. Во-вторых, следует вы-
явить проблемные аспекты в администра-
тивно-правовом статусе должностных лиц, ко-
торые могут негативно сказываться на их дея-
тельности. В-третьих, на основе полученных 
данных необходимо предложить рекоменда-
ции по улучшению законодательства и прак-
тики применения, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению эффективности 
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работы государственных органов и защите 
прав граждан. 

Таким образом, исследование администра-
тивно-правового статуса должностных лиц яв-
ляется важной и актуальной задачей, требую-
щей комплексного подхода и глубокого ана-
лиза. Результаты данного проекта могут быть 
полезны как для теоретиков, так и для практи-
ков в области административного права, а 
также для государственных служащих, которые 
непосредственно взаимодействуют с законода-
тельством и осуществляют свои полномочия в 
рамках установленного правового статуса. 

1. Понятие и категории должностных 
лиц 

Должностные лица играют ключевую роль в 
функционировании государственного аппа-
рата и осуществлении публичной власти. Поня-
тие «должностное лицо» охватывает широкий 
спектр индивидуумов, занимающих опреде-
ленные позиции в государственных и муници-
пальных органах, а также в организациях, фи-
нансируемых из бюджета. Важно отметить, что 
должностные лица могут быть как государ-
ственными служащими, так и работниками, 
выполняющими функции по управлению и 
контролю в различных сферах. 

В юридической практике понятие долж-
ностного лица часто связывается с его правами 
и обязанностями, которые определяются как 
законодательством, так и внутренними регла-
ментами организаций. Должностные лица 
наделены определенными полномочиями, ко-
торые позволяют им принимать решения, ка-
сающиеся общественных интересов, а также 
нести ответственность за их реализацию. Это 
подчеркивает важность четкого определения 
статуса должностных лиц и их роли в системе 
государственного управления. 

Классификация должностных лиц может 
быть осуществлена по различным критериям. 
Одним из наиболее распространенных явля-
ется деление на государственные и муници-
пальные должностные лица. Государственные 
должностные лица работают в федеральных 
органах власти, тогда как муниципальные – в 
органах местного самоуправления. Кроме того, 
должностные лица могут быть классифициро-
ваны по уровням власти: федеральные, регио-
нальные и местные. Каждая из этих категорий 
имеет свои особенности и специфические 
функции, что делает их статус уникальным. 

Еще одной важной категорией является де-
ление должностных лиц на выборных и 

назначаемых. Выборные должностные лица, 
такие как депутаты, мэры и губернаторы, полу-
чают свои полномочия в результате выборов, 
что делает их подотчетными избирателям. 
Назначаемые должностные лица, такие как ми-
нистры и руководители государственных 
агентств, получают свои позиции в результате 
назначения, что создает другую динамику от-
ветственности и подотчетности. 

Существуют также категории должностных 
лиц, связанные с их функциональными обязан-
ностями. Например, должностные лица, осу-
ществляющие контроль и надзор, такие как ин-
спекторы и аудиторы, имеют специфические 
полномочия, направленные на обеспечение со-
блюдения законодательства и стандартов. В то 
же время, должностные лица, ответственные за 
принятие управленческих решений, обладают 
более широкими полномочиями, включая воз-
можность разработки и реализации государ-
ственных программ. 

Значение должностных лиц в системе 
управления невозможно переоценить. Они яв-
ляются связующим звеном между государ-
ством и обществом, обеспечивая реализацию 
государственной политики и защиту прав 
граждан. Однако, несмотря на важность их 
роли, существует множество проблем, связан-
ных с их статусом и функциями. Часто наблю-
даются случаи недостаточной ясности в зако-
нодательстве, что может приводить к право-
вым пробелам и злоупотреблениям. Это под-
черкивает необходимость дальнейшего иссле-
дования и анализа административно-право-
вого статуса должностных лиц. 

В заключение, понятие и категории долж-
ностных лиц представляют собой сложную и 
многогранную систему, которая требует вни-
мательного изучения и анализа. Учитывая ди-
намику изменений в законодательстве и обще-
ственных отношениях, важно постоянно об-
новлять и адаптировать подходы к пониманию 
и регулированию статуса должностных лиц. 
Это позволит не только повысить эффектив-
ность государственного управления, но и укре-
пить доверие граждан к институтам власти. 

2. Нормативно-правовая база 
Нормативно-правовая база, регулирующая 

административно-правовой статус должност-
ных лиц, представляет собой совокупность за-
конов, подзаконных актов и других норматив-
ных документов, которые определяют права, 
обязанности и ответственность этих лиц в рам-
ках государственной службы и органов власти. 
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Важнейшими элементами этой базы являются 
Конституция, федеральные законы, законы 
субъектов Российской Федерации, а также раз-
личные постановления и распоряжения, регу-
лирующие деятельность государственных ор-
ганов. 

Конституция Российской Федерации явля-
ется основным документом, который закреп-
ляет принципы организации государственной 
власти и определяет статус должностных лиц. В 
ней содержатся положения о правах и свободах 
человека, а также о принципах разделения вла-
стей, что непосредственно влияет на админи-
стративно-правовой статус должностных лиц. 
В частности, статьи, касающиеся прав и обя-
занностей граждан, служат основой для фор-
мирования правового статуса государственных 
служащих. 

Федеральные законы, такие как Федераль-
ный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», играют ключе-
вую роль в определении статуса должностных 
лиц. Этот закон устанавливает основные прин-
ципы государственной службы, включая поря-
док приема на работу, условия прохождения 
службы, права и обязанности гражданских слу-
жащих, а также механизмы их защиты. Он 
также регулирует вопросы, связанные с атте-
стацией, повышением квалификации и дисци-
плинарной ответственностью. 

Кроме того, важным элементом норма-
тивно-правовой базы являются законы субъек-
тов Российской Федерации, которые могут со-
держать специфические нормы, касающиеся 
статуса должностных лиц на региональном 
уровне. Эти законы учитывают особенности 
местного самоуправления и могут дополнять 
федеральное законодательство, устанавливая 
дополнительные права и обязанности для 
должностных лиц, работающих в конкретных 
регионах. 

Подзаконные акты, такие как постановле-
ния правительства и распоряжения мини-
стерств, также играют значительную роль в ре-
гулировании административно-правового ста-
туса должностных лиц. Они детализируют по-
ложения федеральных законов, устанавливая 
конкретные процедуры и правила, которые 
должны соблюдаться в процессе осуществле-
ния государственной службы. Например, такие 
акты могут содержать инструкции по проведе-
нию аттестации, правила внутреннего распо-
рядка и другие организационные моменты. 

Важным аспектом является и наличие ко-
дексов, таких как Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
который регулирует ответственность долж-
ностных лиц за нарушения законодательства. 
Этот кодекс устанавливает виды администра-
тивных правонарушений, связанные с выпол-
нением служебных обязанностей, и определяет 
меры ответственности, что в свою очередь вли-
яет на поведение должностных лиц и их отно-
шение к исполнению служебных обязанностей. 

Сравнительный анализ нормативно-право-
вой базы, регулирующей статус должностных 
лиц в разных странах, позволяет выявить как 
общие тенденции, так и уникальные особенно-
сти, которые могут быть полезны для совер-
шенствования российского законодательства. 
Например, в некоторых странах существуют 
более четкие механизмы защиты прав долж-
ностных лиц, что способствует повышению их 
ответственности и эффективности работы. 

Таким образом, нормативно-правовая база, 
регулирующая административно-правовой 
статус должностных лиц, представляет собой 
сложную и многоуровневую систему, которая 
требует постоянного анализа и совершенство-
вания. Актуальные изменения в законодатель-
стве, а также возникающие проблемы в прак-
тике его применения подчеркивают необходи-
мость проведения научных исследований, 
направленных на выявление недостатков и 
разработку рекомендаций по улучшению ад-
министративно-правового статуса должност-
ных лиц. 

3. Особенности правового статуса 
Правовой статус должностных лиц пред-

ставляет собой совокупность прав, обязанно-
стей и ответственности, которые определяются 
законодательством и регулируют их деятель-
ность в рамках государственного управления. 
Особенности этого статуса зависят от множе-
ства факторов, включая уровень должности, 
сферу деятельности и специфику функций, ко-
торые выполняются. 

Одной из ключевых особенностей право-
вого статуса должностных лиц является его 
многоуровневость. В зависимости от иерархии 
органов власти должностные лица могут зани-
мать различные позиции, что влечет за собой 
разные права и обязанности. Например, феде-
ральные чиновники обладают более широкими 
полномочиями и ответственностью по сравне-
нию с местными служащими. Это различие в 
статусе обусловлено не только уровнем власти, 
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но и масштабом задач, которые стоят перед 
каждым из уровней. 

Также важным аспектом является то, что 
правовой статус должностных лиц регулиру-
ется не только общими нормами администра-
тивного права, но и специальными актами, ка-
сающимися конкретных категорий служащих. 
Например, статус судей, прокуроров или со-
трудников правоохранительных органов опре-
деляется особыми законами, которые учиты-
вают специфику их работы и необходимость 
обеспечения независимости и беспристрастно-
сти. 

Не менее значимой особенностью является 
наличие системы гарантий, обеспечивающих 
защиту прав должностных лиц. Эти гарантии 
включают в себя как материальные, так и нема-
териальные аспекты. Например, должностные 
лица имеют право на защиту своих интересов в 
суде, на получение социальной защиты и на со-
блюдение трудовых прав. Однако, несмотря на 
наличие этих гарантий, на практике часто воз-
никают ситуации, когда права должностных 
лиц нарушаются, что свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшего совершенствования 
законодательства. 

Сложность правового статуса должностных 
лиц также заключается в том, что он может 
подвергаться изменениям в зависимости от 
политической ситуации и реформ, проводи-
мых в стране. Изменения в законодательстве 
могут как улучшать, так и ухудшать положение 
должностных лиц. Поэтому важно постоянно 
анализировать и оценивать влияние этих изме-
нений на их статус, чтобы своевременно выяв-
лять проблемы и предлагать пути их решения. 

Важным аспектом является также ответ-
ственность должностных лиц за нарушение 
своих обязанностей. Эта ответственность мо-
жет быть как дисциплинарной, так и уголов-
ной, в зависимости от характера правонаруше-
ния. Однако не всегда система ответственности 
работает эффективно, что может приводить к 
безнаказанности и снижению уровня доверия к 
государственным институтам. 

Таким образом, правовой статус должност-
ных лиц является сложной и многогранной ка-
тегорией, которая требует внимательного изу-
чения и анализа. Необходимость выявления 
проблемных аспектов и разработки рекомен-
даций по их улучшению становится особенно 
актуальной в условиях постоянных изменений 
в законодательстве и общественных запросов 
на повышение эффективности 

государственного управления. Исследование 
особенностей правового статуса должностных 
лиц позволяет не только понять текущее состо-
яние системы, но и выработать предложения 
по ее совершенствованию, что в конечном 
итоге будет способствовать более эффектив-
ному и прозрачному функционированию госу-
дарственных органов. 

Заключение 
В ходе реализации научной статьи была до-

стигнута основная цель – исследовать и про-
анализировать административно-правовой 
статус должностных лиц, выявить актуальные 
проблемы и разработать рекомендации по их 
улучшению. Данная цель была реализована че-
рез выполнение ряда задач, которые позво-
лили глубже понять существующие проблемы и 
предложить пути их решения. 

В процессе работы над статьёй была прове-
дена комплексная работа, включающая анализ 
существующего законодательства о статусе 
должностных лиц. Это позволило выявить как 
положительные аспекты, так и недостатки в 
действующих нормах. В частности, внимание 
было уделено противоречиям и недостаточной 
ясности в законодательстве, которые могут 
приводить к неправомерным действиям со 
стороны должностных лиц и создавать право-
вые неопределенности. 

Для достижения поставленных задач были 
использованы различные методы исследова-
ния. Юридический анализ позволил детально 
рассмотреть тексты законов, подзаконных ак-
тов и других нормативных документов, регули-
рующих статус должностных лиц. Сравнитель-
ное правоведение дало возможность сопоста-
вить российское законодательство с практи-
ками других стран, что помогло выявить луч-
шие практики и возможные пути улучшения. 
Экспертные интервью с практикующими юри-
стами и государственными служащими позво-
лили получить ценную информацию о реаль-
ных проблемах, с которыми сталкиваются 
должностные лица в своей деятельности, а 
также о том, как они воспринимают действую-
щее законодательство. 

В результате проведенного анализа были 
выявлены несколько ключевых проблем, каса-
ющихся административно-правового статуса 
должностных лиц. Во-первых, недостаточная 
четкость формулировок в законодательстве со-
здает правовые неопределенности, что может 
привести к злоупотреблениям и нарушениям. 
Во-вторых, отсутствие четких критериев и 



Актуальные исследования • 2024. №50 (232)  Юриспруденция | 21 

стандартов для оценки деятельности долж-
ностных лиц затрудняет контроль за их рабо-
той и может способствовать коррупции. В-тре-
тьих, неравномерное применение норм зако-
нодательства в различных регионах страны со-
здает дополнительные сложности и неравен-
ство в правоприменении. 

На основе выявленных проблем были разра-
ботаны рекомендации по улучшению законо-
дательства и практики применения. Одной из 
ключевых рекомендаций является необходи-
мость внесения изменений в действующее за-
конодательство с целью устранения противо-
речий и повышения его ясности. Это может 
включать в себя более детальное определение 
полномочий и обязанностей должностных лиц, 
а также установление четких критериев для 
оценки их работы. Кроме того, рекомендуется 
разработать и внедрить единые стандарты для 
оценки деятельности должностных лиц, что 
позволит повысить уровень ответственности и 
снизить риски коррупции. 

Также важным аспектом является необхо-
димость повышения уровня правовой грамот-
ности среди должностных лиц. Это может быть 
достигнуто через организацию регулярных се-
минаров и тренингов, а также через создание 
доступных информационных ресурсов, кото-
рые помогут должностным лицам лучше пони-
мать свои права и обязанности. Важно, чтобы 
должностные лица имели возможность полу-
чать актуальную информацию об изменениях в 
законодательстве и лучших практиках в своей 
области. 

В ходе исследования также было установ-
лено, что важным фактором, влияющим на ад-
министративно-правовой статус должностных 
лиц, является общественное мнение и воспри-
ятие их деятельности. Поэтому необходимо ра-
ботать над улучшением имиджа государствен-
ных служащих и повышением доверия граждан 
к институтам власти. Это может быть достиг-
нуто через прозрачность в работе государ-
ственных органов, а также через активное во-
влечение граждан в процесс принятия реше-
ний. 

В заключение, проведенное исследование 
показало, что административно-правовой ста-
тус должностных лиц является важной и акту-
альной темой, требующей дальнейшего изуче-
ния и внимания со стороны законодателей и 
практиков. Выявленные проблемы и предло-
женные рекомендации могут стать основой для 
дальнейших исследований и разработки новых 

подходов к регулированию статуса должност-
ных лиц. Необходимость в таких изменениях 
обусловлена не только потребностью в повы-
шении эффективности работы государствен-
ных органов, но и стремлением к созданию бо-
лее справедливой и прозрачной системы 
управления, которая будет отвечать интересам 
общества и способствовать развитию право-
вого государства. 

Таким образом, результаты данной статьи 
могут быть полезны как для теоретиков, так и 
для практиков в области административного 
права, а также для всех заинтересованных сто-
рон, стремящихся к улучшению администра-
тивно-правового статуса должностных лиц и 
повышению качества государственного управ-
ления в целом. 
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Введение 
Актуальность темы административно-пра-

вового статуса должностных лиц в современ-
ных условиях не вызывает сомнений. В усло-
виях динамично развивающегося общества и 
изменений в законодательстве, вопросы, каса-
ющиеся правового положения и полномочий 
государственных служащих, становятся все бо-
лее значимыми. Административно-правовой 
статус должностных лиц определяет не только 
их права и обязанности, но и механизм взаимо-
действия с гражданами и другими субъектами 
права. Однако на практике наблюдаются зна-
чительные проблемы, связанные с недостаточ-
ной четкостью и противоречиями в законода-
тельстве, что создает правовые неопределен-
ности и затрудняет выполнение служебных 
обязанностей. 

Объектом исследования является админи-
стративно-правовой статус должностных лиц, 
который охватывает широкий спектр вопро-
сов, связанных с их правами, обязанностями, 
полномочиями и ответственностью. Предме-
том исследования выступают проблемы, воз-
никающие в этом статусе, включая неясности в 
нормативных актах, отсутствие единого под-
хода к интерпретации правовых норм и прак-
тические трудности, с которыми сталкиваются 
должностные лица в своей деятельности. 

Проблематика исследования заключается в 
выявлении и анализе существующих противо-
речий и недостатков в законодательстве, регу-
лирующем статус должностных лиц. В частно-
сти, это касается вопросов, связанных с право-
применением, а также взаимодействием 
между различными уровнями государственной 
власти. Необходимость решения этих проблем 

обусловлена тем, что они могут негативно ска-
зываться на эффективности государственного 
управления и доверии граждан к институтам 
власти. 

Научная новизна данного исследования за-
ключается в выявлении новых аспектов, касаю-
щихся проблем административно-правового 
статуса должностных лиц, а также в предложе-
нии рекомендаций по улучшению законода-
тельства и практики в данной области. Иссле-
дование направлено на систематизацию суще-
ствующих знаний и практик, а также на форму-
лирование предложений, которые могут спо-
собствовать повышению правовой определен-
ности и улучшению условий работы государ-
ственных служащих. 

В качестве методов исследования были вы-
браны анализ нормативных актов, сравнитель-
ный анализ и экспертные интервью. Анализ 
нормативных актов позволяет выявить основ-
ные проблемы и противоречия в действующем 
законодательстве. Сравнительный анализ дает 
возможность рассмотреть опыт других стран в 
регулировании административно-правового 
статуса должностных лиц, что может быть по-
лезно для выработки рекомендаций. Эксперт-
ные интервью с практикующими юристами и 
государственными служащими позволяют по-
лучить представление о реальных проблемах, с 
которыми сталкиваются должностные лица в 
своей деятельности. 

Целью данного проекта является исследова-
ние и анализ проблем, связанных с админи-
стративно-правовым статусом должностных 
лиц, а также выработка рекомендаций по их 
устранению. Для достижения этой цели по-
ставлены следующие задачи: провести анализ 
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нормативных актов, регулирующих статус 
должностных лиц; выявить основные про-
блемы и противоречия в административно-
правовом статусе должностных лиц; предло-
жить рекомендации по улучшению законода-
тельства и практики в данной области.  

Таким образом, данное исследование 
направлено на углубленное понимание про-
блем административно-правового статуса 
должностных лиц и выработку практических 
рекомендаций, способствующих улучшению 
правового регулирования в данной сфере. 

1. Неоднозначность нормативных актов 
Неоднозначность нормативных актов пред-

ставляет собой одну из ключевых проблем в об-
ласти права, оказывающую значительное вли-
яние на правоприменительную практику и за-
щиту прав граждан. Нормативные акты, будучи 
основой правового регулирования, должны 
быть четкими и однозначными, чтобы обеспе-
чить правовую определенность и предсказуе-
мость. Однако в реальности многие законы и 
подзаконные акты содержат неопределенные 
формулировки, которые могут быть истолко-
ваны по-разному. Это создает правовую не-
определенность и затрудняет применение 
норм права. 

Одной из причин неоднозначности явля-
ется использование в нормативных актах аб-
страктных понятий и терминов, которые могут 
иметь различные значения в зависимости от 
контекста. Например, такие термины, как «ра-
зумный срок», «общественная безопасность» 
или «должное внимание» могут быть интер-
претированы по-разному различными субъек-
тами права. Это приводит к тому, что одни и те 
же нормы могут применяться в разных ситуа-
циях с различными результатами, что, в свою 
очередь, может привести к нарушениям прав 
граждан и недобросовестному поведению со 
стороны должностных лиц. 

Неоднозначность нормативных актов также 
может быть связана с недостаточной квалифи-
кацией законодателей и правозащитников. Ча-
сто законы принимаются без должного анализа 
их последствий и возможных проблем, что 
приводит к созданию норм, которые не учиты-
вают реальную практику и потребности обще-
ства. В результате возникают ситуации, когда 
нормы права не только не решают существую-
щие проблемы, но и создают новые. 

К тому же правоприменительная практика 
может способствовать возникновению неодно-
значности. Судебные решения, основанные на 

интерпретации норм права, могут создавать 
прецеденты, которые будут отличаться от пер-
воначального замысла законодателя. Это мо-
жет привести к правовым коллизиям и кон-
фликтам, когда одни суды принимают одно ре-
шение, а другие – противоположное. Таким об-
разом, неоднозначность нормативных актов 
становится причиной правовой неопределен-
ности и затрудняет защиту прав граждан. 

Для решения проблемы неоднозначности 
необходимо проводить систематический ана-
лиз и ревизию действующего законодатель-
ства. Важно, чтобы законы и подзаконные акты 
разрабатывались с учетом реальных потребно-
стей общества и были написаны ясным и по-
нятным языком. Также необходимо привле-
кать к процессу разработки нормативных актов 
экспертов и практиков, которые смогут оце-
нить возможные последствия и выявить про-
блемные аспекты. 

Кроме того, важным шагом в борьбе с неод-
нозначностью является создание механизмов 
правовой защиты, которые позволят гражда-
нам оспаривать неправомерные действия 
должностных лиц и защищать свои права. Это 
может включать в себя создание институтов, 
которые будут заниматься мониторингом пра-
воприменительной практики и выявлением 
случаев нарушения прав граждан. 

Таким образом, неоднозначность норма-
тивных актов является серьезной проблемой, 
требующей комплексного подхода к ее реше-
нию. Четкие и однозначные нормы права – это 
основа правового государства, способствую-
щая защите прав граждан и обеспечению спра-
ведливости. Важно, чтобы законодательный 
процесс был прозрачным и учитывал мнение 
всех заинтересованных сторон, что позволит 
создать правовую систему, способную эффек-
тивно реагировать на вызовы времени и защи-
щать права каждого гражданина. 

2. Противоречия в законодательстве 
Противоречия в законодательстве, касаю-

щемся административно-правового статуса 
должностных лиц, представляют собой одну из 
наиболее актуальных проблем, требующих 
внимательного анализа и решения. Эти проти-
воречия могут проявляться как в самих нормах 
права, так и в их интерпретации и применении 
на практике. Они создают правовую неопреде-
ленность, что, в свою очередь, может привести 
к неправомерным действиям со стороны долж-
ностных лиц и затруднить их эффективное 
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функционирование в системе государствен-
ного управления. 

Одной из основных причин возникновения 
противоречий является недостаточная чет-
кость формулировок в законодательных актах. 
Часто нормы, регулирующие статус должност-
ных лиц, содержат неопределенные термины и 
понятия, что затрудняет их правильное пони-
мание и применение. Например, отсутствие 
четких критериев для определения должност-
ных лиц различных уровней может привести к 
разночтениям и правовым коллизиям. В ре-
зультате одни и те же действия могут квалифи-
цироваться по-разному в зависимости от ин-
терпретации конкретного должностного лица 
или органа власти. 

Кроме того, противоречия могут возникать 
из-за несовершенства системы нормативных 
актов. В некоторых случаях новые законы и из-
менения в существующих актах не учитывают 
уже действующие нормы, что создает правовые 
лакуны и дублирование. Например, изменения 
в одном законе могут противоречить положе-
ниям другого, что затрудняет правопримене-
ние и может вызвать конфликты между раз-
личными государственными органами. Это 
также может привести к тому, что должност-
ные лица будут действовать в условиях право-
вой неопределенности, что негативно сказыва-
ется на их деятельности и ответственности. 

Еще одной проблемой является недостаточ-
ная согласованность между различными уров-
нями законодательства. Например, федераль-
ные законы могут не соответствовать нормам, 
принятым на уровне субъектов федерации, что 
создает дополнительные сложности для долж-
ностных лиц, работающих в регионах. В таких 
случаях возникает необходимость в разработке 
механизмов, позволяющих обеспечить согла-
сованность и гармонизацию норм на всех уров-
нях. Это особенно важно для должностных лиц, 
которые должны соблюдать не только феде-
ральные, но и региональные нормы, что тре-
бует от них высокой квалификации и правовой 
грамотности. 

Важным аспектом является также недоста-
точная правовая культура и осведомленность 
самих должностных лиц о своих правах и обя-
занностях. Часто они не обладают достаточной 
информацией о действующих нормах и изме-
нениях в законодательстве, что может приве-
сти к ошибкам в их деятельности. Это подчер-
кивает необходимость проведения регулярных 
обучающих мероприятий и повышения 

квалификации для государственных служащих, 
что поможет им лучше ориентироваться в пра-
вовом поле и избежать нарушений. 

Для решения указанных проблем необхо-
димо провести комплексный анализ действую-
щего законодательства, выявить противоречия 
и разработать рекомендации по их устране-
нию. Это может включать в себя как внесение 
изменений в существующие нормативные 
акты, так и разработку новых законов, которые 
будут более четко и однозначно регулировать 
статус должностных лиц. Также важно обеспе-
чить механизм мониторинга и оценки эффек-
тивности применения законодательства, что 
позволит своевременно выявлять и устранять 
возникающие противоречия. 

Таким образом, противоречия в законода-
тельстве, касающемся административно-пра-
вового статуса должностных лиц, требуют си-
стемного подхода к их анализу и решению. 
Устранение этих противоречий не только по-
высит правовую определенность, но и создаст 
более благоприятные условия для работы госу-
дарственных служащих, что, в свою очередь, 
будет способствовать улучшению качества гос-
ударственного управления и повышению дове-
рия граждан к институтам власти. 

3. Отсутствие чёткой квалификации 
должностей 

Отсутствие четкой классификации должно-
стей в системе государственного управления 
представляет собой одну из значительных про-
блем, влияющих на административно-право-
вой статус должностных лиц. В современных 
условиях, когда требования к эффективности и 
прозрачности государственного управления 
становятся все более актуальными, неясность в 
определении должностей и их статуса может 
привести к различным правовым и организа-
ционным последствиям. 

Во-первых, отсутствие четкой классифика-
ции должностей затрудняет процесс назначе-
ния и увольнения должностных лиц. В ситуа-
ции, когда нет ясных критериев для определе-
ния, к какой категории относится та или иная 
должность, возникают сложности в примене-
нии норм законодательства. Это может приве-
сти к произвольным решениям со стороны ру-
ководителей, что, в свою очередь, создает 
почву для коррупции и злоупотреблений. 
Должностные лица могут оказываться в неза-
щищенном положении, когда их права и обя-
занности не определены должным образом. 
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Во-вторых, нечеткая классификация долж-
ностей усложняет процесс аттестации и оценки 
эффективности работы государственных слу-
жащих. Без ясных критериев и стандартов не-
возможно объективно оценить деятельность 
должностных лиц, что может привести к сни-
жению мотивации и профессиональной ответ-
ственности. Если сотрудники не понимают, ка-
кие требования к ним предъявляются, это мо-
жет негативно сказаться на качестве их работы 
и, как следствие, на уровне предоставляемых 
государственных услуг. 

Кроме того, отсутствие четкой классифика-
ции должностей создает проблемы в области 
правоприменения. В случае возникновения 
конфликтов или споров, связанных с действи-
ями должностных лиц, неясность в их статусе 
может затруднить правовую оценку ситуации. 
Судебные органы могут столкнуться с трудно-
стями в интерпретации норм законодатель-
ства, что может привести к различным судеб-
ным решениям по аналогичным делам. Это, в 
свою очередь, подрывает доверие граждан к 
правосудию и государственным институтам. 

Не менее важным аспектом является влия-
ние отсутствия четкой классификации должно-
стей на систему подготовки и повышения ква-
лификации государственных служащих. Если 
нет ясных критериев для определения должно-
стей, то и программа подготовки может ока-
заться неэффективной. Государственные слу-
жащие могут не получать необходимых знаний 
и навыков, что негативно сказывается на их 
профессиональной деятельности. 

Для решения проблемы отсутствия четкой 
классификации должностей необходимо про-
вести комплексный анализ существующей си-
стемы. Это включает в себя изучение междуна-
родного опыта, а также привлечение экспертов 
в области административного права и государ-
ственного управления. На основе полученных 
данных можно разработать рекомендации по 
созданию четкой и понятной классификации 
должностей, которая будет учитывать специ-
фику работы государственных служащих и со-
ответствовать современным требованиям. 

Таким образом, отсутствие четкой класси-
фикации должностей в системе государствен-
ного управления является серьезной пробле-
мой, требующей внимания со стороны законо-
дателей и практиков. Решение этой проблемы 
позволит не только улучшить администра-
тивно-правовой статус должностных лиц, но и 
повысить эффективность работы 

государственных органов в целом. Важно, 
чтобы законодательство стало более прозрач-
ным и понятным, что, в свою очередь, будет 
способствовать укреплению правового госу-
дарства и повышению доверия граждан к госу-
дарственным институтам. 

Заключение 
В ходе проведенного исследования была до-

стигнута основная цель – анализ и исследова-
ние проблем, связанных с административно-
правовым статусом должностных лиц. Этот ас-
пект является важным для понимания функци-
онирования государственной службы и обеспе-
чения эффективного управления. В процессе 
работы над проектом были выполнены все по-
ставленные задачи, что позволило глубже разо-
браться в существующих проблемах и предло-
жить возможные пути их решения. 

Для достижения поставленной цели исполь-
зовались различные методы исследования. 
Прежде всего, был проведен анализ норматив-
ных актов, регулирующих статус должностных 
лиц. Этот метод позволил выявить основные 
положения законодательства, касающиеся 
прав и обязанностей должностных лиц, а также 
определить их место в системе государствен-
ного управления. Анализ действующих норма-
тивных актов показал, что законодательство в 
данной области не всегда является четким и 
последовательным, что создает условия для 
возникновения правовых коллизий и неопре-
деленности. 

Кроме того, был осуществлен сравнитель-
ный анализ законодательства различных 
стран, что дало возможность выявить лучшие 
практики и подходы к регулированию админи-
стративно-правового статуса должностных 
лиц. Сравнительный анализ показал, что в не-
которых странах существуют более четкие и 
прозрачные механизмы, которые способ-
ствуют улучшению работы государственных 
служащих и повышению их ответственности. 
Это позволяет сделать вывод о том, что в рос-
сийском законодательстве есть возможность 
заимствования успешных практик, что может 
привести к улучшению административно-пра-
вового статуса должностных лиц. 

Также важным методом исследования стали 
экспертные интервью. В ходе бесед с професси-
оналами в области права и государственного 
управления были собраны мнения и рекомен-
дации, касающиеся существующих проблем и 
путей их решения. Экспертные интервью поз-
волили получить практическое представление 
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о том, как действующее законодательство вос-
принимается на практике, а также выявить ос-
новные трудности, с которыми сталкиваются 
должностные лица в своей деятельности. Полу-
ченные данные стали основой для формулиро-
вания рекомендаций по улучшению законода-
тельства и практики в данной области. 

В результате проведенного анализа были 
выявлены основные проблемы и противоречия 
в административно-правовом статусе долж-
ностных лиц. Одной из ключевых проблем яв-
ляется недостаточная четкость формулировок 
в законодательстве, что приводит к правовым 
неопределенностям и затрудняет работу госу-
дарственных служащих. Например, в некото-
рых случаях неясно, какие именно полномочия 
имеют должностные лица, что может вызывать 
конфликты и недопонимания как внутри госу-
дарственных органов, так и между различными 
уровнями власти. 

Еще одной важной проблемой является от-
сутствие должного контроля за соблюдением 
законодательства в области административно-
правового статуса должностных лиц. Это при-
водит к тому, что некоторые должностные 
лица могут злоупотреблять своими полномо-
чиями, что негативно сказывается на доверии 
граждан к государственным институтам. 
Важно отметить, что контроль должен быть не 
только со стороны вышестоящих органов, но и 
со стороны общества, что требует повышения 
прозрачности работы государственных служа-
щих. 

Также было отмечено, что существует необ-
ходимость в повышении квалификации долж-
ностных лиц. Многие из них не обладают до-
статочными знаниями о своих правах и обязан-
ностях, что может приводить к правовым 
ошибкам и неэффективному выполнению слу-
жебных обязанностей. В связи с этим рекомен-
дуется разработать программы обучения и по-
вышения квалификации для государственных 
служащих, что позволит им более эффективно 
выполнять свои функции и повысить уровень 
ответственности. 

На основе выявленных проблем были пред-
ложены рекомендации по улучшению законо-
дательства и практики в области администра-
тивно-правового статуса должностных лиц. В 
первую очередь, необходимо внести измене-
ния в действующие нормативные акты, чтобы 
сделать их более четкими и понятными. Это 
позволит снизить уровень правовых коллизий 

и повысить правовую определенность для 
должностных лиц. 

Кроме того, важно создать механизмы кон-
троля за соблюдением законодательства, кото-
рые будут способствовать повышению ответ-
ственности должностных лиц. Это может вклю-
чать в себя как внутренний контроль со сто-
роны вышестоящих органов, так и внешние ме-
ханизмы, такие как общественный контроль и 
участие граждан в оценке работы государ-
ственных служащих. 

Также необходимо уделить внимание во-
просам повышения квалификации должност-
ных лиц. Разработка и внедрение программ 
обучения, а также создание системы аттеста-
ции государственных служащих могут значи-
тельно повысить уровень их профессиона-
лизма и ответственности. 

В заключение, проведенное исследование 
показало, что проблемы, связанные с админи-
стративно-правовым статусом должностных 
лиц, требуют комплексного подхода к реше-
нию. Необходимы изменения в законодатель-
стве, создание эффективных механизмов кон-
троля и повышение квалификации государ-
ственных служащих. Все эти меры могут спо-
собствовать улучшению работы государствен-
ных органов и повышению доверия граждан к 
государственным институтам. Важно, чтобы 
данные рекомендации были учтены при разра-
ботке новых нормативных актов и совершен-
ствовании существующих механизмов управ-
ления. 
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роблема борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 

веществ продолжает оставаться предельно ак-
туальной для многих стран мира, в том числе и 
для России. Уровень массового потребления 
наркотиков на сегодняшний день достаточно 
высокий и ежегодно увеличивается. Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов продолжает оставаться одной из важней-
ших проблем национальной безопасности, со-
храняется высокий уровень незаконного рас-
пространения наркотиков среди населения, в 
том числе среди молодежи. 

Стоит начать с определения незаконному 
обороту наркотиков для того, чтобы читателям 
было понятно, из чего складывается указанная 
деятельность и в связи с чем наступает уста-
новленная законом ответственность за ее осу-
ществление. Под незаконным оборотом нарко-
тиков в общей правоприменительной практике 
понимается незаконная коммерческая дея-
тельность, осуществляемая в глобальных мас-
штабах и включающая в себя культивирование, 
изготовление, распространение, а также сбыт 
веществ, подпадающих под действие запрети-
тельных законов о наркотиках. Оборот нарко-
тических средств на территории России разре-
шен только в составе лекарственных препара-
тов для медицинского применения в медицин-
ских и аптечных организациях во всех других 
случаях любые операции с наркотическими 
средствами и психотропными веществами 
подпадают под действия административного и 
уголовного запрета. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает ряд соответствующих соста-
вов. К основным видам преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков являются: 

• незаконное приобретение, хранение, 
приобретение, перевозка, пересылка, изготов-
ление, переработка наркотического средства 
(ст. 228 УК РФ); 

• незаконное производство, сбыт и пере-
сылка любого количества наркотиков (228.1 УК 
РФ); 

• хищение наркотических средств и пси-
хотропных веществ (ст. 229 УК РФ); 

• контрабанда наркотиков (ст. 229-1 УК 
РФ); 

• склонение к потреблению наркотиков 
(ст. 230 УК РФ); 

• культивирование растений, содержа-
щих наркотические средства (ст. 231 УК РФ); 

• организация либо содержание прито-
нов или систематическое предоставление по-
мещений для потребления наркотиков более 2-
х раз (ст. 232 УК РФ). 

В условиях современной цифровизации не-
законный оборот наркотических средств явля-
ется инструментом теневой экономики, при-
носящей огромную прибыль. В его реализацию 
вовлечено огромное количество людей, а 
структура преступных организаций уже давно 
не имеет гражданства и национальности и про-
стирается по всему миру. При этом стоит отме-
тить, что развитие информационных техноло-
гий, как ни странно, служит серьезным подспо-
рьем в осуществлении указанной незаконной 
деятельности, а социальные сети, которые се-
годня так популярны и востребованы среди 

П 
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молодежи и подрастающего поколения явля-
ются платформой для рекламы ресурсов, со-
держащих сведения об интернет-магазинах. 
Именно через интернет-магазины бесконтакт-
ным способом основная масса наркотических 
средств и психотропных веществ сегодня по-
ступает потребителям. 

Для того чтобы понимать масштабы угрозы, 
приведу статистические данные Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации , в общей структуре судимости пре-
ступлений, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов, сильнодейству-
ющих веществ, растений (либо их частей), со-
держащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, в том числе предусмотренные статьями 
228–2341 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации , составляют значительную долю: в 
2022–2023 годах – 13%. 

В 2022 году за эти преступления осуждено 
более 75 тыс. лиц. Из них более 41,6 тыс. лиц – 
за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В 2023 году судимость за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических 
средств, снизилась до 73,6 тыс. лиц. 

В то же время число осужденных за такие 
преступления, относящиеся к категориям тяж-
ких и особо тяжких, увеличилось и составило 
более 42,5 тыс. лиц. Как видно из приведенных 
данных, печальная статистика, при этом стоит 
учитывать также латентный характер данной 
деятельности. Ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств можно условно 
разделить на действия, совершаемые с нарко-
тическими средствами и психотропными ве-
ществами без цели их сбыта, к таким относятся 
незаконные: приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значительном раз-
мере. 

Уголовный закон за вышеуказанные дей-
ствия предусматривает ответственность, кото-
рая также поставлена в зависимость от количе-
ства обнаруженного наркотического средства, 
психотропного вещества либо их частей и 
включает такие виды наказания, как лишением 
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет. 

К другой группе относятся незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконный сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества. 

За указанные действия предусмотрена са-
мая суровая уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет. 

В случае если вышеуказанные действия со-
вершенны в особо крупном размере, то наказа-
ние также может быть назначено в виде пожиз-
ненного лишения свободы. 

В вопросах противостояния незаконному 
обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ ключевую и основополагающую 
роль играют именно профилактические меро-
приятия, поскольку они носят превентивный 
характер, позволяют наиболее достоверно оце-
нить какие возрастные группы молодежи 
наиболее подвержены употреблению наркоти-
ков и исходя из этих данных уже принимать 
конкретные меры. Ещё одна сложность, кото-
рая сопровождает процесс выявления и даль-
нейшего расследования преступлений, 
это наличие у преступников способов сокры-
тия своих планов и организации оперативной 
деятельности усложняет работу правоохрани-
тельным органам, так как их действия не 
должны выходить за рамки закона. Поэтому 
любое несанкционированное вхождение в лич-
ное информационное пространство гражда-
нина (например, проверка содержания смарт-
фона без каких-либо санкций) должно строго 
наказываться. Поэтому, актуальным вопросом 
является пересмотр процедуры получения до-
ступа к содержимому смартфонов граждан со-
трудниками правоохранительных органов. 
Данная мера, на первый взгляд, может пока-
заться спорной, так как она кажется таковой, 
которая нарушает конституционные права 
граждан на тайну переписки. Но, после озна-
комления с содержанием ст. 23 Конституции 
РФ можно сделать вывод о том, что 
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ограничение права на тайну переписки допус-
кается только на основании судебного реше-
ния. Следовательно, повысить эффективность 
расследования преступлений, совершённых в 
сфере незаконного оборота наркотических ве-
ществ, может упрощение порядка получения 
судебного разрешения на доступ к информа-
ции о переписках подозреваемых в распро-
странении наркотических веществ. Также хо-
телось бы отметить, что на практике встреча-
ются случаи, когда началу незаконного сбыта 
наркотических средств предшествовало тяже-
лое финансовое положение лица и таким обра-
зом предполагалось его исправление. Вместе с 
тем как правило материальное положение ни 
только не поправляется, но и возникают новые 
более серьезные проблемы, влекущие как фи-
нансовые потери, к примеру на 

квалифицированного защитника, так и потерю 
основного места работы, лишение свободы и 
прочие негативные последствия. Также, нега-
тивные последствия наступают для лиц, при-
влеченных к ответственности за употребление 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Привлечение к ответственности за упо-
требление наркотических средств и психо-
тропных веществ в обязательном порядке вле-
чет постановку на учет у врача нарколога, что 
впоследствии исключает возможность получе-
ния различных разрешений, в том числе на 
оружие, водительские права. Таким образом 
постановка на учет у врача нарколога суще-
ственно ограничивает возможности при трудо-
устройстве на различные виды специальностей 
и занятие определенной деятельностью. 
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 Российской Федерации, как и во всем 
мире, рецидивная преступность занимает 

весомую долю от всех совершенных в государ-
стве преступлений. По данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации на протя-
жении последних трех лет доля рецидивной 
преступности относительно стабильна и со-
ставляет чуть больше 50% (в 2021 г. – 56,7%; в 
2022 г. – 58.2% [1, с. 8]; а в 2023 – 60% (525 475 
преступлений [2, с. 43])). 

Данный вид преступности является крайне 
опасным и представляет большую угрозу для 
целостности государства. В Российской Пени-
тенциарной системе также существует ряд про-
блем по исправлению таких осужденных, как в 
самих исправительных учреждениях, так и по-
сле отбытия наказания в случае условно-до-
срочного освобождения уголовно-исполни-
тельными инспекциями. Именно эту проблему 
мы и рассмотрим в этой статье. 

Перед тем как приступить к рассмотрению 
проблемы стоит понять, что такое рецидивная 
преступность и что это за преступники. Корот-
кое понятие дает нам Г. Г. Шиханцов из своего 
учебника по криминологии: рецидивная пре-
ступность понимается как совокупность таких 
преступлений, которые совершаются лицами, 
ранее судимыми за другие преступления [3]. Из 
этого понятия можно сделать вывод, что реци-
дивисты – лица, уже осужденные за соверше-
ние преступлений, то есть к ним уже применя-
лись меры попыток исправления, попыток ре-
социализировать криминализированную лич-
ность осужденного. Большой толковый социо-
логический словарь терминов под ресоциали-
зацией понимает, во-первых, вторичную соци-
ализацию, происходящую на протяжении всей 
жизни, во-вторых, процесс усвоения новых 
ценностей, ролей, навыков взамен прежних не-
правильно усвоенных, устаревших или же в 
связи с переходом в принципиально новые 

социальные условия [4]. Исходя из данного по-
нятия можно сделать вывод, что осужденные, 
отбыв наказание в виде лишения свободы как 
раз попадают в новые социальные условия, вы-
ходя из исправительных учреждений на сво-
боду. И. И. Евтушенко подчеркивает, что ресо-
циализация – это не просто возвращение осуж-
денного в общество таким, каким он был до ис-
полнения наказания (с теми же искаженными 
ценностными ориентациями), а формирование 
у него (или восстановление утраченной) новой 
системы ценностей, определяющих их право-
послушное поведение и социальную адапта-
цию к современному обществу, что предпола-
гает определенную подготовку к его жизни на 
свободе [5, с. 44]. В связи с этим он предлагает 
рассматривать в качестве цели наказания 
наряду с исправлением осужденных и их ресо-
циализацию. 

Что же является проблемой при ресоциали-
зации осужденных уже вышедших на свободу? 
Причины, мешающие успешному процессу ре-
социализации осужденных условно, можно 
разделить на две группы: 

1. Внешние причины (объективные, то 
есть зависящие от лица). 

2. Внутренние причины (субъективные, 
то есть личностные). 

К объективным причинам относятся: 
• Отсутствие по выходу на свободу жилья 

и прописки; 
• Проблемы с трудоустройством (отсут-

ствие достаточного количества рабочих мест и 
нежелание работодателей брать на работу ра-
нее судимых лиц); 

• Из-за проблем с трудоустройством вы-
текает проблема отсутствия средств на суще-
ствование; 

• Влияние представителей криминаль-
ного сообщества на осужденных и стремление 
его сохранить и после освобождения; 

В 
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• Отсутствие слаженного взаимодей-
ствия (преемственности) в работе: исправи-
тельных учреждений (далее – ИУ), колоний-по-
селений (в случае замены части срока на другие 
условия содержания), уголовно-исполнитель-
ных инспекций (в случае условно-досрочного 
освобождения), органов исполнительной вла-
сти муниципального образования, в котором 
будет проживать осужденный после освобож-
дения, центров занятости и других негосудар-
ственных общественных организаций. 

К этой группе можно отнести и тот факт, что 
административный надзор за осужденным по-
сле освобождения осуществляется только при 
условно-досрочном освобождении, а за осуж-
денными, полностью отбывшими назначен-
ный им срок, которые, как правило, имеют низ-
кий уровень правового сознания, что создает 
дополнительный риск рецидива – нет. 

К Субъективным причинам относятся: 
• Отсутствие образования по специаль-

ности, требуемого для получения высокоопла-
чиваемой работы; 

• Криминализация сознания в ИУ, изме-
нение мотивационно-ценностной сферы лич-
ности осужденного под влиянием криминаль-
ной субкультуры; 

• Отсутствие опыта трудоустройства или 
неудачи при попытке устроиться на работу; 

• Потеря семьи, друзей, социально важ-
ных для личности связей с внешним миром. 

Помимо этого, стоит разграничивать поня-
тия пенитенциарная ресоциализация и постпе-
нитенциарная ресоциализация: 

• Пенитенциарный этап начинается с 
первого дня пребывания осужденного в испра-
вительном учреждении (далее – ИУ), поэтому 
деятельность персонала ИУ направлена на со-
здание необходимых условий, включающих 
привлечение внешних ресурсов, способствую-
щих возвращению осужденных в общество в 
качестве полезных и законопослушных граж-
дан. 

• Орган, способствующий ресоциализа-
ции осужденных после освобождения в постпе-
нитенциарный период, в функции которого 
входило бы их социальное сопровождение 
(оказание материальной, социальной и иной 
помощи) в настоящее время еще не определен. 

В интервью ТАСС с и.о. руководителем 
управления воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН России Федо-
ром Ушковым на вопрос о том, что может тол-
кать человека, отбывающего наказание, на 

новое преступление Ушков указал основные 
две причины совершения повторных преступ-
лений: отсутствие постоянного источника до-
хода (65%) и нахождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения на момент совершения пре-
ступления (36%). 

Деятельность сотрудников ФСИН, направ-
ленная на помощь выходящим на свободу 
осужденным, заключается в: 

• Получение осужденными специально-
сти. Количество осужденных, обучаемых в про-
фессиональных образовательных учреждениях 
в 2017 году достигло 142 тысячи человек. Ос-
новные направления: «технология легкой про-
мышленности», «машиностроение», «техника и 
технология строительства», «электро- и тепло-
энергетика», «сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство»; 

• Организована работа, направленная на 
привитие трудовых навыков, в этих целях 
функционирует 595 центров трудовой адапта-
ции осужденных и 83 производственных ма-
стерских; 

• Начала работать Ведомственная про-
грамма социально-психологической работы в 
отношении алкогольно и наркотически зависи-
мых осужденных; 

• Получение осужденными общего обра-
зования. В учреждениях УИС создано и дей-
ствуют более 280 общеобразовательных орга-
низаций и 500+ их филиалов; 

• В учреждениях организованы школы 
подготовки к освобождению, в которых не ме-
нее чем за 6 месяцев до освобождения на заня-
тиях рассматриваются вопросы: бытового 
устройства, жизненных ситуаций и финансо-
вые вопросы, которые могут возникать после 
освобождения; 

• Проводятся в рамках воспитательной 
работы спортивно-массовые мероприятия и 
мероприятия духовно-нравственной направ-
ленности. 

В заключение хотелось бы отменить, что 
ФСИН России может осуществлять помощь в 
ресоциализации преступника только на мо-
мент отбывания им наказания, однако УИС 
осуществляет помимо этого взаимодействие с 
социальными службами РФ, религиозными 
конфессиями и другими общественными орга-
низациями. Но судя по нынешней статистике 
этого не достаточно, именно поэтому государ-
ству стоит обратить внимание на помощь на 
постпенитенциарном этапе, которое может 
быть достигнуто только при слаженной работе 
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государственных органов и негосударственных 
организаций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровизацией пенитенциарной си-

стемы России. Анализируются перспективы цифровой трансформации уголовно-исполнительной си-
стемы. За основу взяты основные нормативные правовые акты, отражающие направления применения 
современных цифровых технологий в деятельности, как учреждений исполнения наказаний, так и всей Фе-
деральной службы исполнения наказаний Российской Федерации в целом. Предполагается, что внедрение 
цифровых технологий, безопасных и современных программно-аппаратных средств, а также информаци-
онно-коммуникационных технологий позволит обеспечить эффективность деятельности, прозрачность 
контроля уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены отдельные прикладные и проблемные во-
просы внедрения цифровых инновационных технологий, предлагается направление повышения профессио-
нальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы для обеспечения реализации про-
граммы цифровизации. 
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овременное общество развивается очень 
стремительно. За последние десятилетия 

оно претерпевает фундаментальные измене-
ния, выражающиеся в цифровизации практи-
чески каждой из областей общественной 
жизни. Экономика, социальная и даже духовая 
сфера на сегодняшний день достаточно быстро 
прогрессируют благодаря применению цифро-
вых технологий. В связи с этим упрощаются 
различные механизмы некоторых видов дея-
тельности, сокращается потребность в мас-
штабном использовании человеческих ресур-
сов для достижения определенных целей, про-
дуктивность труда увеличивается. 

Безусловно, указанные процессы цифрови-
зации не могли обойти стороной и систему ис-
полнения наказаний в нашей стране. Так, 30 
декабря 2020 года был принят приказ Минюста 
№ 984 «Об утверждении ведомственной про-
граммы цифровой трансформации Федераль-
ной службы исполнения наказаний на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» [1]. 
Целями данной программы являются: 

• повышение уровня удовлетворенности 
цифровыми услугами, оказываемыми государ-
ством; 

• плотное взаимодействие коммерции с 
государственными структурами и снижение, в 
связи с этим издержек; 

• повышение общего уровня качествен-
ного обеспечения населения услугами, оказы-
ваемыми государством, включая цифровые; 

• гарантированность как надежности, так 
и безопасности не только информационной 
среды, так и в целом инфраструктуры инфор-
мационно-технологического направления; 

• программно-информационная незави-
симость от всех видов оборудования, обеспечи-
вающего цифровые технологии и прикладных 
компьютерных программ иностранного произ-
водства. 

В соответствии с программой предполага-
ется: 

• эффективно использовать электронные 
средства мониторинга, что позволит снизить 
влияние человеческого фактора на уровень 
безопасности в учреждениях исполнения нака-
заний уголовно-исполнительной системы (да-
лее: УИС); 

• обеспечить полную прозрачность дея-
тельности учреждений исполнения наказаний, 
а также онлайн контроль территориальными 
органами управления и центральным аппара-
том ФСИН России за деятельностью учрежде-
ний исполнения наказаний; 

• обеспечить бесперебойное функциони-
рование применяемых в УИС цифровых систем 
ведомственной деятельности и информаци-
онно-телекоммуникационной средств, а также 
государственных информационных систем; 

С 
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• обеспечить УИС «Интернет-ресур-
сами», услугами связи и др. 

В 2023 году в соответствии с планом наме-
ченных в программе мероприятий осуществля-
ется деятельность, обеспечивающая формиро-
вание во ФСИН России единой информацион-
ной системы (далее: ЕИС). В свою очередь, Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 
2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 
29.04.2021 № 1138-р) определяет цифровиза-
цию, как одно из главных направлений разви-
тия УИС [2]. 

Концепция также предусматривает отдель-
ную XIV главу, в которой отражена цифровая 
трансформация УИС. Так, цифровая трансфор-
мация УИС предусматривает: 

1. На основе создаваемой ЕИС ФСИН Рос-
сии автоматизировать рабочие процессы, со-
здание баз данных, требующихся в деятельно-
сти УИС; 

2. Использовать искусственный интел-
лект для автоматического или автоматизиро-
ванного принятия решений, разработать и раз-
вить систему сбора, а также обработки баз дан-
ных; 

3. В структуре ФСИН разработать и при-
менить единое информационное простран-
стве, имеющее надежную защиту и эффектив-
ную управляемость; 

4. Обеспечить повышение уровня компе-
тенций сотрудников УИС в сфере цифровой 
трансформации; 

5. Наиболее полно реализовать форму ви-
деоконференцсвязи для обеспечения судебных 
заседаний, свиданий осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, с родственниками, 
встреч с различными категориями лиц, осу-
ществляющих контроль деятельности УИС, 
обеспечивающих судебное производство; 

6. Дополнение актуальными электрон-
ными базами нормативных правовых актов де-
ятельность учреждений УИС; 

7. Реализацию в деятельности УИС си-
стемы электронных очередей. 

Закономерным представляется то, что циф-
ровизация, как сфера высоких технологий, ста-
нет проводником и подспорьем УИС в вопро-
сах контроля за исполнением наказаний в 
учреждениях исполнения наказаний, где сего-
дня содержится большое количество граждан (в 
настоящее время в структуру Федеральной 
службы исполнения наказаний входит: 663 ис-
правительные колонии, где отбывает 

наказание в виде лишения свободы 361306 че-
ловек) [3]. 

Внедрение систем видеонаблюдения также 
играет положительную роль, так как оно позво-
ляет выявить и предотвратить многочислен-
ные нарушения как со стороны осужденных, 
так и со стороны сотрудников. В ближайшей 
перспективе в системе исполнения наказаний 
планируется внедрение программ, наделенных 
искусственным интеллектом [4; 5, с. 40-45;  
6, с. 338-340]. Данный вопрос в настоящее 
время приобретает все большую актуальность. 
В частности, сейчас все чаще наблюдается при-
менения такого наказания, как принудитель-
ные работы. При исполнении упомянутого 
вида наказания контроль за передвижением 
осужденных не может быть реализован надле-
жащим образом, так как осужденные «разбро-
саны» по разным частям района или города. 
Предполагается, что рассматриваемая про-
грамма будет основным помощником для кон-
троля и фиксации нарушений в режиме реаль-
ного времени. Использование данной про-
граммы позволило бы в необходимой мере не 
только идентифицировать личность осужден-
ного, но и установить место, время и, по воз-
можности, характер нарушения, с последую-
щим принятии решения о наказании и направ-
лении соответствующего документа для испол-
нения уполномоченному лицу. 

Учитывая все положительные моменты, 
связанные с цифровизацией УИС, необходимо 
также отметить некоторые отрицательные 
черты данного реформационного процесса. 
Так, самым проблемным остается вопрос о раз-
мерах финансирования цифровизации, кото-
рые представлены весьма внушительными 
суммами. К примеру, еще 25 ноября 2020 года 
Минцифры в связи с желанием сократить фи-
нансирование заблокировало проект по циф-
ровизации ФСИН, по которому Служба запра-
шивала на реформы 25 млрд рублей и только 
спустя некоторое время данный проект был 
одобрен [7]. Также, существует проблема и про-
фессиональной подготовленности сотрудни-
ков различных подразделений и служб УИС к 
инновационным технологиям. В настоящее 
время часть сотрудников УИС не обладают до-
статочными профессиональными компетенци-
ями, необходимыми для успешного внедрения 
цифровизации. Поэтому в УИС необходимо со-
средоточить внимание на более высокопро-
фессиональной подготовке и принять меры по 
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повышению квалификации сотрудников УИС в 
области информационных технологий. 

Таким образом, на основании вышеизло-
женного, можно сказать, что цифровая транс-
формация УИС – это не далекое будущее, а 
непосредственно настоящее, и цифровые из-
менения в области исполнения наказаний 
наступают уже сегодня. Руководство страны и 
Федеральной службы исполнения наказаний 
РФ уделяют данному аспекту особое влияние, 
что подтверждается положениями Концепции 
развития УИС до 2030 года. В связи с этим 
предполагаем, что намеченный курс по внед-
рению цифровизации в уголовно-исполни-
тельную систему будет своевременным, прине-
сет свои положительные плоды и полностью 
оправдает себя. 
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смотр места происшествия представляет 
собой одно из важнейших следственных 

действий, осуществляемых в процессе рассле-
дования преступлений. Он включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на изу-
чение обстановки, сбор и фиксацию следов, а 
также выявление доказательств, которые 
имеют значение для расследования. Осмотр 
места происшествия позволяет следователю 
восстановить хронологию событий, опреде-
лить возможных свидетелей и подозреваемых, 
а также установить обстоятельства совершения 
преступления. Данное следственное действие 
имеет ключевое значение для успешного раз-
решения дела, поскольку от качества прове-
денного осмотра зависит не только полнота до-
казательной базы, но и направление дальней-
шего расследования. 

Особое значение осмотр места происше-
ствия приобретает при расследовании пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия. Такие преступления часто сопровож-
даются высокими рисками для общественной 
безопасности, и их раскрытие требует точности 
и внимательности при сборе доказательств. На 
месте происшествия могут быть обнаружены 
не только прямые доказательства, такие как 
оружие, но и косвенные доказательства, кото-
рые помогут в установлении личности пре-
ступников, а также их связей с другими пре-
ступлениями или преступными группами. 

Для успешного проведения осмотра места 
происшествия необходимо соблюдать не-
сколько ключевых условий, среди которых 

важнейшими являются систематичность, чет-
кая организация действий и умение эффек-
тивно использовать научно-технические сред-
ства. 

К числу важнейших шагов относится обес-
печение охраны места происшествия сразу по-
сле получения информации, а также привлече-
ние специалистов, включая криминалистов для 
фиксации обстановки и изъятия материальных 
доказательств. 

Важнейшими задачами следователя при 
осмотре места происшествия являются: выяв-
ление и фиксация следов, изъятие орудий пре-
ступления и других доказательств; детальное 
изучение обстановки; сбор сведений о пре-
ступнике и установление его характерных осо-
бенностей; а также выявление иных обстоя-
тельств, имеющих значение для расследова-
ния. 

Задачи, стоящие перед следственными ор-
ганами на ранних стадиях расследования пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, нередко предопределяются как харак-
теристиками конкретных ситуаций (например, 
способ совершения преступления или установ-
ление личности преступника), так и особенно-
стями осматриваемого объекта или предмета 
преступления (склад оружия, жилое помеще-
ние, огнестрельное оружие). 

На начальной стадии осмотра места проис-
шествия следователю необходимо установить 
общее состояние места происшествия, точное 
расположение оружия. Если осуществляется 
осмотр помещения, важным аспектом является 

О 
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сбор информации о владельце исследуемого 
помещения, что позволит сделать предположе-
ния о возможных тайниках и местах, где могли 
быть спрятаны доказательства. 

Для поиска оружия на месте происшествия 
необходимо провести визуальный осмотр, по-
скольку преступники, покидая место преступ-
ления, часто не задумываются о том, чтобы за-
брать оружие, полагая, что использование пер-
чаток исключит возможность оставления сле-
дов. Однако на практике нередки случаи, когда 
преступник пытается скрыть оружие на месте 
происшествия или на пути отхода, рассчитывая 
вернуться за ним позже. 

Особое внимание следует уделить поиску 
оружия в таких местах, как шкафы, плинтусы, 
съемные половицы, задние панели бытовой 
техники и мусорные контейнеры. Преступники 
также могут прятать оружие в мягкой мебели, 
что требует тщательного осмотра и примене-
ния различных инструментов для обследова-
ния скрытых пространств. 

В случае обнаружения оружия на месте 
осмотра места происшествия его осмотр дол-
жен быть проведен с максимальной осторож-
ностью для предотвращения непроизвольного 
выстрела, выпадения частей из канала ствола и 
уничтожения следов пальцев. Изъятие оружия 
следует осуществлять в резиновых перчатках, 
чтобы избежать оставления следов. После 
внешнего осмотра оружие нужно проверить на 
наличие патрона в стволе и, если необходимо, 
разрядить его, прежде чем продолжить осмотр, 
включая канал ствола. 

В протоколе осмотра фиксируются такие 
данные, как тип оружия, его модель, серийный 
номер, маркировка, признаки повреждений и 
другие особенности [6, с. 263]. Если на месте 
происшествия найдены боеприпасы или следы 
выстрела, в протоколе должны быть зафикси-
рованы точные местоположения изъятых 
предметов, их форма, размеры и взаимное рас-
положение. 

Особое внимание следует уделить призна-
кам, указывающим на близкий выстрел, оста-
вившие следы на объектах. Практика показы-
вает, что недостаточное внимание к своевре-
менному изъятию одежды подозреваемых или 
смывов с их рук может привести к утрате цен-
ных доказательств, таких как следы выстрела 
или смазки, что затруднит проведение даль-
нейших экспертиз. 

Одним из важнейших аспектов успешного 
расследования является надежность закрепле-
ния доказательств, что позволяет обеспечить 
их целостность и сохранность на протяжении 
длительного времени. 

Особое внимание следует уделить качеству 
записи, особенно в случае использования 
аудио- и видеозаписей, так как они играют 
ключевую роль в расследованиях. Также важно 
избегать предположений и неверных интер-
претаций при описании предметов, так как это 
может привести к процессуальным трудно-
стям. Например, ошибки в описании оружия 
могут создать дополнительные проблемы для 
следствия и потребовать дополнительных 
следственных действий. 

При проведении осмотра места происше-
ствия и изъятия оружия необходимо учитывать 
вероятность того, что предмет, на первый 
взгляд соответствующий идентификационным 
признакам конкретной модели оружия, может 
не являться таковым. В связи с этим, при опи-
сании предметов преступления в рамках соот-
ветствующих процессуальных действий, целе-
сообразно использовать формулировку, напри-
мер, «на месте происшествия изъят предмет, 
внешне схожий с нарезным карабином модели 
«Вепрь», с рядом отличительных признаков»  
[2, с. 63]. 

Нередко при осмотре места происшествия в 
ходе расследования, преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, возникают 
тактические и процессуальные ошибки со сто-
роны следователей, дознавателей и оператив-
ных сотрудников, что может привести к при-
знанию доказательств недопустимыми. 

Среди наиболее распространенных ошибок, 
допускаемых следователями и дознавателями 
при составлении протоколов осмотра места 
происшествия, можно выделить следующие: 

• использование неутвержденных сокра-
щений в протоколах; неполное или неверное 
указание должностных званий и функций 
участников следственного действия; 

• отсутствие участия специалистов в 
следственных действиях, когда это необхо-
димо; 

• неинформирование участников след-
ственного действия о применении технических 
средств (фотоаппаратов, видеокамер, ноутбу-
ков и других); отсутствие указания на модели 
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используемых технических средств в протоко-
лах; 

• отсутствие в протоколах информации о 
размере осматриваемого участка; отсутствие 
привязки исследуемых объектов к неподвиж-
ным ориентирам при их описании; 

• использование неподтвержденной тер-
минологии при осмотре оружия, что приводит 
к неточным описаниям; недостаточная детали-
зация описания оружия, его компонентов, и 
мест их нахождения; 

• невнимательность при осмотре места 
происшествия, когда важные следы (например, 
микроволокна одежды преступника, запахо-
вые следы, следы металлизации) остаются не-
замеченными; 

• упаковка оружия из влажной среды без 
предварительного просушивания, что может 
привести к утрате следов преступления; 

• отсутствие корректных сопроводитель-
ных надписей на упаковке изъятых предметов; 
упаковка разнородных объектов в одном па-
кете без должного разделения; 

• игнорирование правил криминалисти-
ческой фотосъемки и видеозаписи при фикса-
ции объектов; 

• отсутствие подписей всех участников 
следственного действия в протоколах; 

• недостаточная информативность схем 
и чертежей, отсутствие данных о точных ме-
стах обнаружения и изъятия следов [3, с. 110]. 

Многие нарушения, выявленные при прове-
дении следственных действий в уголовных де-
лах, существенно влияют на качество доказа-
тельств и результаты расследования. Ошибки, 
допущенные следователями при составлении 
протоколов, неверное использование техниче-
ских средств и неполное описание следов, а 
также поверхностный подход к осмотрам места 
происшествия и изъятию объектов, могут при-
вести к признанию доказательств недопусти-
мыми. 

Таким образом, осмотр места происшествия 
является неотъемлемой частью расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия. Качественное проведение 
осмотра, точная фиксация доказательств и со-
блюдение всех процессуальных норм имеют 

решающее значение для успешного расследо-
вания и дальнейшего судебного разбиратель-
ства. Ошибки в процессе осмотра места проис-
шествия, такие как неверное использование 
технических средств или неточное описание 
изъятых предметов, могут привести к недопу-
стимости доказательств и поставить под угрозу 
успешное завершение расследования уголов-
ного дела. 
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оговор – один из известных правовых регу-
ляторов общественных отношений. В наши 

дни договор занимает центральное место в 
правовом регулировании имущественного 
оборота. Тенденция к повышению роли дого-
вора, характерная для всего современного 
гражданского права, нашла своё проявление и 
в публичном праве. Прежде всего, примером 
этому может послужить административный 
договор, как основанное на нормах админи-
стративного права соглашение, заключаемое с 
целью урегулирования отношений управлен-
ческого характера. Административный дого-
вор – относительно молодая модель правоот-
ношений, возникшая, как можно справедливо 
сказать, из гражданского права. Договор как 
основание возникновения прав и обязанностей 
– диспозитивная модель правоотношения, в 
связи этим административный договор в силу 
своей природы имеет сходства с гражданско-
правовой моделью договорного права. Хотя 
справедливо будет отметить и наличие суще-
ственных различий, обусловленное админи-
стративным характером такого договора. 

Актуальность данного вопроса обусловлена 
возрастанием роли публичного права в регули-
ровании общественных отношений, а также 
развитием договорных начал в публично-пра-
вовых отношениях. Особую актуальность про-
блема административного договора приобрела 
не так давно. Учитывая современную 

тенденцию на распространение договорной 
модели установления прав и обязанностей, 
было бы справедливо предположить, что в бу-
дущем является вполне возможным дальней-
шее развитие такого вида правоотношений, 
так как подлежащие регулированию отноше-
ния в области публичного права для его внед-
рения уже намечены. Дальнейшее усиление по-
зиции административного договора как спо-
соба установление прав и обязанностей сторон, 
а также как формы государственного управлен-
ческого действия, возможно посредством 
внедрения такой модели как в отношения 
между субъектами РФ, так и в отношения 
между Российской Федерации и субъектами 
РФ. Особенно перспективным данная правовая 
схема является для урегулирования взаимо-
действия органов власти в МЧС России, как 
правовая основа взаимодействия федераль-
ного и регионального уровней власти. В связи с 
чем предстоит изучить частноправовую сущ-
ность административного договора, а также 
провести сравнительный анализ администра-
тивного и гражданско-правового договоров с 
целью определения природы административ-
ного договора. 

Исследователем проблем административ-
ного права Ю. Н. Стариловым разработана мо-
дель федерального закона «Об 
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административном договоре в Российской Фе-
дерации» (проект), включающая четыре главы: 

1. «Общие положения»; 
2. «Административно-правовое произ-

водство»; 
3. «Противоправность административно-

правового договора и ее правовые послед-
ствия»; 

4. «Ответственность участников админи-
стративно-правового договора». 

К сожалению, проект так и остался на уровне 
предложения. В научной литературе различ-
ными авторами, такими как В. А. Юсупов,  
В. И. Новоселов, даются различные определе-
ния административного договора [3]. Так, 
Бахрах Д. Н. определяет административный 
договор как основанный на административно-
правовых нормах, выработанный в результате 
добровольного согласования воли двух (или бо-
лее) субъектов административного права, од-
ним из которых всегда выступает субъект госу-
дарственной власти, многосторонний акт, 
устанавливающий (прекращающий или изме-
няющий) взаимные права и обязанности его 
участников [6]. Приводя понятие администра-
тивного договора к единому, можно сказать, 
что это соглашение двух или более субъектов 
административного права, с помощью кото-
рого возникают, изменяются и прекращаются 
административные правоотношения, при этом 
одна из сторон – всегда орган или представи-
тель органа административной власти. 

Рассмотрим особенности административ-
ного договора относительно гражданско-пра-
вовых договоров. Одним из основополагающих 
принципов гражданских правоотношений яв-
ляется принцип равенства сторон. Вместе с 
тем, о возможности соблюдения такого прин-
ципа в административном договоре, в связи с 
обязательным его субъектом в виде публич-
ного образования, говорить не приходится. Из 
вышесказанного вытекает, что такая модель не 
подходит императивному подходу публичного 
права, в котором отношения между субъектами 
строятся по модели «власть – подчинение». В 
связи со всем вышесказанным, договор как вид 
закрепления взаимных прав и обязанностей 
сторон в административном праве подвергся 
правовой трансформации в силу своей пуб-
лично-правовой природы. 

Стоит отметить, что исходя из характера 
взаимоотношений субъектов, существуют 

публичные договоры в которых субъекты не 
обладают по отношению друг к другу какими-
либо властными полномочиями, и напротив, 
договоры, когда у одного из субъектов есть спе-
циальные полномочия в отношении контр-
агента. Административные договоры подраз-
деляются по предмету на договоры о компе-
тенции, договоры обеспечения нужд государ-
ства, договоры по управлению объектами госу-
дарственной собственности, контракты с гос-
служащими и многие другие. Основанием для 
такого публично-договорного регулирования 
является прямое правовое предписание о за-
ключении конкретной формы административ-
ного договора. Но всем типам административ-
ных договоров присущи общие принципы до-
говорного регулирования: свобода договорных 
условий, автономия воли, формально-юриди-
ческое равноправие договаривающихся сто-
рон, эквивалентный характер, взаимная ответ-
ственность сторон. В отношении администра-
тивных договоров эти принципы действуют с 
некоторыми ограничениями, обусловленными 
особенностями административно-правового 
регулирования. 

Примером является принцип формально-
юридического равноправия договариваю-
щихся сторон, который в данном случае не мо-
жет соблюдаться в полной мере, ведь обяза-
тельный субъект договора носит властвующий 
характер, присущий любому публичному обра-
зованию. Административный договор относят 
к числу источников права. В этом смысле его 
можно рассматривать как административно-
правовую форму осуществления управленче-
ского действия, в котором публичное образова-
ние является равноправным участником пра-
воотношений в силу закона, определяющего 
его компетенцию. 

Предполагаем, что внедрение диспозитив-
ных элементов в публично-правовое регулиро-
вание является естественным развитием 
права, так как запросы целей общественного 
регулирования на диспозитивный подход госу-
дарства в правоотношениях с гражданами и ор-
ганизациями растёт пропорционально разви-
тию общества в целом. Особенно актуальным 
развитие договорных начал является для взаи-
модействия федеральных органов власти и ре-
гиональных органов, а применительно для си-
стемы МЧС России – взаимодействие террито-
риальных органов публичной власти и органов 
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власти субъектов РФ при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межрегионального и феде-
рального характера. В качестве примера можно 
привести соглашения между МЧС России и 
высшими исполнительными органами субъек-
тов РФ, заключаемые в целях передачи полно-
мочий региональных органов власти федераль-
ному министерству по вопросам тушения по-
жаров, участия в спасательных операциях ре-
гионального и межрегионального уровня [12]. 

В целях разработки рекомендаций для МЧС 
России следует определить следующие прин-
ципы административно-договорного регули-
рования: административный договор пред-
определен компетенцией соответствующих 
субъектов административного права, предпо-
лагает участие в качестве обязательной сто-
роны государственного органа, целью админи-
стративного договора является осуществление 
управленческой деятельности для удовлетво-
рения государственных интересов, судебная 
защита нарушенных прав сторон при составле-
нии и выполнении административного дого-
вора осуществляется в порядке администра-
тивного судебного разбирательства. Админи-
стративный договор – находящаяся в развитие, 
но перспективная правовая модель государ-
ственного управления, наиболее эффективно 
отвечающая современным запросом общества 
на механизм государственного управления. Ре-
комендуемые нами принципы правового регу-
лирования договорных отношений органов 
власти могут быть использованы при создании 
нормативных правовых регуляторов взаимо-
действия органов государственной власти как 
на законодательном, так и на подзаконном 
уровнях. 
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ля определения внепроцессуальных форм 
взаимодействия дознавателя и обществен-

ности необходимо надлежащим образом опре-
делить субъектный состав такого взаимодей-
ствия, а также его сущность. Если вопросов от-
носительно процессуального статуса дознава-
теля, урегулированного Уголовно-процессуаль-
ным Кодексом РФ (далее – УПК РФ), не возни-
кает, то в отношении общественности как субъ-
екта взаимодействия единого подхода на док-
тринальном уровне не выработано. В соответ-
ствии с определением Е. П. Ищенко, «обще-
ственность включает всех граждан, которые не 
обязаны участвовать в правоохранительной ра-
боте, но могут помогать в решении отдельных 
задач этой деятельности» [1, c. 3095]. Участие 
общественности в расследовании автор опре-
деляет как «добровольную гласную или неглас-
ную, основанную на гражданском сознании де-
ятельность общественных объединений либо 
отдельных граждан по оказанию правоохрани-
тельным органам содействия в раскрытии пре-
ступлении, розыске виновных, выявлении и 
устранении причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений» [2, c. 504]. Ю. 
Ю. Локтионова обращает внимание на тот факт, 
что современный уровень развития информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
существенно расширяет возможности участия 
каждого гражданина в расследовании преступ-
лений [3, c. 235]. Однако наиболее полно отра-
жающим сущность общественности как субъ-
екта взаимодействия в рамках уголовно-про-
цессуальной деятельности следует признать 
определение А. Г. Резниковой, в соответствии с 
которым «общественность представляет собой 
активную часть общества, которая готова 

сотрудничать с дознавателями или следовате-
лями в раскрытии преступлений. Она может 
оказывать помощь как по собственной иници-
ативе, так и по просьбе правоохранительных 
органов.» [4, c. 167]. Следует, однако, учитывать, 
что субъектом обращения в целом выступает 
население в целом, поскольку, как обоснованно 
указывает А. М. Ишин, «использование широ-
кого круга источников криминалистически 
значимой информации оказывает непосред-
ственное влияние на полноту и оперативность 
расследования» [5, c. 64]. 

Под формой взаимодействия как способом 
организации следует понимать совокупность 
приемов и способов взаимодействия, а также 
связей и отношений субъектов взаимодей-
ствия. Взаимодействия дознавателя и обще-
ственности может быть направлено на решение 
следующих задач: 

• расследование и раскрытия преступле-
ния; 

• использование материалов средств 
массовой информации (далее – СМИ) в каче-
стве основания возбуждения уголовного дела; 

• использование материалов СМИ в каче-
стве доказательств по уголовному делу [6, c. 60]. 

Таким образом, взаимодействие дознава-
теля и общественности может осуществляться 
как по инициативе представителей обществен-
ности, так и по инициативе дознавателя; в по-
следнем случае первоначальным этапом взаи-
модействия является обращение дознавателя к 
населению с просьбой об оказании содействия 
через СМИ [7, c. 4]. Однако, как обоснованно 
указывают Д. К. Нечевин, Е. В. Кирдяшова и  
О. Ю. Коневская, «вплоть до настоящего вре-
мени не выработано единой 
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криминалистической методики взаимодей-
ствия органов предварительного расследова-
ния и СМИ» [8, c. 133]. 

Материалы СМИ играют существенную роль 
в современном обществе и могут оказаться 
крайне полезными при расследовании пре-
ступлений. Они могут быть использованы для 
различных целей: 

• определение направления расследова-
ния, позволяя правоохранительным органам 
получить дополнительные сведения и перспек-
тивы по делу; 

• выдвижение следственных версий на 
основе информации, предоставленной в мате-
риалах СМИ, что помогает сформулировать ги-
потезы о возможных обстоятельствах преступ-
ления; 

• подготовка и проведение отдельных 
следственных и других процессуальных дей-
ствий на основе данных, обнаруженных в мате-
риалах СМИ; 

• обоснование принятия процессуальных 
решений, используя информацию из СМИ в ка-
честве дополнительного подтверждения или 
аргументации [9, c. 4]. 

В ходе расследования могут быть выделены 
следующие формы взаимодействия дознава-
теля и СМИ: 

• ознакомление представителей СМИ с 
материалами расследования; 

• подготовка дознавателем материалов 
профилактического, консультативно-пропа-
гандистского или информационно-поискового 
характера, в том числе – о криминогенной об-
становке, мерах профилактики правонаруше-
ний; 

• контакты с представителями СМИ; 
• обращение представителей СМИ к до-

знавателю непосредственно на месте происше-
ствия либо по завершении его осмотра. 

Взаимодействие дознавателя и обществен-
ности в лице СМИ может проходить на любой 
стадии расследования; иными словами, дозна-
ватель вправе использовать возможности СМИ 
как для профилактики преступлений до воз-
буждения уголовного дела, так и в ходе рассле-
дования, а также по его завершении. При этом 
дознаватель вправе передавать представите-
лям СМИ достоверные и объективные матери-
алы, направленные на профилактику правона-
рушений и формирование правосознания 
граждан, а также повышение их правовой куль-
туры [10, c. 128]. Изложенное отражает воспита-
тельный и профилактический аспекты 

взаимодействия дознавателя и СМИ. 
Как отмечает А. Н. Тюменцев, «использова-

ние ресурсов СМИ в уголовно-процессуальной 
деятельности обуславливается широтой и ско-
ростью доведения информации, возможностью 
ее оперативной конкретизации и изменений, а 
также наличием обратной связи с должност-
ными лицами органа дознания. При этом ис-
пользование СМИ является целесообразным 
при отсутствии либо недостаточности данных о 
событии преступления и лицах, причастных к 
нему, невозможности их получения иными 
способами и ограниченных сроках дознания» 
[11, c. 174]. 

В соответствии с изложенным становится 
возможной формулировка следующих выво-
дов. 

Под взаимодействием дознавателя с обще-
ственностью при расследовании пожаров сле-
дует понимать внутренне согласованную сов-
местную деятельность дознавателя и обще-
ственности, характеризуемую единством целей 
и задач. Цель взаимодействия заключается в 
расследовании и раскрытии уголовного дела и 
привлечении виновного к уголовной ответ-
ственности, тогда как задачи такого взаимо-
действия определяются в зависимости от субъ-
екта взаимодействия. Под общественностью в 
целом следует понимать активную часть насе-
ления, которая имеет готовность оказать до-
знавателю содействие в решении задач рассле-
дования и способна к оказанию такого содей-
ствия. Взаимодействие может осуществляться 
как по инициативе представителей обществен-
ности, так и по инициативе дознавателя; в по-
следнем случае адресатом обращения дознава-
теля выступает население в целом. 

Основной формой взаимодействия, осу-
ществляемого по инициативе дознавателя, вы-
ступает обращение к населению через средства 
массовой информации, которое осуществля-
ется при отсутствии либо недостаточности ин-
формации о преступлении, подозреваемых и 
невозможности ее получения иными спосо-
бами. Использование СМИ предоставляет воз-
можности получения информации о причаст-
ных к совершению преступления лицах, их ро-
зыске, а также оказания профилактического 
воздействия на население в целом, отдельные 
социальные группы или граждан. Вместе с тем, 
несмотря на значимость взаимодействия до-
знавателя и общественности, в отсутствие нор-
мативно закрепленного порядка взаимодей-
ствия органов ГПС МЧС России с 
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общественностью возникает вопрос о допусти-
мости привлечения общественности к деятель-
ности по проверке сообщения о пожаре. 

 
Литература 

1. Калугина В.Г. Формы, виды и содержа-
ние взаимодействия следователя (дознавателя) 
с уполномоченными лицами органов внутрен-
них дел, государственных органов, междуна-
родных и общественных организаций // Столы-
пинский вестник. – 2022. – № 5. С. 3093-3096. 

2. Ищенко Е.П. Криминалистика. – М., 
Юрайт, 2021. – 613 с. 

3. Локтионова Ю.Ю. Понятие и значение 
привлечения населения к расследованию и 
профилактике преступлений // Общество и 
право. 2009. № 3. С. 233-237. 

4. Резникова А.Г. Базовые понятия крими-
налистического учения о взаимодействии сле-
дователя с общественностью в расследовании 
преступлений // Известия Тульского государ-
ственного университета. Серия «Экономиче-
ские и юридические науки». 2017. № 2.  
С. 167-171. 

5. Ишин А.М. Использование средств при 
установлении и розыске лиц, совершивших 
преступления, в ходе предварительного след-
ствия. – Дисс. канд. юрид. наук. – М., 1996. – 
220 с. 

6. Клейманов П.А. Расследование пожа-
ров, связанных с поджогами, актуальность рас-
крытия этого вида преступления // Право. Без-
опасность. Чрезвычайные ситуации. – 2022. – 
№ 1. С. 61. 

7. Крылов А.В. Проблемы использования 
возможностей средств массовой информации 
при расследовании преступлений // Россий-
ский следователь. – 2003. – № 3. С. 3-6. 

8. Нечевин Д.К., Кирдяшова Е.В., Конев-
ская О.Ю. Свобода слова и печати: российская и 
зарубежная практика // Евразийский юридиче-
ский журнал. – 2014. – № 4. С. 131-136. 

9. Шашков В.П. Актуальные проблемы ис-
пользования материалов журналистского рас-
следования следователем в ходе производства 
по уголовным делам. – Автореф. дисс. канд. 
юрид. наук. – Владимир, 2008. – 27 с. 

10. Ростов В.Н. Взаимодействие следова-
теля и органа дознания с пресс-службой УВД и 
средствами массовой информации при рассле-
довании преступлений. – Дисс. канд. юрид. 
наук. – Волгоград, 2002. – 249 с. 

11. Тюменцев А.Н. Организационные и 
тактические вопросы использования средств 
массовой информации при расследовании и 
профилактике преступлений. – Дисс. канд. 
юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 238 с. 

 
 
 

TOVUU Saiyn Shoiovich 
Student, St. Petersburg University of GPS EMERCOM of Russia, Russia, St. Petersburg 

 
ORGANIZATIONAL FORMS OF INTERACTION BETWEEN THE 

INTERROGATOR AND THE PUBLIC IN THE INVESTIGATION OF FIRES 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of organizational forms of interaction between the interrogator 

and the public in the investigation of fires. The classification of forms of interaction was given and an analysis of 
bilateral interaction with the media as an object and subject of extra -procedural activity of the interrogator was 
given. 

 
Keywords: inquiry, checking a report of a crime, initiating a criminal case, evidence, media. 
 

  



Актуальные исследования • 2024. №50 (232)  Юриспруденция | 49 

 
 

ТОВУУ Сайын Шойович 
студент, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Россия, г. Санкт-Петербург 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЗНАВАТЕЛЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПОЖАРОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу правовых основ взаимодействия дознавателя и обществен-
ности при расследовании пожаров. На основании проведенного анализа выделены процессуальные и непро-
цессуальные формы взаимодействия, а также выделен ряд пробелов правового регулирования взаимодей-
ствия органов дознания и общественности. 

 
Ключевые слова: общественность, гражданское общество, общественные объединения правоохрани-

тельной направленности, средства массовой информации, дознание, расследование пожаров. 
 

еобходимость нормативного регулирова-
ния правоохранительной деятельности, 

осуществляемой общественными объединени-
ями, предполагает делегирование правоохра-
нительных функций институтам гражданского 
общества. Взаимодействие представляет собой 
значимое условие защиты прав и свобод граж-
дан. Вместе с тем, как обоснованно отмечает  
Е. В. Киричек, «существование значительного 
количества видов общественных объединений 
предполагает необходимость специфического 
подхода к организации их взаимодействия с 
правоохранительными органами, что обуслав-
ливается отличиями в правовом и организаци-
онном статусе различных общественных объ-
единений» [1, c. 1140]. 

На доктринальном уровне сформулированы 
различные определения взаимодействия субъ-
ектов уголовно-процессуальной деятельности. 
В соответствии с определением В. В. Агафонова, 
взаимодействие представляет собой «основан-
ную на законе и согласованную по месту, вре-
мени и цели осуществления деятельность упол-
номоченных субъектов, направленную на ре-
шение общих и частных задач предваритель-
ного расследования» [2, c. 166]. В свою очередь, 
А. Г. Лекарь определяет взаимодействие как 
«совместные либо согласованные по времени 
осуществления, месту и цели действия двух или 
более государственных органов и их сотрудни-
ков, направленные на решение определенных 
задач по борьбе с преступностью» [3, c. 108]. 
Сходное определение сформулировано также А. 
Ю. Шумиловым [4, c. 130]. Наконец, А. В. Кудряв-
цев, основываясь на общих признаках приве-
денных определений, выделяет такие при-
знаки, характеризующие взаимодействие субъ-
ектов оперативно-розыскной деятельности, 

как «согласованный характер их действий, ос-
нованность на законе и наличие единой цели» 
[5, c. 56]. Как видно из приведенных формули-
ровок, для взаимодействия характерны такие 
признаки, как единство времени, места и цели, 
и осуществление в порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным законом. 

Вопрос относительно формулировки дефи-
ниции «общественности» как субъекта уго-
ловно-процессуальных отношений также носит 
дискуссионный характер, при этом, как отме-
чает В. А. Гаужева, «в законодательных и подза-
конных нормативных актах понятия обще-
ственности, населения и граждан отождествля-
ются» [6, c. 101]. В. Т. Томин определяет обще-
ственность как «совокупность общественных 
организаций, их представителей и отдельных 
граждан» [7, c. 122]. А. И. Гришин определяет 
«участие общественности в уголовно-процессу-
альной деятельности как добровольное и ини-
циативное участия отдельных граждан в реше-
нии задач предварительного расследования на 
основании просьбы или предложения уполно-
моченного должностного лица» [8, c. 212]. 

Проблематика расследования пожаров обу-
славливается рядом обстоятельств, к числу ко-
торых Г. В. Плотникова и П. С. Лубенец относят 
«некачественное производство осмотра места 
пожара, влекущее за собой утрату доказатель-
ственной и иной значимой для уголовного дела 
информации, отсутствие методических реко-
мендаций по организации межведомственного 
взаимодействия и недостатки, допущенные 
при проведении проверки сообщения о пре-
ступлении» [9, c. 67]. Однако, как обоснованно 
указывают С. Я. Казанцев и Г. А. Скрипко, «осо-
бенность проверки сообщения о пожаре заклю-
чается, в том числе в необходимости сбора 

Н 
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ориентирующей информации еще до заверше-
ния пожара и установления его последствий, в 
связи с чем возникает необходимость установ-
ления причин возникновения пожара и всех об-
стоятельств его возникновения. Ориентирую-
щая информация может быть получена дозна-
вателем в рамках взаимодействия с уполномо-
ченными органами власти и оперативно-ро-
зыскными подразделениями» [10, c. 106]. Пред-
ставляется, что важную роль в проверке сооб-
щения о пожаре могло бы сыграть привлечение 
представителей общественности, однако поря-
док такого взаимодействия на сегодняшний 
день практически не урегулирован. 

В 2014 г. принят Федеральный закон № 44-
ФЗ, который закрепляет принципы участия 
граждан в правоохранительной деятельности, 
формы такого участия, а также ограничения и 
запреты, связанные с участием граждан в пра-
воохранительной деятельности [11]. Однако по-
ложения ст. 8–11 Федерального закона № 44-ФЗ 
указывают на «оказание гражданам содействия 
ОВД и иным правоохранительным органам». 
Как видно из приведенного перечня, прямое 
указание на органы дознания ГПС МЧС России, 
к подследственности которых согласно п. 6 ч. 3 
ст. 151 Уголовно-процессуального Кодекса РФ 
отнесены преступления, связанные с поджо-
гом, в соответствующих нормах не содержится. 

Таким образом, на стадии возбуждения уго-
ловного дела могут быть только следующие 
формы взаимодействия общественности и ор-
ганов дознания: 

• сообщение гражданином о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном пре-
ступлении; 

• выявление признаков преступления и 
его пресечение. 

Вышеперечисленные формы взаимодей-
ствия носят внепроцессуальный характер. 

Ч. 7 ст. 11 Федерального закона № 44-ФЗ за-
крепляет положение, в соответствии с которым 
«общественные объединения правоохрани-
тельной направленности вправе оказывать по-
лиции и иным правоохранительным органам 
содействие в случае их обращения при прове-
дении мероприятий по охране общественного 
порядка». Приведенная норма также не содер-
жит указания на органы дознания ГПС МЧС 
России. 

В соответствии с изложенным становится 
возможной формулировка следующих выво-
дов. 

Формы взаимодействия общественности и 

дознавателя при расследовании пожаров могут 
быть подразделены на процессуальные и вне-
процессуальные. К основным непроцессуаль-
ным формам такого взаимодействия следует 
отнести сообщение о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном преступлении 
либо самостоятельное его пресечение. В то же 
время следует учитывать, что правоохрани-
тельная деятельность по своему содержанию 
шире, нежели деятельность органов дознания, 
и охватывает своим содержанием меры, 
направленные на устранение причин и условий 
совершения преступлений, и иные меры про-
филактического характера. Со вступлением в 
силу в 2014 г. федерального закона № 44-ФЗ 
правовое регулирование участия граждан в 
правоохранительной деятельности подверг-
лось значительным изменениям, нашедшим 
выражение в определении правового статуса 
общественных объединений правоохранитель-
ной направленности, а также порядка их взаи-
модействия с ОВД и иными правоохранитель-
ными органами. Однако в отсутствие норма-
тивно закрепленного порядка взаимодействия 
органов ГПС МЧС России с общественностью 
возникает вопрос о допустимости привлечения 
общественности к деятельности по проверке 
сообщения о пожаре. 
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огласно диспозиции статьи 117 Уголовного 
кодекса РФ истязанием признается причи-

нение физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побоев 
либо иными насильственными действиями, 
если это не повлекло последствий, указанных в 
статьях 111 и 112 УК РФ [9]. 

Ст. 117 УК РФ изложена в виде «общих» 
фраз, не конкретизирующих проявления истя-
зания, но при этом отражаются наиболее важ-
ные признаки данного преступления, к кото-
рым можно отнести такие признаки объектив-
ной стороны как систематичность причинения 
физических или психических страданий путем 
умышленного нанесения побоев, в результате 
которых не должен наступить тяжкий вред здо-
ровью или вред средней тяжести (в противном 
случае применяются иные нормы, в частности 
ст. 111 и 112 УК РФ). 

Анализируя диспозицию ст. 117 УК РФ, 
можно установить, что используемые форму-
лировки, описывающие объективную сторону 
преступления, не раскрываются в тексте уго-
ловного закона. Так, на сегодняшний день фи-
зические и психические страдания не имеют 
точного определения, установленного зако-
ном; аналогично ситуация обстоит и с закреп-
лением понятия систематичности. 

А. А. Чеснокова тоже обратила внимание на 
данный факт: «Несовершенство уголовного за-
конодательства в части ответственности за по-
бои и истязания, вместе с тем отсутствие в уго-
ловном законе понятий «физическое и психи-
ческое насилие», «иные насильственные дей-
ствия». Все эти факторы значительно услож-
няют процесс квалификации побоев и истяза-
ний, приводят к ошибкам и примитивному 

подходу со стороны правоприменителя»  
[10 с. 373]. 

Не вызывает сомнений, что такие пробелы 
регламентирования действительно могут вы-
зывать сложности при квалификации деяний и 
их отграничении от смежных преступлений. 

Изучая различные источники по данной те-
матике, становится очевидным, что данная 
проблема широко освещена в теории уголов-
ного права; авторы приводят примеры прояв-
лений объективной стороны истязания:  
Ю. А. Гребенникова приводит следующее опи-
сание: «Щипание, порезы, причинение повре-
ждений телу с помощью острых и тупых пред-
метов, длительное отсутствие пищи, воды или 
тепла, оставление потерпевшего во вредных 
для здоровья условиях (без света, свежего воз-
духа и т. д.). Случаи пыток могут совершаться 
раскаленным железом или кипятком, ударами 
палок или дубинок, воздействие на пострадав-
ших открытым огнем, водой» [3, с. 125]. 

Автор заостряет внимание на конкретных 
способах совершения преступления, описывая 
не только физическое воздействие на потер-
певшего, но и обозначая вредные условия для 
здоровья, которые могут рассматриваться как 
признак истязания. 

В судебной практике можно увидеть и иные 
признаки объективной стороны истязания: в 
Апелляционном определении Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
19 ноября 2019 г. [1] отражен пример преступ-
ления, предусмотренного ст. 117 УК РФ: 
«Нанося в течение продолжительного времени 
множественные удары малолетней Г. на глазах 
родной сестры, К. понимал, что причиняет В. 
особые мучения и страдания. В том числе из-за 

С 
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произошедших событий у В. развилось времен-
ное психическое расстройство, что стало осно-
ванием для проведения специализированной 
терапии у детского психиатра и психолога». 
Виновный был приговорен по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 
117 УК РФ к лишению свободы сроком на 4 
года. 

Не вызывает сомнений, что умысел К. был 
прямым и направленным на причинение мало-
летней Г. особых мучений и страданий, о чем 
говорит объективная сторона деяния: «К. неод-
нократно в течение продолжительного вре-
мени наносил шестилетней Г. множественные, 
не менее тридцати двух, удары по голове и раз-
личным частям тела, прыгая на потерпевшей». 
Возраст потерпевшей был очевиден для пре-
ступника; К. не мог не понимать, что своими 
действиями причиняет ребенку и физический, 
и моральный вред. Также суд отметил длитель-
ность причинения физического и психического 
вреда, что свидетельствует о систематичности 
как признака истязания. 

В данном примере суд называет способ 
нанесения побоев, которые квалифицированы 
как истязание: «нанося в течение продолжи-
тельного времени множественные удары…», 
«прыгая на потерпевшей…», «на глазах родной 
сестры…», «причинял особые мучения и стра-
дания…». Кроме того, суд подчеркивает, что 
преступные действия виновного причинили 
девочке столь сильный физический и психиче-
ский вред, что впоследствии ей понадобилась 
длительная психологическая реабилитация. 

В связи с этим, думается, психологические 
последствия причиненного физического вреда 
(пусть и появляющиеся несколько позже после 
произошедшего) тоже могут считаться одним 
из признаков тяжести истязания. Данный ас-
пект в определенной степени является субъек-
тивным, так как многое зависит от индивиду-
альной реакции человека на внешние воздей-
ствия (возраст, состояние психики и т. д.). 

Обратимся к характеристике систематично-
сти в рамках ст. 117 УК РФ: важно отметить, что 
уголовный закон, указывая на систематич-
ность как одну из составляющих истязания, не 
дает четкого определения частоты или продол-
жительности действий, которые можно при-
знать систематическими, что может вызывать 
у правоприменителя определенные сложности 
при квалификации деяния. 

Приведем пример из судебной практики [7]: 
«Между Б. и И. имела место продолжаемая 
ссора, телесные повреждения были причинены 

подсудимым потерпевшей с одним умыслом, 
конфликт между ними в этот день не прекра-
щался. Ссора произошла в одном месте, в ко-
роткий промежуток времени (около часа). При 
этом промежуток времени между побоями был 
короткий, ссора не заканчивалась. Таким обра-
зом, суд не находит признака систематичности 
нанесения побоев; не доказано, что нанесение 
побоев И. представляло собой определенную 
линию поведения Б. в отношении потерпев-
шей, охватывалось единством умысла винов-
ного лица на истязания, имело определенную 
внутреннюю связь и совершалось по одному 
мотиву». 

Здесь судом не установлена систематич-
ность побоев как признак истязания; в обосно-
вание своей позиции производится разъясне-
ние об отсутствии «единой линии поведения», 
«единства умысла», «внутренней связи», «од-
ного мотива». Представляется, что в данном 
случае между систематичностью побоев как 
признаком истязания (ст. 117 УК РФ) и неодно-
кратностью побоев (ст. 116 УК РФ) имеется тон-
кая грань, которая устанавливается посред-
ством установления множества нюансов - не 
только объективных, но и субъективных, так 
как необходимо установить единый умысел на 
причинение особых физических и психических 
страданий в совокупности с их систематично-
стью. 

П. С. Посысаева по этому поводу верно от-
мечает: «Указанный признак не должен рас-
сматриваться только как количественный по-
казатель. Сделать вывод о наличии либо отсут-
ствии систематичности можно на основании 
анализа поведения истязателя с целью уста-
новления единого умыла в его действиях»  
[8, с. 204]. 

Описание единого умысла при нанесении 
побоев в ходе истязания достаточно часто 
встречается в мотивировочной части судебных 
актов: «Истязание – это связанность всех фак-
тов побоев единым умыслом виновного: они 
направлены против одного потерпевшего, от-
ражают общую линию поведения виновного в 
отношении жертвы, выступают в качестве спе-
цифического способа реализации его умысла 
на причинение психических или физических 
страданий» (Апелляционное постановление 
Верхнеуральского районного суда Челябинской 
области от 25 апреля 2016 г. по Делу № 10-
06/2016) [2]. 

В данном случае суд подчеркнул, что для 
квалификации деяния по ст. 117 УК РФ 
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необходимо установить связанность всех фак-
тов побоев единым умыслом виновного, что 
зачастую достаточно сложно установить, так 
как требуется доказать субъективное отноше-
ние преступника к совершаемому деянию. 

Например, в Приговоре Краснокамского го-
родского суда от 5.12.2023 г. [6] выводы суда о 
вине подсудимого были сформулированы сле-
дующим образом: «Неоднократное нанесение 
побоев, применение к потерпевшей насиль-
ственных действий представляли собой опре-
деленную линию поведения Ф. в отношении 
своей сожительницы, охватывались единым 
умыслом подсудимого, имели общую внутрен-
нюю связь, совершались по одному мотиву и с 
конкретной целью – причинить потерпевшей 
физические страдания. Именно указанные об-
стоятельства отличают вменяемое подсуди-
мому истязание от простой совокупности по-
боев». 

Использование правоприменителем подоб-
ных формулировок о едином умысле, опреде-
ленной линии поведения обвиняемого и по-
добных фраз представляется несколько некон-
кретным, не позволяющим однозначно судить 
о наличии факта истязания. 

Более детально особенности квалификации 
истязания представлены в Постановлении Пре-
зидиума Забайкальского краевого суда от 25 
апреля 2019 г. [5]: «Если потерпевшему нане-
сены неоднократные побои, которые носили 
разрозненный характер и не объединены в си-
стему, то такие действия нельзя рассматривать 
как истязание, содеянное в этом случае требует 
квалификации по совокупности побоев, а не по 
ч. 1 ст. 117 УК РФ». 

В рассматриваемом деле, как было установ-
лено в ходе судебного следствия, неоднократно 
наносимые потерпевшей побои не обладали 
признаком систематичности, поскольку они не 
охватывались единым умыслом и не носили 
целью истязать потерпевшую. Как пояснил 
подсудимый, побои наносились в ходе систе-
матических ссор и по разным мотивам, соот-
ветственно в его действиях не имелось ни еди-
ного умысла, ни систематичности. 

Здесь прослеживается не систематичность 
побоев, а их совокупность (неоднократность), 
так как причинение физического вреда носило 
эпизодических характер и каждый такой эпи-
зод происходил по разным причинам без еди-
ного умысла. 

Нужно добавить, что по каким бы причинам 
ни происходили побои и истязания, они в 

любом случае сигнализируют о вероятном 
обострении конфликтов (в том числе семейно-
бытовых) и являются этапом для дальнейшей 
эскалации насилия, которое может «перера-
сти» в более тяжкое преступление - истязание. 

В целях предотвращения и профилактики 
данных видов преступлений государство уста-
навливает не только уголовную ответствен-
ность за их совершение, но и принимает пре-
вентивные меры, нацеленные на устранение 
причин возникновения конфликтных ситуа-
ций, способных «перерасти» в истязание или 
иные формы насилия. 

Такие профилактические меры в разных ре-
гионах страны могут отличаться; П. А. Матуш-
кин приводит несколько примеров таких мер: 
«мероприятия по формированию обществен-
ного мнения о проблеме домашнего (семейно-
бытового) насилия (например, проведение 
круглых столов, семинаров для различных 
групп населения); информационно-методиче-
ское обеспечение деятельности правоохрани-
тельных органов и социальных служб, занима-
ющихся профилактикой домашнего (семейно-
бытового) насилия; обеспечение взаимодей-
ствия медицинских организаций с правоохра-
нительными органами и социальными служ-
бами; установление мер ответственности за се-
мейно-бытовое дебоширство и создание кон-
фликтных ситуаций в семье» [4, с. .2019]. 

К сожалению, меры профилактики истяза-
ний во многих случаях оказываются неэффек-
тивными из-за значительной степени латент-
ности данного преступления, о чем часто гово-
рится в теоретических источниках: «Латент-
ность побоев и истязаний связана с человече-
ским фактором: страхом жертвы перед агрес-
сором, нежелание оглашать факт насилия, мо-
рального либо физического, психологическая 
зависимость или отрицание со стороны жертвы 
девиантного поведения агрессора. В тех слу-
чаях, когда жертва всё же попадает в медицин-
ское учреждение, зачастую выносятся поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием заявления потер-
певшего» [10, с. 374]. 

Исправить ситуацию достаточно сложно 
ввиду специфики истязания; данный процесс 
должен иметь не только индивидуальный ха-
рактер (соответствующая профилактика в се-
мьях, где зафиксированы факты побоев), но и 
общественный (общество в целом и правоохра-
нительные органы должны содействовать ско-
рейшему разрешению ситуации, создавая 
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комплекс мер по консультированию и защите 
потерпевших от истязания в целях его недопу-
щения в будущем). 

В заключение хотелось бы отметить, что си-
туация неопределенности или отсутствия кри-
териев оценочных признаков истязания ставит 
перед законодателем достаточно непростые 
вопросы, связанные с квалификацией рассмат-
риваемого преступления. Одним из вариантов 
решения указанной проблемы может стать раз-
работка нормативных разъяснений о сущности 
объективных признаков истязания, о способах 
причинения физического и психического вреда 
и критериях оценки систематического нанесе-
ния побоев. 

Не менее значимые сложности имеются в 
сфере профилактики истязания. Возможно, в 
ходе нормативных преобразований данные 
проблемы будут устранены. 

 
Литература 

1. Апелляционное определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 19 ноября 2019 г. по Делу № 44-АПУ19-17 
/ Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 
https://clck.ru/3F6xpC (дата обращения: 
19.11.2024). 

2. Апелляционное постановление Верхне-
уральского районного суда Челябинской обла-
сти от 25 апреля 2016 г. по Делу № 10-06/2016 / 
Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 
https://clck.ru/3F6xt5 (дата обращения 
21.11.2024). 

3. Гребенникова Ю.А. Уголовно правовая 
характеристика истязания / Уголовное право в 
эволюционирующем обществе: проблемы и 
перспективы Курск, 27-28 мая 2021 г. // Сбор-
ник научных статей в рамках проведенного 

симпозиума с международным участием. – 
2021. – С. 125-127. 

4. Матушкин П.А. Профилактика побоев и 
истязаний в системе предупреждения домаш-
него (семейно-бытового) насилия в России: об-
зор региональных тенденций правового регу-
лирования // Полицейская и следственная дея-
тельность. – № 4. – С. 40-44. 

5. Постановление Президиума Забайкаль-
ского краевого суда от 25 апреля 2019 г. по делу 
№ 1-105/2018/17 / Судебные и нормативные 
акты РФ. – URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/qht4klZEp4x1/?regu
lar-txt=&regular-case_doc=44У81%2F2019+4У-
197%2F2019 (дата обращения: 25.11.2024). 

6. Приговор Краснокамского городского 
суда от 5 декабря 2023 г. по Делу № 1-369/2023 
/ Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 
https://clck.ru/3F6xwi (дата обращения 
25.11.2024). 

7. Приговор Курганского городского суда 
Курганской области от 6 ноября 2018 г. по Делу 
№ 1-435/2018 / Судебные и нормативные акты 
РФ. - URL: https://clck.ru/3F6y54 (дата обраще-
ния: 25.11.2024). 

8. Посысаева П.С. Проблема отграничения 
истязания от смежных составов преступлений 
// Следственная деятельность: проблемы, их 
решение, перспективы развития: Материалы V 
Всероссийской молодёжной научно-практиче-
ской конференции. Москва, 2022. – С. 202-207. 

9. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (от 9 ноября 
2024 г.) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 

10. Чеснокова А.А. К вопросу об уголовной 
ответственности за побои и истязания // Моло-
дой ученый. – 2022. – № 23 (418). – С. 372-374. 

 
 
 

UDOVIK Sergey Leonidovich 
Student, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, Irkutsk 

 

SOME FEATURES OF THE CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT OF TORTURE: 
ISSUES OF QUALIFICATION AND PROBLEMS OF PREVENTION 

 
Abstract. This article gives a criminal legal description of torture, studies problematic issues related to the 

qualification and prevention of the act provided for in Art. 117 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
 
Keywords: torture, beatings, physical and mental suffering, Criminal Code of the Russian Federation, qualifi-

cation, prevention. 
  



Актуальные исследования • 2024. №50 (232)  Юриспруденция | 56 

 
 

ФИКС Елена Сергеевна 
студентка, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Россия, г. Москва 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: СУЩНОСТЬ И ЕЁ СООТНОШЕНИЕ  
С ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация. В статье рассматривается специфика административной ответственности государ-

ственного служащего, отмечается её роль в регламентации их деятельности. Так же автор отмечает, 
что применение общей административной ответственности к государственным служащим предусмат-
ривает одновременное применение и дисциплинарной ответственности, кроме того, автор приводит 
точки зрения относительно совершенствования института административной ответственности и ее 
разделение с дисциплинарной. 

 
Ключевые слова: государственный служащий, административная ответственность государствен-

ных служащих, дисциплинарная ответственность государственных служащих, административные пра-
вонарушения государственных служащих. 

 
фера государственной службы является ак-
туальной и приоритетной в области адми-

нистративного права, в связи с тем, что основ-
ной функцией государственной службы явля-
ется управление, от качественной работы кото-
рой в значительной степени зависит будущее 
страны. Именно поэтому в России и существует 
институт административной ответственности 
государственных служащих.  

Применительно государственным служа-
щим, ученные правоведы определяют админи-
стративную ответственность с различных по-
зиций. 

По мнению А. П. Алехина, административ-
ная ответственность государственных служа-
щих представляет собой набор различных 
санкций, направленных на установление рав-
новесия между совершенным проступком и 
возмещением ущерба [1, с. 202]. 

Административная ответственность в сфере 
государственной службы, по словам Ю. М. Бу-
равлева, заключается в применении специаль-
ных мер государственного принуждения, 
предусмотренных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, 
государственными органами и должностными 
лицами для защиты прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, общества и 
государства в случаях неисполнения или не-
надлежащего исполнения гражданскими слу-
жащими ими возложенных обязанностей в 
пределах их компетенции [2, с. 78]. 

По мнению Ю. И. Мигачева административ-
ная ответственность государственных служа-
щих – это ряд различных видов наказания, 
прописанных в кодексе об административных 
правонарушениях, но с поправкой на то, что 
наказание направлена именно на сотрудников 
государственных органов [3, с. 178]. 

Е. Д. Евдокимова под административной от-
ветственностью государственных служащих 
понимает реализацию административно-пра-
вовых санкций, применение к ним админи-
стративных наказаний [4, с. 226]. 

Из вышеизложенного следует, что доктри-
нальное понимание административной ответ-
ственности государственных служащим в тру-
дах отдельных ученых-юристов имеет отличие. 
Для полного понимания административной от-
ветственности государственных служащих, 
необходимо отметить ее основные признаки. 

Первый признак – субъект административ-
ной ответственности, которым является госу-
дарственный гражданский служащий, который 
согласно ст. 13 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 79-ФЗ) [5] принял на 
себя обязательства по прохождению граждан-
ской службы. Во-вторых, это деяния, выражаю-
щиеся в неисполнение им своих должностных 
обязанностей. В данном случае должностные 
обязанности каждого государственного служа-
щего находят свое документальное отражение 

С 
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в должностных регламентах нарушение уста-
новленных правил и запретов. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно 
понимать административную ответственность 
государственных служащих как ответствен-
ность специального субъекта административ-
ной ответственности уполномоченного на вы-
полнение определенных должностных обязан-
ностей, предусмотренных должностными ре-
гламентами или административными регла-
ментами органа государственной власти. 

Государственный гражданский служащий, 
несет административную ответственность как 
должностное лицо, а также к нему могут быть 
применены меры административной ответ-
ственности, наравне с другими гражданами. 

Согласно ст. 2.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации 
(далее – КоАП РФ) [6] государственный служа-
щий является должностным лицом и несет ад-
министративную ответственность в случае со-
вершения им административного правонару-
шения в связи с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением своих служебных обязан-
ностей в качестве должностного лица. Основы-
ваясь на нормах ст. 2.4 КоАП РФ, можно утвер-
ждать, что доктрина административных санк-
ций охватывает сферу ответственности не 
только лиц, занимающих позиции в государ-
ственной гражданской службе, но также вклю-
чает и другие категории служащих органов гос-
ударственной власти. Исключение составляют 
лишь военные, чья ответственность регламен-
тирована специфической главой вышеупомя-
нутого КоАП РФ. 

Административные правонарушения, за ко-
торые государственный служащий может быть 
привлечен к административной ответственно-
сти как должностное лицо можно подразделить 
на три основные группы: прямое нарушение 
нормативных правил, связанных с исполне-
нием служебных обязанностей, неправомер-
ные указания подчиненному данного долж-
ностного лица, неисполнение контрольных 
функций за исполнением обязанностей под-
контрольными лицами, как находящимися, так 
и не находящимися в служебной зависимости. 

Государственный служащий в случае совер-
шения административного правонарушения, 
не связанного с исполнением должностных 
обязанностей, подвергается административ-
ной ответственности так же, как и простые 
граждане РФ. Но в то же время за совершения 
им правонарушения предусматривает более 

строгие меры административного наказания, 
чем обычным гражданам. Повышение уровня 
административной ответственности в данном 
случае объясняется особым статусом государ-
ственного служащего. Невыполнение долж-
ностных обязанностей, приведшее к наруше-
нию прав граждан и нарушению установлен-
ного порядка деятельности государственного 
органа, негативно сказывается на авторитете 
государственных структур и государства в це-
лом. Кроме того, он может быть подвергнут 
дисциплинарной ответственности одновре-
менно. Например, если государственный слу-
жащий появится в состоянии опьянения в об-
щественных местах или будет замечен в мел-
ком хулиганстве, то он будет нести админи-
стративную ответственность на общих основа-
ниях. Совершив данный вид правонарушения, 
государственный служащий будет нести дис-
циплинарную ответственность как должност-
ное лицо, в соответствии со ст. 57 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ за нарушение служебной 
дисциплины и нанесения ущерба репутации 
сотрудника и государственного органа, а также 
же совершение административного правонару-
шения, классифицирующего по соответствую-
щей статье КоАП РФ. 

Административная ответственность в отно-
шении государственных служащих играет клю-
чевую роль в обеспечении эффективности дея-
тельности государственных органов. Она спо-
собствует поддержанию дисциплины в госу-
дарственных структурах и защите прав граж-
данского общества. Справедливое применение 
административных мер помогает укрепить до-
верие к государственным служащим и к госу-
дарственной власти в Российской Федерации. 

Несмотря на важную роль института адми-
нистративной ответственности государствен-
ных служащих, имеются споры среди юристов-
теоретиков и практиков относительно его эф-
фективности. По мнению А. А. Гришковца, ад-
министративная ответственность государ-
ственных гражданских служащих неэффек-
тивна [7, с. 41]. Он считает, что меры дисципли-
нарной ответственности более действенны, так 
как они более непосредственно воздействуют 
на служебные права служащих. Также отме-
чает, что различить административное право-
нарушение от дисциплинарного проступка во 
многих случаях затруднительно. Признание 
проступка государственного служащего адми-
нистративным правонарушением или дисци-
плинарным проступком при одинаковом 
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содержании зависит от того, кто делает такую 
квалификацию: представитель нанимателя 
или внешний субъект, например прокурор. Со-
ответствие поправок в области администра-
тивных правонарушений, за которые виновные 
государственные гражданские служащие при-
влекаются, сигнализирует об ужесточении их 
ответственности государственных служащих, 
заметил автор. Однако в результате такого под-
хода государственный гражданский служащий 
частично лишается презумпции добросовест-
ности, которую он обычно получает, занимая 
должность в государственной службе, по-
скольку в правовом демократическом государ-
стве назначение на должности гражданской 
службы всегда ассоциируется с общественным 
доверием. 

Данная точка зрения находит отражение в 
законодательстве. Так принцип презумпции 
добросовестности деятельности органов госу-
дарственной власти, государственных органи-
заций и иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия 
закреплен в Федеральном законе от 21.07.2015 
№ 212 «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» [8]. 

Однако в определенных ситуациях эти же 
достоинства могут стать и ее недостатками. 
Главным среди них обычно называют про-
блему злоупотребления дискреционными пол-
номочиями представителя нанимателя. Со-
гласно С. А. Денисову, возможность примене-
ния дисциплинарной ответственности дает 
возможность выборочно воздействовать на со-
трудников, которые не стремятся подчиняться 
начальству. Они подвергаются принуждению 
соблюдать закон, в то время как для преданных 
руководителю работников создается благопри-
ятная среда и возможность совершать корруп-
ционные деяния безнаказанно [9, с. 57]. В усло-
виях системной коррупции, которая охваты-
вает различные уровни власти, дисциплинар-
ная ответственность за массовые коррупцион-
ные проступки, не являющиеся преступлени-
ями, неэффективна и способствует безответ-
ственности, считает автор. Он предлагает, 
чтобы такие проступки должны быть признаны 
административными правонарушениями и 
включены в Кодекс поведения государствен-
ных служащих. 

По мнению В. В. Кизилова, «нормативное 
закрепление административной ответственно-
сти гражданских служащих предопределено 

необходимостью введения надведомственного 
механизма персональной ответственности чи-
новников в случае нарушения закона, затяги-
вания дел, ошибок, которые стоят управляе-
мым ими субъектам правоотношений денег и 
нервов». Он предлагает добавить в КоАП РФ 
главу, посвященную административной ответ-
ственности государственных служащих  
[10, с. 23]. В случае нарушения исполнения 
должностных обязанностей при взаимодей-
ствии с гражданином или организацией, к гос-
ударственным служащим должны приме-
ниться административные меры ответственно-
сти. Если нарушение происходит в контексте 
взаимодействия с другим должностным лицом, 
то речь должна идти о дисциплинарном про-
ступке. 

Более того, вносилось предложение выде-
лить и обособить в специальных нормах среди 
составов административных правонарушений, 
предусмотренных Особенной частью КоАП РФ, 
составы правонарушений, обладающих при-
знаками коррупции: субъект – государствен-
ный служащий, цель – имущественная или 
иная личная заинтересованность; объективная 
сторона включает злоупотребление полномо-
чиями и в качестве санкции установить дисква-
лификацию как безальтернативную санкцию за 
такое правонарушение [11, с. 61]. 

Таким образом, в отечественной админи-
стративно-правовой науке сформировались 
две противоположные позиции по вопросу о 
том, какая ответственность – административ-
ная или дисциплинарная – должна играть ос-
новную роль в обеспечении законности на гос-
ударственной и муниципальной службе. Обра-
тим внимание, что речь в данном случае идет о 
конкуренции административных и дисципли-
нарных мер воздействия на служащих, совер-
шивших одни и те же действия. Обусловлено 
это тем, что составы административных право-
нарушений, по которым в настоящее время мо-
гут быть привлечены государственные и муни-
ципальные служащие (преимущественно как 
должностные лица), так или иначе предусмат-
ривают в качестве объективной стороны дея-
ния, связанные с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением служащими возложенных 
на них служебных обязанностей, что в соответ-
ствии с законодательными актами о государ-
ственной и муниципальной службе представ-
ляет собой дисциплинарные проступки. В 
настоящее время в российском законодатель-
стве назрел вопрос о конкуренции между 
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административными и дисциплинарными ме-
рами ответственности, применяемыми в отно-
шении государственных гражданских служа-
щих. 
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дин из ключевых институтов современных 
обществ – государственная служба, зани-

мающая центральное место в структуре госу-
дарственной власти Российской Федерации. 
Подписывая контракт на государственную 
службу, сотрудник государственного органа 
обязуется соблюдать правила должностной де-
ятельности, следовать установленному гра-
фику работы, соблюдать ограничения, выпол-
нять поручения и соответствовать требова-
ниям к профессиональному поведению. В слу-
чае их недобросовестного выполнения или зло-
употребления должностными полномочиями в 
зависимости от тяжести правонарушения госу-
дарственные служащие могут быть привле-
чены к ответственности. 

Одним из видов ответственности, которой 
могут быть подвергнуты государственные слу-
жащие, является административная. 

Существует несколько оснований, по кото-
рым государственных служащих можно при-
влечь к административной ответственности: 

• нормативное – совокупность норма-
тивных предписаний, содержащих требования, 
предъявляемые к государственным служащим, 
содержащихся в административном законода-
тельстве и призванных регулировать правовой 
порядок административной ответственности; 

• фактическое основание – совершение 
деяния (действия или бездействия) государ-
ственным служащим, которое нарушает дей-
ствующее административное законодатель-
ство; 

• процессуальное основание – это выне-
сение в отношении государственного служа-
щего административного акта компетентным 
субъектом о наложении административного 

взыскания за определенное административное 
правонарушение. 

Фактическое основание привлечения госу-
дарственного служащего следует из положений 
ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) [1] для привлечения государственного слу-
жащего к ответственности в соответствии с 
нормами КоАП РФ требуется совпадение двух 
обстоятельств: совершение им администра-
тивного правонарушения при осуществлении 
профессиональной служебной деятельности 
(то есть в связи с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением должностных (служеб-
ных) обязанностей), которое, выражено в несо-
блюдении законодательно установленных за-
претов и предписаний или повлекших наруше-
ний прав граждан и юридических лиц, а также 
наличие у него статуса должностного лица (в 
соответствии с должностным или администра-
тивным регламентом). 

Административные правонарушения, за ко-
торые государственный служащий может быть 
привлечен к административной ответственно-
сти как должностное лицо можно подразделить 
на три основные группы: прямое нарушение 
нормативных правил, связанных с исполне-
нием служебных обязанностей, неправомер-
ные указания подчиненному данного долж-
ностного лица, неисполнение контрольных 
функций за исполнением обязанностей под-
контрольными лицами, как находящимися, так 
и не находящимися в служебной зависимости. 

В то же время, исходя из буквального про-
чтения статьи 2.4 КоАП РФ следует вывод, что 
основанием для административной ответ-
ственности государственного служащего вы-
ступает совершение им деяния, одновременно 

О 
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несущего в себе черты дисциплинарного про-
ступка, ответственность за который наступает 
в соответствии с законодательством. Так, 
например, согласно положений Федерального 
закон от 27.07.2004 № 79-Ф «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
[2] государственный гражданский служащий 
выступает в качестве субъекта административ-
ной ответственности в случаях исполнения им 
неправомерного поручения (ч. 3 ст. 15), несо-
блюдения ограничений (ч. 3 ст. 16) и запретов 
(ч. 4 ст. 17), связанных с государственной граж-
данской службой, а также совершения им иных 
нарушений законодательства о государствен-
ной гражданской службе (ст. 68). 

Правовые нормы, устанавливающие адми-
нистративную ответственность государствен-
ных служащих за совершение ими администра-
тивных правонарушений, не связанные с ис-
полнением должностных (служебных) обязан-
ностей в КоАП РФ отсутствуют. В этих случаях 
государственный служащий подлежит админи-
стративной ответственности на общих основа-
ниях как физическое лицо. 

Основанием наступления административ-
ной ответственности государственных служа-
щих также является совершение ими корруп-
ционных правонарушений. Так, исходя из по-
ложений ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [3] коррупция – незаконные действия, 
связанные со злоупотреблением должностным 
положением, получение взяток, дача взяток, 
коммерческий подкуп, а также использование 
полномочий вопреки законным интересам об-
щества и государства. Целью этих действий яв-
ляется получение выгоды нематериального и 
материального характера для себя или для дру-
гих лиц. В КоАП РФ содержится более двадцати 
составов административных правонарушений, 
за которые государственный служащий может 
быть привлечен к административной ответ-
ственности. 

Совершение административного правона-
рушения государственным служащим влечет за 
собой наказание, предусмотренное действую-
щим административным законодательством, 
где наказание выступает мерой администра-
тивной ответственности. Согласно общим 
принципам административных санкций (ст. 3.1 
КоАП РФ) целью административного взыска-
ния при совершении правонарушения государ-
ственными служащими является удержание 
желания совершать новые преступные 

посягательства. Следует подчеркнуть, что по 
отношению к должностным лицам, действуют 
более строгие меры административной ответ-
ственности, нежели по отношению к гражда-
нам. Обусловлено это особым правовым поло-
жением, а также повышенной ролью надлежа-
щего исполнения возложенных функций и за-
дач, должностных обязанностей. 

За совершение административных правона-
рушений в отношении работника госструктуры 
могут быть применены такие меры админи-
стративной ответственности, как: предупре-
ждение, административный штраф или же дис-
квалификация. 

Предупреждение – это мера администра-
тивного наказания, выраженная в официаль-
ном порицании физического или юридиче-
ского лица, выносимая в письменной форме. 
Обычно такая мера ответственности применя-
ется в случае совершения правонарушения 
впервые, не имеющее серьезных последствий 
для государственных органов или других лиц. 
Предупреждение не является общедоступным 
документом и не обязательно для включения в 
служебное дело государственного служащего. В 
то же время оно может оказать влияние на про-
фессиональную репутацию человека и повли-
ять на уровень доверия со стороны коллег. 

Административный штраф является наибо-
лее распространенным видом наказания за ад-
министративные правонарушения, совершае-
мые государственными служащими. Данная 
мера административной ответственности в от-
ношении госслужащего применяется в случае 
нарушения им законодательства Российской 
Федерации или же правил профессиональной 
этики. Наложение штрафа предусматривает 
как уплату установленной денежной суммы в 
государственный бюджет, так и удержание ча-
сти его дохода или же ограничение социальных 
льгот. Размер штрафа определяется в соответ-
ствии с законодательством и может зависеть от 
характера нарушения и статуса госслужащего. 
Решение о назначении административного 
штрафа принимается на основе доказательств 
и может быть обжаловано в судебных инстан-
циях. 

Дисквалификация – вид административ-
ного наказания обычно применяется к тем, кто 
серьезно или многократно нарушал стандарты 
государственной службы. Чтобы наложить эту 
санкцию на служащего, необходимо, чтобы его 
проступок соответствовал нескольким крите-
риям: наличие умысла, доказательная база, 



Актуальные исследования • 2024. №50 (232)  Юриспруденция | 62 

корыстные побуждения и отягчающие обстоя-
тельства. Суд может устанавливать дисквали-
фикацию на период от шести месяцев до трех 
лет в соответствии с п. 2 ст. 3.11 КоАП РФ, а 
также возможность лишения государственного 
служащего права занимать должность. После 
решения суда о дисквалификации информация 
о лице должна быть внесена в специальный ре-
естр, данные которого доступны всем. Лицо 
может быть исключено из реестра, если санк-
ция была отменена или истек её срок. 

Повышение уровня доверия к государствен-
ным служащим и укрепление государственной 
власти в Российской Федерации обеспечива-
ется справедливым применением мер админи-
стративной ответственности. 

Представляется, что в КоАП РФ целесооб-
разно ввести статью, нормы которой бы, во-
первых, установили специальный субъект ад-
министративной ответственности – «государ-
ственный гражданский служащий, замещаю-
щий должности государственной гражданской 
службы категории «руководитель» и «специа-
лист»; во-вторых, разделили бы служебные 
проступки на административные правонару-
шения, за совершение которых государствен-
ные гражданские служащие несут дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом о гражданской службе и 
иными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок прохождения 

государственной гражданской службы, и на ад-
министративные правонарушения, за совер-
шение которых они несут административную 
ответственность на общих основаниях. 

Также следует отметить, что правонаруше-
ния коррупционного характера не объединены 
в КоАП РФ в специальную главу, а размещены в 
разных главах, что усложняет возможность их 
применения. Для разрешения обозначенных 
выше проблем целесообразно: закрепить ле-
гальное определение понятия «коррупционное 
правонарушение» в КоАП РФ; сформировать в 
Особенной части КоАП РФ самостоятельную 
главу «Коррупционные правонарушения» и 
включить в нее составы административных 
правонарушений коррупционной направлен-
ности. 
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осударственная служба представляет собой 
важный правовой орган, который регули-

рует деятельность органов государственной 
власти и выполнение практических полномо-
чий государственными служащими. Государ-
ственная служба, обеспечивающая управляю-
щее воздействие государства, несомненно, 
требует четко установленных мер юридиче-
ской ответственности, которая является ин-
струментом, обеспечивающим правильное по-
ведение государственных служащих в правоот-
ношениях с гражданским обществом, обеспе-
чивающий законность и дисциплину в государ-
ственном управлении. 

Юридическая ответственность, по мнению 
Е. А. Емельяновой, представляет собой процес-
суальную форму, определенную законом, кото-
рая заключается в обязанности лица или орга-
низации подвергнуться определенным послед-
ствиям в виде лишения личных, имуществен-
ных и организационных прав за совершенные 
противоправные действия или бездействия  
[1, с. 160]. 

А. В. Вишневский под юридической ответ-
ственностью государственных гражданских 
служащих понимает обязанность нарушителя 
претерпевать, определенные государством в 
санкциях законодательных норм, мероприятия 
государственного принуждения за сделанное 
противозаконное действие в определенном 
для этого процессуальном порядке [2, с. 18]. 

Государственные служащие несут юридиче-
скую ответственность в соответствии с россий-
ским законодательством за совершение пре-
ступления, проступка, а также за неисполнение 

своих должностных обязанностей. Например, 
согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» граж-
данские служащие несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с 
федеральными законами (далее – Федераль-
ный закон № 79-ФЗ) [3]. Те же виды юридиче-
ской ответственности предусмотрены ст. 13 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее Феде-
ральный закон № 273-ФЗ) [4]. В правовой среде 
так же сложилась точка зрения, что государ-
ственные служащие могут быть привлечены к 
гражданско-правовой (материальной), дисци-
плинарной, административной и уголовной 
ответственности. 

Применение юридической ответственности 
к государственным сучащим за совершение 
ими уголовных, административных и граждан-
ско-правовых правонарушений на сегодняш-
ний момент регулируется нормами соответ-
ствующих кодифицированных нормативных 
правовых актов, а применение дисциплинар-
ной ответственности государственных служа-
щих, а также лиц, замещающих государствен-
ные должности регулируется нормативными 
правовыми актами, регламентирующими по-
рядок прохождения государственной службы. 

Материальная ответственность государ-
ственных служащих применяется на основе 
норм трудового законодательства, так как не 
урегулирована рамочными нормативными 
правовыми актами о государственной службе. 

Г 
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Так, согласно ч. 7 ст. 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ТК РФ) [5] на данную 
категорию лиц распространяются нормы тру-
дового законодательства, но с условием поло-
жений, специальных нормативных актов, в 
частности положений Федерального № 79-ФЗ. 

Согласно нормы трудового законодатель-
ства, можно выделить следующие основания 
возникновения материальной ответственно-
сти государственных служащих: незаконность 
действий (или бездействия), приведших к 
ущербу; причинная связь между незаконными 
действиями и материальным ущербом; вина в 
совершении незаконных действий (или без-
действия); наличие материального ущерба. 

Ответственность, за причиненный матери-
альный ущерб, обусловленный коррупцион-
ными правонарушениями, регулируются нор-
мами части 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [6], в число мер ответственно-
сти: взыскание в судебном порядке ущерба, 
расторжение незаконных государственных и 
муниципальных контрактов, заключенных 
должностными лицами из корыстных побуж-
дений, признание бездействия либо действий 
и решений должностного лица незаконным. 

За совершение дисциплинарного проступка 
- некачественное выполнение обязанностей по 
вине самого сотрудника, либо невыполнение 
их вовсе, предусмотрена дисциплинарная от-
ветственность. Общая дисциплинарная ответ-
ственность установлена ст. 192 ТК РФ и вклю-
чает в себя следующие дисциплинарные взыс-
кания: замечание, выговор, увольнение по со-
ответствующим основаниям. 

Специальная дисциплинарная ответствен-
ность государственных регулируется нормами 
рамочных нормативных правовых актов. Так, 
например, привлечение к дисциплинарной от-
ветственности государственных гражданских 
служащих регулируется Федеральным законом 
№ 79-ФЗ. Согласно положениям данного за-
кона предусмотрено привлечения данной ка-
тегории служащих к дисциплинарной ответ-
ственности за совершение дисциплинарного 
проступка и за совершение коррупционного 
правонарушения. Привлечение государствен-
ных гражданских служащих к дисциплинарной 
ответственности в первом случае регулируется 
ст. 57 Федерального закона № 79-Ф, согласно 
положениям которой к ним могут быть приме-
нены следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, предупреждение о непол-
ном должностном соответствии, увольнение с 

гражданской службы. Градация применяемых 
мер дисциплинарной ответственности зависит 
от тяжести проступка. При этом наниматель 
сам определяет, какое наказание будет соот-
ветствовать совершённому правонарушению. 
Так, например, за опоздание к сотруднику при-
меняют в качестве меры ответственности - за-
мечание. Повторные и систематические нару-
шения, могут привести к выговору. Если гос-
служащий не выполняет свои обязанности 
должным образом или плохо справляется с 
ними, ему могут выдать предупреждение о не-
полном должностном соответствии. Увольне-
ние происходит в крайне серьезных случаях, 
когда служащий нарушает основы рабочей 
среды и ответственности. 

Применение дисциплинарной ответствен-
ности, применяемой к государственному граж-
данскому служащему за коррупционные нару-
шения, регулируется положениями ст. 59.1-
53.3 Федерального закона № 79-ФЗ. Согласно 
положениям ст. 59.1, 59.3 за несоблюдение слу-
жащим ограничений, запретов, иных притяза-
ний в отношении предотвращения, неурегули-
рованности конфликта интересов, ненадлежа-
щей реализации обязанностей к нему могут 
быть применены замечание, выговор, преду-
преждение о неполном должностном соответ-
ствии. В ст. 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ 
перечислены виды коррупционных проступ-
ков, в отношении которых устанавливается са-
мостоятельное взыскание (увольнение). Значи-
тельную часть правонарушений, за которые 
государственные служащие привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, составляют 
коррупционные. Так, более 500 должностных 
лиц были уволены в 2023 году из-за утраты до-
верия за коррупционные правонарушения, а 
также по актам прокурорского реагирования к 
почти 50 тысяч чиновников были применены 
иные меры дисциплинарных наказаний [7]. 

Отсутствие четкого перечня действий, вле-
кущих дисциплинарную ответственность, яв-
ляется ключевой особенностью этого вида 
юридической ответственности. Это отличает ее 
от уголовной и административной ответствен-
ности, для которых существуют соответствую-
щие законы с конкретными перечнями право-
нарушений и преступлений. Гражданин не мо-
жет быть привлечен к административной или 
уголовной ответственности за действия, не 
указанные в этих законах. Исключение состав-
ляют правонарушения, совершаемые 
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военнослужащими, за которые предусмотрена 
дисциплинарная ответственность. 

Применение административной ответ-
ственности к государственным служащим регу-
лируется положениями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) [8], которые охваты-
вают широкий спектр правонарушений, вклю-
чая и те, которые связаны с коррупцией. В Фе-
деральном законе № 273-ФЗ закреплены до-
полнительные меры и санкции, предусмотрен-
ные за совершение коррупционных админи-
стративных правонарушений государствен-
ными служащими. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ основным усло-
вием для наступления административной от-
ветственности государственного служащего 
является выявление факта совершения им ад-
министративного правонарушения в связи с 
ненадлежащим исполнением или неисполне-
нием им своих служебных обязанностей. 

Основываясь на нормах ст. 2.4 КоАП РФ, 
можно утверждать, что доктрина администра-
тивных санкций охватывает сферу ответствен-
ности не только лиц, занимающих позиции в 
государственной гражданской службе, но также 
включает и другие категории служащих орга-
нов государственной власти. Исключение со-
ставляют лишь военные, чья ответственность 
регламентирована специфической главой 
КоАП РФ. 

Следует различать специальную админи-
стративную ответственность государственных 
служащих как должностных лиц и общую от-
ветственность как граждан. Общая админи-
стративная ответственность должностных лиц, 
замещающих должности государственной 
службы, за административные правонаруше-
ния будет более строгая, нежели у простых 
граждан. Усиление административной ответ-
ственности в данном случае обусловлено осо-
бым положением государственного служащего, 
и ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей, повлекшее нарушение прав и 
свобод граждан, нарушает установленный по-
рядок деятельности государственного органа, 
что негативно сказывается на авторитете госу-
дарственных органов и государства в целом. 

Специальная административная ответ-
ственность государственного служащего уста-
навливается за совершение им администра-
тивного правонарушения в связи с неисполне-
нием либо ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей, в результате которых 

нарушены права и интересы граждан, юриди-
ческих лиц, а также установленные законом за-
преты и предписания госслужащему. В данном 
случае речь идет о внешней административной 
деятельности государственного органа, а если 
то же правонарушение совершается во внутри 
аппаратных отношениях, то тогда такое деяние 
следует считать дисциплинарным. 

Кроме того, в КоАП РФ содержится свыше 
двадцати составов административных право-
нарушений коррупционной направленности. 
Так, например, в 2020 году было совершено 
8306 административных правонарушения по 
ст. 5.59 КоАП РФ. Из них административное 
наказание понесли 6700 государственных слу-
жащих. По аналогичной статье, в следующем, 
2021 году, было рассмотрено 8852 администра-
тивных дела. Признали виновными 262 госу-
дарственных служащих. В 2022 году число ад-
министративных правонарушений по данной 
статье, совершенных государственными слу-
жащими, составило 9148. Из них администра-
тивное наказание было наложено на 7423 госу-
дарственных служащих [9]. Представленные 
данные свидетельствует о росте коррупцион-
ных правонарушений, совершаемых государ-
ственными служащими, за которые предусмот-
рена административная ответственность. 

Привлечение к уголовной ответственности 
государственного служащего является наибо-
лее тяжелой ответственностью в российском 
законодательстве. Глава 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [10] регулирует пре-
ступления против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. В качестве 
основного признака должностных преступле-
ний выступают корыстная или иная личная за-
интересованность должностного лица, либо 
корыстный мотив. Например, такими могут 
быть, незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности, получение взятки, хищение 
имущества, злоупотребление должностными 
полномочиями, мошенничество, должностной 
подлог, должностная халатность, превышение 
должностных полномочий. Следовательно, 
уголовные преступления государственных слу-
жащих, чаще всего, состоят в злоупотреблении 
властью с целью получения денег, выгод и 
иных преимуществ или с целью оказания дав-
ления. В 2023 году к уголовной ответственно-
сти привлекли более 3,5 тыс. чиновников. Са-
мым частым видом преступления стало хище-
ние имущества. По сравнению с 2022 годом 
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этот показатель вырос на 14,7% [11]. В основ-
ном уголовная ответственность представляет 
собой лишение свободы, исправительные ра-
боты, огромные штрафы, а также, после испол-
нения уголовной ответственности остается 
негативное свойство – судимость. 

На практике нередко за одни и те же деяния 
государственные служащие привлекаются и к 
дисциплинарной, и к административной, либо 
уголовной ответственности. Например, при-
влечение государственного служащего к уго-
ловной ответственности за взятку не исклю-
чает возможность увольнения его за наруше-
ние запрета получать подарки и иные возна-
граждения от третьих лиц. И наоборот, уволь-
нение государственного служащего за наруше-
ние своих служебных обязанностей не препят-
ствует возбуждению в отношении его уголов-
ного дела по факту совершения того же деяния, 
которое было квалифицировано в качестве 
дисциплинарного проступка. Соответственно 
одно и то же деяние может допускать разноот-
раслевую юридическую квалификацию. 

Подводя итог, можно отметить, что в насто-
ящее время недостаточно четко урегулирован 
порядок и основания привлечения государ-
ственных служащих к материальной, дисци-
плинарной и административной ответственно-
сти, что приводит к проблемам в правоприме-
нительной практике. 

Отмечается необходимость: 
• разработки и издания нормативного 

акта, детально регулирующего основания при-
влечения, процедурный порядок, основания 
освобождения и иные вопросы материальной 
ответственности, опираясь на судебную прак-
тику и нормы действующих нормативных пра-
вовых актов. 

• создания отдельного законодательного 
акта, закрепляющего нормы о дисциплинар-
ной ответственности госслужащих и регламен-
тирующего их надлежащее поведение. В акте 
необходимо закрепить четкую регламентацию 
применения мер дисциплинарной ответствен-
ности государственных служащих, исключаю-
щую возможности нанимателя применять их 
на свое усмотрения, так как это приводит к 
тому, что один государственный гражданский 
служащий может быть уволен, например, за не-
значительный проступок, в то время как дру-
гой служащий, который часто злоупотребляет 
своими полномочиями, в том числе и в корыст-
ных целях, обходится выговорами. Целесооб-
разно классифицировать дисциплинарные 

проступки на незначительные и значительные, 
а на единичные, повторные и систематические. 

• разрешения конкуренции норм УК РФ и 
КоАП РФ в диспозициях статей посредством 
закрепления конкретных критериев, характе-
ризующих то или иное общественно опасное 
деяние и выражающихся через признаки объ-
ективной или субъективной стороны составов 
деликтов. Важно, чтобы правоприменитель 
мог объективно определить, к какой юрисдик-
ции относится антиобщественное деяние. Это 
не должно зависеть только от должностного 
лица, чтобы избежать беззакония, так как легче 
провести расследование административного 
правонарушения и привлечь виновное долж-
ностное лицо к административной ответствен-
ности, чем выявить коррупционное преступле-
ние и доказать его. Разделение составов 
должно быть понятным и отражать различную 
опасность для общества, которую несут адми-
нистративные правонарушения и преступле-
ния. 
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ  
В СТ. 106 УК РФ: НОВОРОЖДЕННЫЙ И МАТЬ 

 
Аннотация. Объект преступления ст. 106 УК РФ является одним из самых уязвимых объектов, охра-

няемых Уголовным законом. Однако, содержание изучаемой статьи и отнесение ее к привилегированным 
составам не охраняет его, а наоборот смягчает наказание в случае убийства матерью именного ново-
рожденного ребенка, что противоречит Конституции РФ и международным законам. 

 
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, новорожденный ребенок, субъект пре-

ступления ст. 106 УК РФ, объект преступления ст. 106 УК РФ, привилегированный состав. 
 
 этой статье хотелось бы разобрать, что за-
конодатель имел в виду, отделяя состав 

«убийства матерью новорожденного ребенка» 
от «убийства малолетнего лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном 

состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и относя 
его к привилегированным. 

Сравним составы преступлений, предусмот-
ренных ст. 106 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
между собой. 

Таблица 
Наименование 

признака 
Конкретное выражение  
признака ст. 106 УК РФ 

Конкретное выражение признака 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Объект 
Жизнь новорожденного ребенка, т. е. 
в возрасте от момента рождения до 
достижения 28 суток 

Жизнь лица не достигшего 14 лет от 
момента рождения, либо лица, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии 

Объективна сто-
рона 

Насильственное лишение жизни но-
ворожденного ребенка 

Насильственное лишение жизни лица 
не достигшего возраста 14 лет 

Субъект 

Физическое вменяемое лицо, достиг-
шего возраста 16 лет, являющегося 
матерью (роженицей) данного ре-
бенка 

Любое физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 14 лет 

Субъективная  
сторона 

Вина в форме умысла Вина в форме умысла 

 
В таблице видны различия в некоторых при-

знаках преступлений, таких как, объект, объек-
тивная сторона и субъект. Для того что бы, уяс-
нить необходимость различий разберемся с 
терминологией. 

Малолетним считается лицо, не достигшее 
возраста 14 лет с момента рождения (ст. 28 ГК 
РФ), а новорожденным в педиатрии считается 
лицо, не достигшее возраста 28 суток с момента 
рождения. Из данных определений очевидно, 
что новорожденный ребенок является первой 
из возрастных категорий, входящих малолет-
ство. Последующие категории – это грудничок, 
младенец, раннее детство и т. д. Изучая ст. 28 
ГК РФ следует, что дети в возрасте с 0 до 6 лет 
являются недееспособными, а вот в возрасте с 

6 до 14 лет являются частично дееспособными, 
и вправе совершать некоторые виды сделок. То 
есть можно сделать следующий вывод, что но-
ворожденный ребенок является малолетним 
лицом, находящимся в беспомощном состоя-
нии, в силу своего физического развития и воз-
растной категории. 

Принимая это во внимание, бесспорно, что 
объект преступления ст. 106 УК РФ является бо-
лее уязвимой категорией объекта преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и полностью охватывается им. Это касается и 
объективной стороны данных преступных по-
сягательств. Новорожденный ребенок не спо-
собен оказать абсолютно никакого сопротивле-
ния взрослому человеку, также он не может 

В 



Актуальные исследования • 2024. №50 (232)  Юриспруденция | 69 

сознательного спровоцировать негативное от-
ношение к нему и агрессию. 

Что касается субъекта преступления ст. 106 
УК РФ, он является специальным и это может 
быть только мать – женщина, непосредственно 
родившая ребенка, на жизнь которого направ-
лено преступное посягательство. Возраст ука-
занной женщины должен быть от 16 лет, она 
так же должна быть вменяемой. В случае же, 
если своего новорожденного ребенка лишит 
жизни мать младше указанного возраста, она 
не будет подлежать уголовной ответственно-
сти. 

Субъективная сторона сравниваемых нами 
преступлений выражается исключительно в 
форме умысла. Здесь становятся интересны ис-
следования Ф. С. Сафуанова и Ю. А. Сарычевой. 
В своей статье «Психотравмирующая ситуация 
как признак преступления ст. 106 УК РФ» они 
проанализировали 40 уголовных дел, и устано-
вили следующее: 

• в 97,5% беременность была не желан-
ной; 

• 60% женщин не были замужем; 
• 92,5% беременных не вставали на учет в 

женских консультациях; 
• 95% женщин рожали вне медицинских 

учреждений и не обращались за помощью [2, с. 
200]. 

Из указанных данных следует, что подавля-
ющее число матерей, совершивших убийство 
своего новорожденного ребенка, приняли та-
кое решение задолго до родов. Об этом также 
указывает, следующее: 

• скрывали беременность от близких 
родственников и медицинских работников; 

• чувствуя первые схватки, уходили в 
придворные постройки, лесные насаждения и 
другие места, где трудно было обнаружить; 

• подготавливались к убийству: емкости 
для утопления, ножи для нанесения ножевых 
ранений. 

Кроме этого, стоит учитывать особую жесто-
кость, с которой женщины убивают новорож-
денных: закапывание заживо, сожжение за-
живо, утопление в выгребной яме, оставление 
на морозе, нанесение множественных ноже-
вых, множественные удары тупыми предме-
тами. 

Исходя из содержания ст. 106 УК РФ следует, 
что, если женщина совершила убийство своего 
новорожденного ребенка во время или сразу 
после родов, не имеет значения ее психоэмо-
циональное отношение к содеянному. То есть 

не важно наличие психотравмирующей ситуа-
ции или психического расстройства. Уголов-
ным законом предусмотрено конкретное 
время, когда матери «разрешается» убить сво-
его ребенка. Она, конечно, понесет наказание, 
но менее суровое, чем за преступление, преду-
смотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

По мнению А.М. Чихрадзе: «Степень обще-
ственной опасности преступления, предусмот-
ренного статьей 106 УК РФ «Убийство матерью 
новорожденного ребенка», считается меньшей 
по сравнению со статьей 105 УК РФ на основа-
нии установленного медициной факта, что 
имеют место особенности психофизического 
состояния женщины во время родов или сразу 
после родов. Это связано с гормональными и 
физическими изменениями в организме бере-
менной женщины, в результате чего происхо-
дит трансформация ее психического состоя-
ния. Результатом данной трансформации явля-
ется неспособность роженицы в полной мере 
осознавать свои действия и руководить ими в 
период родов и сразу после них» [1, c. 142]. Из 
этого утверждения следует, что законодатель 
при выделении данного состава убийства в 
привилегированный понимает тяжелое состоя-
ние роженицы и хочет защитить именно это ее 
уязвимое положение. Однако, «позволяя» со-
вершить преступление в отношении только од-
ного объекта – новорожденного ребенка. То 
есть, если роженица совершит аналогичное 
действие в отношении любого другого лица, 
даже ребенка, но уже в возрасте старше 28 су-
ток, такие действия будут расцениваться как 
тяжкие или особо тяжкие, в отношении же ре-
бенка младше 28 суток категория преступления 
будет средней тяжести. 

По моему мнению, данная статья противо-
речит Конвенции о правах ребенка, Деклара-
ции прав ребенка, Конституции Российской 
Федерации (ст. 15, ст. 17, ст. 20, ст. 38 и ст. 55). 
В ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ указано, что Дети 
являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России <…>». Я думаю, что, 
если законодатель считает необходимым за-
щитить состояние женщины во время или 
сразу после родов, не справедливо ставить «под 
удар» другой, менее защищенный объект. 
Также, вероятно, было бы правильным во всех 
случаях, когда женщина во время или сразу по-
сле родов совершает убийство назначать су-
дебно-психиатрическую экспертизы на пред-
мет реального нарушения восприятия рожени-
цей происходящего и своих действий именно 
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возникшими факторами. Что бы избежать 
оправдания ею своих действий, бездействий и 
проявления безвольного поведения, исключи-
тельно временем совершения преступления и 
наличием «якобы» трудных жизненных обсто-
ятельств. Я согласна с мнением Сафуанова Ф. 
Ю. о том, что «ни одна ситуация сама по себе не 
может выступать как оказывающая негативное 
воздействие на психику человека – ее можно 
расценивать как психотравмирующую только 
после тщательного анализа взаимодействия 
личности и ситуации. Решающее значение 
приобретает психологическое значение ситуа-
тивных воздействий, которое формируется в 
сознании субъекта» [3, с. 30]. 

Таким образом, актуальное на данный мо-
мент, содержание ст. 106 УК РФ: 

1. Позволяет роженице совершить убий-
ство во время или сразу после родов, не учиты-
вая ее реальное психоэмоциональное 

состояние, мотивы и цели, со смягчением уго-
ловным ответственности; 

2. Ущемляет права новорожденного ре-
бенка и противоречит главному закону РФ – 
Конституции, и соответственно не имеет права 
на существование. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование нейросетей для анализа потребительского по-

ведения в digital-маркетинге. Акцент сделан на теоретические и практические аспекты применения 
нейросетевых технологий для прогнозирования предпочтений пользователей, персонализации контента, 
улучшения рекламных стратегий и повышения эффективности маркетинговых кампаний. В исследовании 
подробно анализируются различные типы нейросетей, их применение для анализа и прогнозирования по-
ведения пользователей на веб-сайтах и систем рекомендаций потребительских трендов. Обсуждаются 
возможности использования нейросетей для анализа настроений и эмоциональной реакции пользовате-
лей на продукты и бренды. Приведены примеры успешного внедрения нейросетевых технологий на круп-
нейших цифровых платформах и в интернет-компаниях. Работа направлена на углубление понимания 
роли нейросетей в digital-маркетинге, рассматривается их влияние на развитие маркетинговых стра-
тегий в условиях больших данных. 

 
Ключевые слова: нейросети, потребительское поведение, digital-маркетинг, персонализация, си-
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Актуальность исследования 
В последние годы digital-маркетинг стал 

неотъемлемой частью бизнес-стратегий ком-
паний, стремящихся эффективно взаимодей-
ствовать с потребителями и максимально 
точно предсказывать их поведение. Основным 
фактором успешности в этой области является 
глубокое понимание потребностей и предпо-
чтений аудитории, что требует обработки и 
анализа больших объемов данных о поведении 
пользователей. 

Традиционные методы анализа потреби-
тельского поведения, такие как опросы, фокус-
группы и наблюдения, имеют ряд ограничений 
в плане масштабируемости и точности. Совре-
менные нейросетевые технологии, такие как 
машинное обучение и глубокое обучение, спо-
собны эффективно обрабатывать большие 

данные, выявлять скрытые паттерны и делать 
точные прогнозы о будущих действиях потре-
бителей. Эти технологии обеспечивают более 
высокий уровень персонализации, что позво-
ляет компаниям создавать уникальные марке-
тинговые стратегии, повышать конверсию и 
лояльность клиентов. 

Исследование применения нейросетей в 
анализе потребительского поведения в digital-
маркетинге становится актуальным как с тео-
ретической, так и с практической точки зре-
ния. Развитие искусственного интеллекта и 
нейросетевых алгоритмов открывает новые го-
ризонты для повышения эффективности мар-
кетинговых кампаний и адаптации их к по-
требностям аудитории. 
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Цель исследования 
Целью данного исследования является 

оценка потенциала нейросетевых технологий 
для анализа потребительского поведения в 
digital-маркетинге. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: научные статьи и 

исследования по теме искусственного интел-
лекта, машинного обучения и нейросетей в 
маркетинге, статистические данные и отчеты 
крупных платформ о применении нейросете-
вых технологий, примеры успешных кейсов из 
области digital-маркетинга, включая работу с 
системами рекомендаций, таргетированной 
рекламой и анализом пользовательских дан-
ных. 

Методы исследования: анализ литературы, 
кейс-метод, математическое моделирование, 
качественные методы анализа, сравнительный 
анализ. 

Результаты исследования 
Потребительское поведение представляет 

собой процесс, в рамках которого индивиды 
или группы лиц принимают решения о приоб-
ретении товаров или услуг. Этот процесс охва-
тывает все стадии, от осознания потребности 
до принятия решения о покупке и постпоку-
почных действиях, таких как использование и 
оценка продукта. В условиях цифровой эконо-
мики понимание потребительского поведения 
становится ключевым элементом эффектив-
ного маркетинга, так как позволяет компаниям 
выстраивать более точные и персонализиро-
ванные стратегии взаимодействия с клиен-
тами. 

Потребительское поведение в digital-марке-
тинге отличается высокой динамичностью и 
многогранностью, поскольку цифровая среда 
предоставляет новые возможности для сбора и 
анализа данных о пользователях. Платформы 
электронной коммерции, мобильные приложе-
ния, социальные сети и поисковые системы яв-
ляются источниками огромного количества 

информации о предпочтениях и привычках по-
требителей. 

Наиболее важными аспектами, влияющими 
на потребительское поведение, являются сле-
дующие: 

1. Личные факторы. Они включают в себя 
потребности, восприятие, мотивацию, знания 
и убеждения потребителя. Понимание этих 
факторов позволяет более точно таргетировать 
аудиторию и предсказывать её действия. 

2. Социальные и культурные факторы. 
Потребительское поведение также определя-
ется социальными факторами, такими как 
группа принадлежности, семья, социокультур-
ная среда. В цифровом контексте это можно 
учитывать через мониторинг активности поль-
зователей в социальных сетях и их взаимодей-
ствие с контентом, относящимся к определён-
ной культуре или социальным группам. 

3. Психологические факторы. Включают в 
себя восприятие, мотивацию и отношение к 
продуктам. В digital-маркетинге психологиче-
ские аспекты можно моделировать через пове-
денческие модели, например, модель диффу-
зии инноваций Роджерса, которая описывает, 
как новые продукты или услуги принимаются 
различными социальными группами. 

4. Экономические факторы. Включают 
уровень доходов, ценовые предпочтения и спо-
собность потребителей совершать покупки. В 
digital-маркетинге это можно отслеживать че-
рез данные о поведении пользователей на сай-
тах, которые основаны на информации о цено-
вых категориях и предпочитаемых продуктах. 

Анализ потребительского поведения в 
digital-маркетинге предполагает использова-
ние различных методов, как традиционных, 
так и современных, основанных на обработке 
больших данных и алгоритмах машинного обу-
чения [1, с. 2747]. 

Основные методы анализа потребитель-
ского поведения в digital-маркетинге представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные методы анализа потребительского поведения в digital-маркетинге 

Метод  
анализа  

Описание 
Применение в 

digital-маркетинге 
Преимущества Ограничения 

Качественные 
методы 

Сбор и анализ ин-
формации через 

интервью, фокус-
группы, наблюде-

ния 

Анализ восприятия 
бренда, мотивации 
потребителей, вы-
явление потребно-

стей 

Глубокое понима-
ние мотивации и 

предпочтений 

Субъектив-
ность, ограни-
ченный мас-

штаб 

Количественные 
методы 

Использование 
статистических 
методов, таких 
как регрессия, 
кластеризация 

Анализ покупок, по-
ведения на сайте, 
изучение конвер-
сий, поведение по 

сегментам 

Точная, объектив-
ная информация, 
возможность мас-

штабирования 

Необходимость 
большого объ-

ема данных, 
возможные ис-

кажения 

Анализ на ос-
нове больших 

данных 

Обработка боль-
ших объемов дан-
ных для выявле-

ния скрытых пат-
тернов и трендов 

Обработка данных с 
сайтов, социальных 
сетей, мобильных 

приложений, интер-
нет-магазинов 

Высокая точность, 
выявление слож-
ных паттернов, 
масштабируе-

мость 

Сложность в 
обработке и 

хранении дан-
ных, проблемы 

с качеством 

Анализ поведе-
ния на веб-ре-

сурсах 

Изучение данных 
о взаимодействии 

с сайтом (время 
на странице, 
клики и т.д.) 

Использование веб-
аналитики для ана-
лиза пути клиента, 
временных интер-

валов, кликов 

Объективные дан-
ные о поведении 

пользователей 

Ограничение 
только на по-

ведение 
внутри сайта 

Когортный ана-
лиз 

Изучение поведе-
ния потребителей 

на протяжении 
времени, разде-
ление на группы 

Определение изме-
нения поведения 

групп пользовате-
лей, анализ их жиз-

ненного цикла 

Оценка измене-
ний поведения по 
группам, выявле-
ние долгосрочных 

тенденций 

Необходимость 
большого объ-
ема историче-
ских данных 

Нейросети представляют собой математи-
ческие модели, базирующиеся на структуре и 
функционировании биологических нейронных 
сетей мозга. Они являются основным инстру-
ментом в области машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта, обеспечивая обра-
ботку данных с высокой степенью сложности. 
Основная задача нейросетей – выявление зако-
номерностей в данных и использование этих 
закономерностей для прогнозирования или 
классификации. 

Современные нейросети делятся на не-
сколько типов, каждый из которых имеет свои 
особенности и применимость в различных сфе-
рах. Основными типами являются: 

• Перцептрон – базовый тип нейросети, 
состоящий из одного слоя нейронов. Он ис-
пользуется для решения простых задач класси-
фикации и регрессии. 

• Многослойный перцептрон – сеть, со-
стоящая из нескольких скрытых слоев, что поз-
воляет решать более сложные задачи. Этот тип 
используется для задач классификации, распо-
знавания образов и обработки сигналов. 

• Сверточные нейросети – нейросети, 
специально разработанные для обработки 
изображений и видео. Они применяются в за-
дачах распознавания объектов, лиц, текста, а 
также для анализа визуального контента в 
digital-маркетинге. 

• Рекуррентные нейросети – нейросети, 
которые способны обрабатывать последова-
тельности данных (например, текст, времен-
ные ряды), что делает их полезными для задач, 
связанных с анализом последовательности со-
бытий и поведения пользователей в реальном 
времени. 

• Глубокие нейросети – многослойные 
нейросети с большим числом скрытых слоев, 
которые позволяют решать задачи сложной 
классификации и генерации данных, таких как 
создание текста, изображений и видео. 

• Генеративно-состязательные сети – 
тип нейросети, состоящий из двух сетей, рабо-
тающих в противоборстве друг с другом, и ис-
пользуемый для создания новых данных, таких 
как изображения, тексты, музыка. 
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Современные компании применяют 
нейросетевые технологии для анализа больших 
объемов данных, полученных из различных ис-
точников, таких как веб-сайты, мобильные 
приложения, социальные сети и системы 
управления отношениями с клиентами. 
Нейросети позволяют не только выявлять 
скрытые закономерности в потребительских 
предпочтениях, но и предсказывать будущие 
действия пользователей, а также создавать вы-
сокоточные системы рекомендаций и персона-
лизированную рекламу [2, с. 893]. 

Одним из самых распространённых направ-
лений применения нейросетей в цифровом 
маркетинге является анализ поведения поль-
зователей на веб-ресурсах. С помощью 
нейросетевых алгоритмов можно точно отсле-
живать все действия посетителей сайта, такие 
как переходы между страницами, время, про-
ведённое на каждой странице, клики, заполне-
ние форм и другие интерактивные действия. 
Такой анализ позволяет глубже понять предпо-
чтения потребителей, их интересы и потребно-
сти, а также предсказывать вероятность совер-
шения целевых действий, таких как покупка 
или регистрация [4, с. 17]. 

Для таких задач часто используются свер-
точные нейросети, которые обрабатывают ви-
зуальные и структурные данные веб-страниц. С 
помощью этих нейросетей можно анализиро-
вать, какие элементы страницы (изображения, 
кнопки, тексты) привлекают наибольшее вни-
мание пользователей, а также как различные 
визуальные элементы могут влиять на их пове-
дение. 

Примером может служить использование 
нейросетей в Google Analytics, который анали-
зирует поведение пользователей на сайтах, по-
могает улучшать пользовательский интерфейс 
и повышать конверсию. Алгоритмы машин-
ного обучения, применяемые в аналитике, поз-
воляют предсказать, какие страницы и эле-
менты сайта будут наиболее эффективными 
для привлечения клиентов. 

Кроме того, нейросети могут анализировать 
поведение пользователей с мобильных 
устройств и учитывать такие параметры, как 
скорость отклика, предпочтения в устройствах, 
местоположение, что позволяет создавать вы-
сокоадаптивные и персонализированные веб-
ресурсы. Применение рекуррентных нейросе-
тей помогает предсказывать поведение поль-
зователей в реальном времени, делая коррек-
тировки в контенте или интерфейсе сайта. 

Персонализация является одной из важней-
ших составляющих успешных digital-марке-
тинговых стратегий. Нейросети, особенно си-
стемы рекомендаций, позволяют создавать 
персонализированные предложения, которые 
могут значительно повысить вовлеченность и 
конверсию пользователей. Эти системы анали-
зируют предыдущие действия пользователя 
(поисковые запросы, покупки, просмотры), его 
поведение на сайте или в приложении и на ос-
нове этих данных предлагают ему товары или 
контент, которые могут его заинтересовать. 

Один из самых известных примеров – это 
рекомендательная система Netflix, которая ис-
пользует нейросети для анализа предпочтений 
пользователей и предлагает им фильмы и сери-
алы, основываясь на их прошлых выборах. 

Другим примером является использование 
нейросетей в Amazon, где система рекоменда-
ций не только анализирует предыдущие по-
купки пользователя, но и учитывает интересы 
других покупателей с похожими профилями. В 
этой системе широко используются нейронные 
сети на основе контента, которые учитывают 
характеристики товаров и интересы пользова-
телей, а также гибридные модели, объединяю-
щие несколько методов. 

Прогнозирование поведения потребителей 
является одним из самых значимых аспектов 
использования нейросетей в digital-марке-
тинге. Прогнозирование может охватывать 
различные аспекты: от вероятности соверше-
ния покупки до анализа сезонных трендов или 
предпочтений по определённым категориям 
товаров. Применяя рекуррентные нейросети, 
включая модели долгой краткосрочной памяти 
(LSTM), можно предсказать, когда пользова-
тель, вероятно, вернётся на сайт для соверше-
ния следующей покупки или какой-то тип про-
дукта будет интересен ему в будущем. 

Примером такого применения является 
компания Spotify, которая использует 
нейросети для анализа музыкальных предпо-
чтений пользователей и предсказания того, ка-
кие треки или исполнители могут понравиться 
пользователю на основе его предыдущих про-
слушиваний. Это позволяет не только созда-
вать персонализированные плейлисты, но и 
рекомендовать пользователю новые музыкаль-
ные жанры и стили. 

Ещё одним примером является использова-
ние нейросетей в прогнозировании потреби-
тельского поведения на основе исторических 
данных о покупках. Одна из крупнейших в 
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мире платформ электронной торговли eBay, 
например, применяет нейросетевые модели 
для прогнозирования тенденций покупок, 
оценки вероятности покупки товара и даже для 
предсказания ценовых изменений на про-
дукты. Это позволяет компаниям заранее при-
нимать решения об инвентаризации, акциях и 
маркетинговых кампаниях, что способствует 
улучшению финансовых показателей. 

Анализ настроений позволяет отслеживать, 
как пользователи воспринимают бренд или 
продукт, и помогает своевременно реагировать 
на возможные проблемы. В digital-маркетинге 
нейросети используются для анализа тексто-
вых данных из социальных сетей, отзывов 
пользователей, комментариев, а также для 

оценки эмоциональных реакций потребите-
лей. 

Одним из успешных примеров применения 
нейросетей в анализе настроений является 
Twitter, который использует эти технологии 
для мониторинга настроений пользователей и 
определения реакций на различные события 
или рекламные кампании. Анализ настроений 
помогает не только в кризисном управлении 
репутацией, но и в принятии решений о за-
пуске новых продуктов или корректировке 
маркетинговых стратегий. 

Применение нейросетей в различных аспек-
тах digital-маркетинга представлено в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Применение нейросетей в различных аспектах digital-маркетинга 

Направление Применение нейросетей Пример 
Рекомендательные  

системы 
Прогнозирование интересов и предложений то-

вара на основе истории действий 
Amazon, Netflix 

Персонализация контента 
Создание уникального контента и предложений 

для каждого пользователя 
Google, Facebook 

Анализ настроений 
Определение настроений и эмоций пользовате-

лей в отзывах и комментариях 
Social Media 
Monitoring 

Прогнозирование  
поведения 

Прогнозирование потребностей и поведения на 
основе предыдущих покупок 

eBay, Spotify 

 
Несмотря на высокую эффективность 

нейросетей в анализе потребительского пове-
дения, их использование в реальных приложе-
ниях имеет как явные преимущества, так и 
определённые вызовы. 

Преимущества: 
1. Высокая точность и персонализация – 

нейросети могут анализировать огромные объ-
ёмы данных с высокой точностью, что способ-
ствует улучшению персонализации контента и 
рекламы. 

2. Оптимизация маркетинговых усилий – 
предсказания и рекомендации, основанные на 
нейросетях, позволяют компаниям более точно 
таргетировать аудиторию, оптимизировать ре-
кламные кампании и повысить ROI. 

3. Адаптивность и масштабируемость – 
нейросети могут обрабатывать данные в реаль-
ном времени и адаптировать стратегии в зави-
симости от изменений в поведении пользова-
телей. 

Вызовы: 
1. Необходимость в больших данных – для 

эффективной работы нейросетей требуется 
наличие большого объема качественных 

данных, что может быть проблемой для не-
больших компаний. 

2. Сложность в интерпретации – 
нейросети, особенно глубокие, являются «чёр-
ными ящиками», что затрудняет интерпрета-
цию их решений и может вызывать трудности 
при объяснении результатов бизнес-анализа. 

3. Этические и юридические вопросы – 
обработка больших объёмов персональных 
данных с использованием нейросетей требует 
соблюдения законодательных и этических 
норм в области защиты личной информации  
[3, с. 55]. 

Выводы 
Применение нейросетей в анализе потреби-

тельского поведения в digital-маркетинге зна-
чительно расширяет возможности компаний в 
области предсказания, персонализации и оп-
тимизации взаимодействия с клиентами. Бла-
годаря своим уникальным способностям обра-
батывать большие объемы данных, выявлять 
скрытые паттерны и адаптироваться к изменя-
ющимся условиям, нейросети становятся 
неотъемлемым инструментом для повышения 
эффективности маркетинговых кампаний. 
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В частности, нейросетевые технологии поз-
воляют компаниям: 

1. Глубже понять потребности пользова-
телей через анализ их поведения на веб-сайтах 
и в приложениях, создавая персонализирован-
ные предложения и улучшая пользовательский 
опыт. 

2. Прогнозировать будущее поведение 
клиентов, что даёт возможность заранее реаги-
ровать на их потребности и эффективно управ-
лять ресурсами компании. 

3. Оптимизировать рекламные кампании, 
улучшать таргетинг и создавать высокоэффек-
тивные системы рекомендаций, что способ-
ствует росту конверсии и доходности. 

4. Анализировать эмоциональную реак-
цию пользователей, помогая брендам коррек-
тировать свои стратегии коммуникации и реа-
гировать на изменения общественного мне-
ния. 

Тем не менее, несмотря на все преимуще-
ства, существуют и определенные вызовы, та-
кие как необходимость в качественных дан-
ных, сложность настройки и интерпретации 
моделей, а также этические и юридические во-
просы, связанные с обработкой персональной 
информации. Для успешного внедрения 
нейросетей в практику digital-маркетинга тре-
буется наличие высококвалифицированных 
специалистов, достаточно объёмных и чистых 
данных, а также соблюдение стандартов за-
щиты информации. 

Таким образом, нейросети продолжают раз-
виваться и занимают ключевое место в буду-
щем цифрового маркетинга, предлагая компа-
ниям инструменты для более точного и эффек-
тивного взаимодействия с потребителями. Их 
использование открывает новые горизонты 
для маркетологов, позволяя создавать более 
гибкие и адаптивные стратегии, соответствую-
щие ожиданиям и предпочтениям современ-
ных пользователей. 
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осударственные программы на региональ-
ном уровне – это механизмы стратегиче-

ского планирования, обеспечивающие сбалан-
сированное и перманентное развитие региона 
в социально-экономическом плане, решение 
его проблем с целью удовлетворения потреб-
ностей его населения. Стратегическое плани-
рование – это процесс разработки стратегиче-
ского плана путем формулирования целей и 
критериев управления, анализа проблем и 
среды, определения стратегических идей и 
конкурентных преимуществ, выбора сцена-
риев и базовых стратегий развития, прогнози-
рования социально-экономического разви-
тия [1]. 

Программа в системе стратегического 
управления региональным развитием – это 
комплекс мероприятий и проектов, направлен-
ных на достижение целей и конкретных задач 
экономического, социального или экологиче-
ского характера. Они требуют согласованных 
действий органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и хозяйствую-
щих субъектов. 

Официальное определение термина «ре-
гион» изложено в Указе Президента РФ от 
16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ госу-
дарственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 
2025 года», согласно которому «регион – часть 
территории Российской Федерации в границах 
территории субъекта Российской Федера-
ции» [3]. 

Место государственных программ в системе 
стратегического планирования на региональ-
ном уровне. Государственные программы реги-
онального уровня представляют собой доку-
ментацию стратегического планирования, со-
держащую в себе комплекс мероприятий, взаи-
моувязанных по срокам, задачам, ресурсам и 
исполнителям, а также инструменты государ-
ственного управления, обеспечивающие реа-
лизацию функций государственной власти на 
уровне регионов для достижения целей их со-
циально-экономического развития. 

Место государственных программ регио-
нального уровня в системе стратегического 
развития можно определить следующим обра-
зом: 

1. Стратегия развития Российской Феде-
рации разрабатывается на основе прогноза со-
циально-экономического развития государ-
ства на длительный период; 

2. На основе стратегии развития Россий-
ской Федерации формируются стратегические 
планы развития отдельных регионов, 

Г 
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учитывающих общую парадигму развития гос-
ударства и специфику регионального развития, 
определяемую в соответствии с прогнозными 
показателями этого развития; 

3. В соответствии со стратегией развития 
государства и региона формируются государ-
ственные программы регионального развития, 
учитывающие цели и задачи стратегического 
развития, а также существующие бюджетные 
ограничения [2]. 

Государственные программы на региональ-
ном уровне обеспечивают планомерное разви-
тие региона в соответствии со стратегией госу-
дарственного развития, определяющей гра-
ницы регионального развития. 

Применение государственных программ 
обеспечивает сбалансированность региональ-
ного развития, дает возможность уравновеши-
вания этого развития в отношении дифферен-
цированных по своим возможностям регионов, 
упорядочивает реализацию тех или иных меро-
приятий на территории отдельных регионов. В 
общем виде структура государственной про-
граммы регионального уровня может включать 
в себя федеральную целевую программу, в ко-
торой указывается государственный заказчик, 
выступающий одновременно в роли координа-
тора, а также подпрограммы, обеспечивающие 
привлечения соисполнителей к реализации 
государственной программы. 

Федеральная целевая программа включает в 
себя состав мероприятий, разделяемых по 
участникам, а также ведомственные целевые 
программы, которые содержат в себе состав 
скоординированных мероприятий, призван-
ных обеспечивать решение конкретных задач и 
подпрограмм государственных программ реги-
онального уровня. Государственная программа 
регионального уровня включает в себя: 

• титульный лист; 
• паспорт государственной программы, 

включающий в себя паспорт подпрограмм; 
текстовую часть государственной программы 
регионального уровня, описывающую приори-
теты и цели государственной политики, даю-
щую общую характеристику субъекта Россий-
ской Федерации, степени его участия в реали-
зации программы; 

• таблицы, которые характеризуют со-
держание текстовой части государственной 
программы; 

• планы реализации государственной 
программы; 

• обосновывающие дополнительные ма-
териалы текстовой формы, описывающие со-
держание государственной программы и под-
программы; 

• элементы согласования [1]. 
Цель разработки стратегии развития реги-

она заключается в поиске источников эффек-
тивности и повышения социально-экономиче-
ского развития региона на основе роста мате-
риального благосостояния и всестороннего 
развития личности граждан. 

Разработка стратегического плана развития 
региона является сложной научно-практиче-
ской задачей, которая может быть решена сов-
местными усилиями высшего руководства ре-
гиона и крупных ученых в области региональ-
ного управления. Критерий достижения цели – 
количественный показатель эффективности, 
определяющий меру или степень оценки до-
стижения цели по сравнению с другими воз-
можными вариантами (альтернативами). 
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овышение правовой грамотности – это це-
ленаправленная деятельность по распро-

странению в обществе правовых знаний, разъ-
яснению действующих нормативных правовых 
актов и практики их применения, информиро-
ванию населения о структуре, функциях и пол-
номочиях правоохранительных органов, пра-
вах и обязанностях гражданина по отношению 
к ним. 

В наше время социальные сети стали важ-
ной частью жизни каждого человека. Они 
нужны людям для общения, обмена собствен-
ными мнениями и распространения информа-
ции., а также социальные сети являются ин-
струментом повышения правовой грамотности 
населения и бизнеса, особенно в таких важных 
областях, как антимонопольное законодатель-
ство, реклама и законодательство в сфере заку-
пок. 

Правовая грамотность населения и бизнеса 
в обеспечении справедливой и конкурентной 
экономической среды. Особое значение это 
приобретает в сферах антимонопольного, ре-
кламного законодательства и законодатель-
ства в сфере закупок, где точное понимание и 
грамотное применение норм могут предотвра-
тить нарушения и способствовать здоровой 
конкуренции [3, с. 117-122]. 

Антимонопольное законодательство 
направлено на защиту конкуренции и предот-
вращение монополий на рынке. В условиях, ко-
гда мери по контролю за соблюдением законов 
часто представляют сложность для понимания, 
социальные сети могут предоставить полезные 

ресурсы и информацию. Публикации экспер-
тов, обучающие видео и интерактивные обсуж-
дения, позволяют участникам рынка лучше 
ориентироваться в тонкостях законодатель-
ства [1]. 

Антимонопольный орган осуществляет в 
пределах своих полномочий государственный 
надзор за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о рекламе, в том числе: 

1. Предупреждает, выявляет и пресекает 
нарушения физическими или юридическими 
лицами законодательства Российской Федера-
ции о рекламе; 

2. Возбуждает и рассматривает дела по 
признакам нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о рекламе. 

С тех пор как появились социальные сети, их 
функционал значительно расширился. Они ис-
пользуются не только для общения, но явля-
ются также информационными ресурсами и 
площадками для ведения бизнеса. Социальные 
сети выступают в соответствующих случаях как 
ресурсы для размещения информации о това-
рах и (или) услугах, включая рекламу. 

Реклама – направление в маркетинговых 
коммуникациях, в рамках которого произво-
дится распространение информации для при-
влечения внимания к объекту рекламирования, 
с целью формирования или поддержания инте-
реса к нему. 

Повышение правовой грамотности – это не 
только задача государственных органов, но и 
общественных организаций, юридических со-
обществ и самих бизнес-структур. 

П 
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Скоординированные усилия всех заинтересо-
ванных сторон способствуют созданию устой-
чивой экономической системы, где права и 
обязанности ясны каждому её участнику. 

Инструменты [3, с. 117-122]: 
• Информационное просвещение; 
• Обучение и повышение квалификации; 
• Государственные органы могут разра-

батывать специальные веб-сайты, брошюры и 
памятки, содержащие основную информацию 
о правилах антимонопольного, тарифного и 
рекламного законодательства; 

• Государственные органы могут предо-
ставлять консультации по вопросам антимоно-
польного, тарифного и рекламного законода-
тельства через социальные сети. Также можно 
создать специализированные центры или от-
делы для получения более подробной консуль-
тации; 

• Проведение проверок и вынесение 
наказаний за нарушения. 

Например, многие антимонопольные 
службы используют социальные сети для рас-
пространения информационных материалов и 
проведению онлайн-курсов, что значительно 
упрощает доступ к актуальной информации. 

Законодательство в сфере закупок очень 
важно в обеспечении прозрачности и конку-
рентоспособности закупочных процессов. Со-
циальные сети обеспечивают возможность до-
ступа к обучающим материалам, семинарам и 
вебинарам, которые поясняют сложные ас-
пекты данного законодательства. Это значи-
тельно улучшает осведомлённость бизнеса и 
помогает избежать возможных ошибок [2]. 

Социальные сети представляют собой мощ-
ный инструмент для повышения правовой гра-
мотности, позволяя более широкому кругу лю-
дей и бизнесов получить доступ к необходимой 
информации. 

Под антимонопольным регулированием по-
нимается комплекс экономических, админи-
стративных и законодательных мер, осуществ-
ляемых ФАС России и направленных на то, 
чтобы обеспечить условия для рыночной кон-
куренции и не допустить чрезмерной монопо-
лизации рынка, угрожающей нормальному 
функционированию рыночного механизма. 

Антимонопольное законодательство важно 
для формирования конкурентоспособной 

экономики. Оно регулирует отношения между 
компаниями, предотвращая создание монопо-
лий и недобросовестную конкуренцию. Однако 
многие предприниматели и рядовые граждане 
не всегда осведомлены о своих правах и обя-
занностях в рамках этого законодательства. 

Таким образом, социальные сети играют 
важную роль в повышении правовой грамотно-
сти общества и бизнеса. Они создают новые 
возможности для обучения, обмена опытом и 
распространения информации. Важно, чтобы 
как государственные органы, так и бизнес сов-
местно работали над тем, чтобы максимально 
использовать этот потенциал. Разработка обу-
чающих программ, информационных кампа-
ний и вовлечение экспертов в процессы обмена 
знаниями могут значительно повысить уро-
вень правовой осведомленности, что в конеч-
ном итоге обогатит как рынок, так и его участ-
ников. 
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недрение информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), в частности ин-

формационных систем здравоохранения (ИСЗ), 
значительно расширилось во многих странах. 
Эти усилия по цифровизации направлены на 
решение различных проблем, с которыми стал-
киваются федеральные и региональные органы 
власти при управлении своими системами 
здравоохранения. 

Ожидается, что цифровизация в этом кон-
тексте сократит громоздкую документацию и 
бумажную работу, а также повысит эффектив-
ность и качество процедур агрегирования и 
анализа данных для поддержки принятия ре-
шений. 

Термин «цифровизация» используется в 
настоящей статье для обозначения разработки 
и внедрения систем ИКТ и сопутствующих ор-
ганизационных изменений. Таким образом, 
цифровизация выходит за рамки простого пре-
образования ручных данных в цифровой фор-
мат (т. е. оцифровки). Скорее, она включает в 
себя трансформацию социотехнических струк-
тур, ранее опосредованных нецифровыми ар-
тефактами, в структуры, опосредованные 
оцифрованными артефактами. В результате 
цифровизация является социотехническим 
процессом, результатом которого является 
оцифровка контента и последующая реконфи-
гурация ролей, взаимоотношений, практик и 

организационных структур. Процесс цифрови-
зации является динамичным, хаотичным, мно-
гонаправленным и экспансивным. 

Цифровизация представляет собой уникаль-
ную задачу, характеризующуюся разнообра-
зием, сложностью и значимостью. Разнообра-
зие и сложность обусловлены неоднородным и 
взаимосвязанным набором межорганизацион-
ных акторов. Значимость обусловлена духом 
развития, который подчеркивают многие ис-
следования в этой и является фундаменталь-
ной целью цифровизации. 

Акцент на развитии особенно требует взаи-
модействия с глубокими структурными усло-
виями инфраструктуры и социального по-
рядка. Это влияет на то, как происходит цифро-
визация, и на природу процесса «развития», в 
который такая цифровизация призвана внести 
свой вклад. 

На протяжении более 20 лет различные 
страны предпринимали попытки оцифровать 
свои информационные системы управления 
здравоохранением с ограниченным устойчи-
вым успехом. Многие усилия по цифровизации 
часто не достигают поставленных целей и вза-
имосвязью между контекстом и действием, ле-
жащей в основе процесса цифровизации. Эта 
сложность характеризуется инфраструктур-
ными пробелами, неоднородностью и взаимо-
связанностью акторов и повесток дня 

В 
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политических, государственных институтов и 
институтов третьего сектора, а также глобаль-
ных игроков. Эти обстоятельства привели к 
контрпродуктивным и непредвиденным по-
следствиям, которые поднимают вопросы о ме-
ханизмах, лежащих в основе процесса цифро-
визации, и ее результатах в этом контексте  
[2, с. 269-271]. 

Эти вопросы требуют исследовательской 
направленности и соответствующего теорети-
ческого обоснования для понимания дина-
мики, лежащей в основе цифровизации. Изуче-
ние социотехнического процесса цифровиза-
ции с целью выявления генеративных механиз-
мов, запускающих трансформации в социаль-
ных и материальных структурах, требует фор-
мирования концептуальной основы, которая 
может быть использована для объяснения этих 
изменений с течением времени. 

Трансформация фундаментальных подхо-
дов к управлению здравоохранением происхо-
дит в условиях консенсуса драйверов модерни-
зации институциональной среды и оптимиза-
ции механизмов распределения бюджетных 
средств. Существенный толчок к цифровизации 
системы здравоохранения дала пандемия. Од-
нако, в современных условиях, структурные 
изменения и этапы реформы здравоохранения, 
реализованные до пандемии, утратили свою 
согласованность и последовательность из-за 
новых рисков и возросших ресурсов не на ре-
формирование, а на покрытие растущей 
нагрузки на систему здравоохранения, быст-
рого технического переоснащения и новых тех-
нологий. 

Поэтому внедрение цифровых технологий в 
процессы оказания медицинской помощи, ис-
пользование информационно-компьютерных 
средств коммуникации между потребителями 
медицинских услуг и врачами может снижать 
нагрузку на медицинскую систему. Однако 
цифровизация сферы здравоохранения требует 
целевого финансирования и формирования но-
вых компетенций у медицинских кадров, со-
здания эффективных и качественных инфор-
мационных платформ, а также поддержания 
качества медицинских услуг и высокого уровня 
медицинской помощи. 

Цифровые технологии в здравоохранении 
оказывают глубокое влияние на то, как предо-
ставляются медицинские услуги и как функци-
онирует вся система здравоохранения. Для 
этого управление данными стало основным 
направлением цифрового здравоохранения. По 
прогнозам, к 2025 году рынок цифрового здра-
воохранения достигнет 38 млрд руб. Исходя из 

этого, можно понять перспективу и текущее 
использование цифровых технологий в здраво-
охранении. 

По состоянию на 2024 год финансирование 
цифрового здравоохранения составило 289,9 
млрд рублей долларов, что свидетельствует о 
стремлении сектора здравоохранения внед-
рять цифровые технологии в практику здраво-
охранения. 

К наиболее распространенным сегодня 
цифровым технологиям, внедряемым в си-
стему здравоохранения можно отнести: 

1. «Электронные медицинские карты 
(ЭМК)» – это типичный цифровой инструмент, 
который позволяет пациентам получать доступ 
к необходимой медицинской информации в 
соответствии с их потребностями. Поставщики 
услуг также могут обмениваться важными дан-
ными о пациентах через «обмен медицинской 
информацией». Однако этот процесс сопряжен 
с неотъемлемыми рисками для безопасности 
данных. Карты пациента в электронных меди-
цинских картах содержат сведения, связанные 
с его историей болезни, номером социального 
страхования, лечением и страховкой или пла-
тежной информацией. Доступ к системе напря-
мую выгоден киберпреступникам или хакерам. 
Устройства для электронных медицинских 
карт и другая техническая помощь становятся 
стандартом. Электронные медицинские карты 
расширяют возможности врачей по получению 
и обмену медицинскими картами клиентов, а 
компьютеры и планшеты так же распростра-
нены в больницах, как и стетоскопы. 

2. Искусственный интеллект широко ис-
пользуется в здравоохранении. В 2022 году ис-
кусственный интеллект в медицине сосредото-
чится на использовании машинного обучения 
для анализа данных о пациентах. Эти алго-
ритмы копируют человеческие рассуждения 
для создания интеллектуальных систем. В по-
следние годы исследователи все чаще говорят о 
возможностях создания цифровых двойников 
пациента. 

3. Телемедицина. Телемедицина продви-
нулась вовремя Covid-19. Дистанционные кон-
сультации, обследования стали очень востре-
бованы и повсеместно внедрялись в практику. 
Использование дистанционного мониторинга 
пациента позволяет медицинским работникам 
следить за своими пациентами, даже когда они 
физически не присутствуют. Было показано, 
что дистанционны мониторинг оказывает по-
ложительное влияние на результаты лечения 
пациентов, а также сокращает время реакции и 
снижает затраты в долгосрочной перспективе. 
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Он дополняет телемедицину, поскольку сни-
жает нагрузку на пациентов и защищает их. 
Мобильное здравоохранение (mHealth), меди-
цинская информатика, телемедицина и элек-
тронное здравоохранение (eHealth) – это со-
здание цифровых технологий. Эти сервисы со-
бирают актуальные и адекватные данные о па-
циентах для анализа и получения важной ин-
формации для облегчения ухода за пациен-
тами. Electronic Health собирает и записывает 
данные о пациентах и информацию, связанную 

с лечением, для поддержки клинических иссле-
дований и предоставления крупномасштабных 
данных наблюдений. Управление медицин-
скими данными – это компиляция данных о 
пациентах, собранных из различных источни-
ков в организациях и поставщиках услуг. 

Проанализировав современные теоретиче-
ские исследования в сфере анализа процесса 
цифровизации здравоохранения, мы система-
тизировали применяемые и технологии, их 
функции и риски внедрения – таблица. 

Таблица 
Цифровые технологии в сфере здравоохранения 

Технология Описание Функции Проблемы 
Электронные ме-
дицинские карты 

Цифровые системы, 
которые хранят и 

управляют информа-
цией о состоянии 

здоровья пациента 

Безопасный обмен ин-
формацией между по-
ставщиками медицин-

ских услуг 

Функциональная совмести-
мость и обмен данными 

между различными систе-
мами 

Медицинская ви-
зуализация 

Цифровые методы 
визуализации и ана-
лиза медицинских 

изображений 

Интеграция с элек-
тронными медицин-
скими картами и уда-
ленным мониторин-

гом 

Конфиденциальность и без-
опасность данных, функци-
ональная совместимость и 
интеграция с существую-

щей инфраструктурой здра-
воохранения 

Искусственный 
интеллект 

Машинное обучение 
для улучшения пока-

зателей здоровья 

Предиктивный анализ 
и раннее выявление 
потенциальных про-

блем со здоровьем 

Регулирование и стандарти-
зация ИИ в медицинских 

приложениях 

Блокчейн Технология безопас-
ного управления ме-

дицинскими дан-
ными с помощью 

распределенных ре-
естров 

Устраняет необходи-
мость в центральном 

органе для управления 
данными 

Децентрализованная харак-
теристика технологии блок-

чейн создает проблемы в 
регулировании конфиден-

циальности данных, что яв-
ляется серьезной пробле-

мой в секторе 
Телемедицина Дистанционное ме-

дицинское лечение с 
помощью технологий 

Пациенты могут от-
слеживать свои основ-
ные жизненные пока-
затели, включая арте-

риальное давление, 
частоту сердечных со-
кращений и уровень 

кислорода, с помощью 
носимых устройств 

Гарантия сохранения кон-
фиденциальности и без-

опасности данных 

Мобильное здра-
воохранение 

Мобильные техноло-
гии, используемые 

для мониторинга, ди-
агностики и лечения 

здоровья 

Удаленный монито-
ринг, управление и 

анализ данных 

Обеспокоенность по поводу 
конфиденциальности и без-
опасности конфиденциаль-
ной медицинской информа-

ции, хранящейся на мо-
бильных устройствах и в об-

лаке 
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В целом, цифровизация может улучшить си-
стему здравоохранения и сократить расходы. В 
условиях федеративного государства, доста-
точно дифференцированного по уровню разви-
тия субъектов, одна из главнейших задач раз-
вития цифрового здравоохранения в России – 
это выравнивание региональных дисбалансов в 
данной сфере. Следует, сказать, что российские 
регионы сегодня достаточно далеко продвину-
лись в сфере цифровизации здравоохранения. 
Одним из передовых в данной сфере является 
Белгородская область. Еще в 2022 году Белго-
родская область была признана лидером циф-
ровой трансформации [4]. 

В рамках реализации федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государствен-
ной информационной системы» нацпроекта 
«Здравоохранение» в регионе активно внедря-
ются различные цифровые сервисы в области 
здравоохранения [1]. 

В частности, с помощью «Электронной реги-
стратуры» жители региона уже могут запи-
саться на приём к врачу, вызвать врача на дом, 
узнать о наличии лекарственных препаратов 
для льготных категорий граждан, ознако-
миться с результатами различных анализов, 
подать заявку на продление срока выписанных 
ранее рецептов, посмотреть историю своих об-
ращений в медицинские организации области 
и получить другую необходимую информа-
цию [3]. 

Первым шагом к созданию этого сервиса 
стал переход всех государственных медицин-
ских учреждений региона на ведение электрон-
ных медицинских карт пациентов. 

С 2025 года ведение медицинских карт в 
электронном виде станет обязательным. Об 
этом сообщил министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное 
здравоохранение», который состоялся в ноябре 
2024 года. «Со следующего года органам испол-
нительной власти мы это будем предъявлять 
как обязательное условие, потому что в про-
тивном случае массивы данных мы просто со-
бирать не сможем. Отказ от бумаги – это фи-
нансовый, интеллектуальный инструмент, 
преемственность, в том числе между уровнями 
оказания медицинской помощи, и сопровож-
дение пациента», – подчеркнул Михаил Му-
рашко [3]. 

При этом в Белгородской области все орга-
низации здравоохранений ещё несколько лет 
назад отказались от бумажных медицинских 

карт и ведут их электронные аналоги. В резуль-
тате жители региона получили возможность в 
любой момент из любой точки мира, имеющей 
выход в сеть интернет, использовать все до-
ступные сервисы медицинской информацион-
ной системы, действующие в регионе. 

Защищённое в соответствии с требовани-
ями федерального законодательство храни-
лище данных, выделенные серверные мощно-
сти, организация электронного документообо-
рота по защищённым каналам связи гаранти-
руют безопасность и сохранность всего объёма 
информации. 

Конечной целью внедрения электронных 
медицинских карт является создание единого 
банка данных всех пациентов страны, инфор-
мацию из которого смогут запросить специа-
листы любого медучреждения на территории 
всей Российской Федерации в режиме реаль-
ного времени. Это существенно повысит опе-
ративность и качество оказываемой медицин-
ской помощи, а также избавит пациентов от 
необходимости самостоятельно передавать 
информацию о результатах обследований, ра-
нее пройденном лечении и т. д. при обращении 
в медицинские организации не по месту посто-
янного проживания. 

Таким образом, цифровизация здравоохра-
нения процесс сложный и многогранный крою-
щий в себе как множество возможностей в 
сфере повышения качества медицинских услуг, 
так и поражающий новые риски, в сфере кон-
фиденциальности и безопасности информа-
ции. 
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еномен коррупции, вне зависимости от со-
циокультурных особенностей, а также эко-

номических и политических специфик тех или 
иных государств, сопровождает деятельность 
государственных институтов. В истории России 
коррупция занимает существенную роль. Акту-
альность борьбы с ней не менее значима, так 
как коррупция деморализует управленческий 
аппарат и ослабляет все усилия по формулиро-
ванию политики и ее реализации. Это приво-
дит к сокращению объема услуг и вызывает 
фискальную нагрузку, но, прежде всего, это 
подрывает доверие и законные ожидания об-
щества на планомерное социально-экономиче-
ское развитие. В статье дана оценка текущему 
состоянию российского законодательства в ча-
сти воплощения в нем антикоррупционного 
политики, а так же определены перспективы 
применения новых цифровых технологий в 
борьбе с коррупцией. 

Масштабы коррупционных проявлений в 
современной России возрастают, а жестокая 
борьба власти с ней не всегда приносит види-
мых результатов. Власть борется с коррупцией 
путем формирования антикоррупционного за-
конодательства. Реализация государственной 

политики России в сфере противодействия 
коррупции напрямую связана с обеспечением 
национальной безопасности государства. Стра-
тегия национальной безопасности РФ утвер-
ждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 
68310 [1]. Она провозгласила переход России к 
новой государственной политике в сфере наци-
ональной безопасности и реформированию си-
стемы обеспечения безопасности, что затраги-
вает борьбу с коррупцией, которая наносит 
стране огромный ущерб, как социально-эконо-
мический, так и репутационный. 

Закон описывает основные принципы и 
меры по противодействию коррупции в орга-
нах власти: 

• выявление причин коррупции - профи-
лактика; 

• выявление и раскрытие преступлений 
коррупционной направленности - борьба; 

• устранение последствий. 
Указанным законом установлен ряд обязан-

ностей, запретов и рекомендаций, исходя из 
которых публичный служащий должен: 

• соблюдать приемлемое поведение, ого-
воренное в служебных обязанностях; 

Ф 
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• информировать представителя нани-
мателя о доходах, имуществе и имуществен-
ных обязательствах родственников и несовер-
шеннолетних детей; 

• сообщать в уполномоченные органы, 
представителю нанимателя и в прокуратуру о 
случаях склонения его к коррупционному пра-
вонарушению; 

• противодействовать возникновению 
конфликта интересов; 

• при увольнении с государственной 
службы в течение двух лет заключая трудовые 
договора информировать представителя нани-
мателя о последнем месте своей службы (при 
замещении должностей, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации). 

Следует также отметить сложность в мони-
торинге коррупционных проявлений в органах 
власти, что в полной мере отражается если 
классифицировать ее по различным основа-
ниям. 

Так, например, по уровню территориаль-
ного охвата, мы можем выделить: 

• федеральную антикоррупционную по-
литику, охватывающей всю территорию госу-
дарства. Ее программным документом явля-
ется Национальный план по противодействию 
коррупции; 

• региональную антикоррупционную по-
литику, охватывающая территорию какого-
либо субъекта РФ и отличающаяся от федераль-
ной большей детализаций основных антикор-
рупционных мер и введением новых мер с уче-
том региональных особенностей, потребностей 
и возможностей; 

• антикоррупционную политику органов 
местного самоуправления. В рамках политики 
данного уровня антикоррупционные меры еще 
более конкретизируются [4, с. 102-103]. 

Существенные изменения в реализацию ан-
тикоррупционной политики внесла цифрови-
зация. Стремительное развитие цифровых и 
компьютерных технологий изменило работу 
государственного управления во многих стра-
нах. В таких областях, как сбор налогов, уголов-
ное правосудие и общественное здравоохране-
ние, сложные компьютеризированные си-
стемы обработки данных становятся важными 
элементами реализации государственной по-
литики и предоставления государственных 
услуг [5, с. 326-330]. 

Цифровизация – это в значительной сте-
пени непрерывный процесс, влияющий на 

устойчивость социальных, экономических и 
административных систем всех стран. В насто-
ящее время перспективным предполагается 
исследование проблемы цифровых изменений 
и их вклад в политику прозрачности и борьбы с 
коррупцией, а также возможности и риски, свя-
занные с внедрением цифровых подходов. 

В контексте цифровых технологий и борьбы 
с коррупцией три ключевые области заслужи-
вают дальнейшего изучения. Во-первых, роль 
цифровых технологий, в частности социальных 
сетей и платформ обмена мгновенными сооб-
щениями, в формировании общественного 
дискурса о коррупции. Эти технологии позво-
ляют быстро распространять информацию и 
способствуют коллективным действиям, а 
также помогают формировать нарративы о 
коррупции, выходящие за рамки их практиче-
ского применения. Во-вторых, как использова-
ние цифровых технологий в борьбе с корруп-
цией меняет динамику отношений между ни-
зовыми субъектами и институциональными 
органами. Эти взаимодействия варьируются от 
сотрудничества до конфликтных отношений, 
часто с элементом раздора. В-третьих, потен-
циал цифровых технологий для глубоких изме-
нений в измерении, выявлении и разоблачении 
коррупции, особенно в тех низовых инициати-
вах, которые могут предложить новые подходы 
к сбору данных о коррупционном поведении. 

В современных исследованиях широкое об-
суждение получило изучение процессов транс-
формации антикоррупционных технологий по-
средством применения искусственного интел-
лекта. 

Под антикоррупционными инструментами 
ИИ понимаются системы обработки данных, 
движимые задачами или проблемами, предна-
значенные для определенной степени автоно-
мии выявления, прогнозирования, обобщения 
и/или информирования о действиях, связан-
ных со злоупотреблением положением, инфор-
мацией и/или ресурсами, направленными на 
получение личной выгоды в ущерб общему 
благу. Этот тип приложения подразумевает 
анализ заданной среды на основе набора зара-
нее определенных правил перед тем, как 
начать действовать. В настоящее время он мо-
жет работать как автономно, так и совместно с 
другими машинами и/или людьми. 

В целом, исследователи обсуждают потен-
циал ИИ и других новых цифровых технологий 
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для борьбы с коррупцией и/или повышения 
подотчетности и прозрачности, не забывая о 
том, что они могут предоставить новые кор-
рупционные возможности. 

В некоторых исследованиях обосновывается 
перспективность искусственного интеллекта 
для прогнозирования и объяснения коррупции 
в разных странах или в государственных кон-
трактах, для выявления мошенничества, кор-
рупции и сговора в международных контрак-
тах, а также для выявления опыта борьбы с кор-
рупцией с использованием машинного обуче-
ния. 

В современной науке появился термин «ин-
новационная аналитическая и статистическая 
технология». Инновационная аналитическая и 
статистическая технология – это вид информа-
ционных технологий, который воплощается в 
виде функциональной информационной си-
стемы, направленной на решение организаци-
онных задач и содействие в процессах приня-
тия решений. Эти технологии считаются важ-
нейшими инструментами противодействия 
коррупции на государственном уровне, в 
первую очередь путем выявления и прогнози-
рования вероятных случаев. Применение мате-
матических методов и передовых аналитиче-
ских и статистических алгоритмов может вы-
явить несоответствия и потенциальные кор-
рупционные или мошеннические действия. 

В настоящее время усилия по противодей-
ствию коррупции сосредоточены на цифровых 
государственных услугах, краудсорсинговых 
платформах, порталах прозрачности, больших 
данных и искусственном интеллекте. В этом 
контексте можно выделить пять ключевых об-
ластей, в которых аналитические и статистиче-
ские технологии могут внести свой вклад: сбор 
и обработка данных, коммуникационные и 
офисные процессы, общие процессы управле-
ния, процессы принятия решений и разработка 
экспертных систем. 

Несмотря на значительные перспективы 
для цифровых технологий, общее внедрение 
решений, которые могут повысить 

прозрачность, подотчетность и одновременно 
бороться с коррупцией, все еще недостаточно 
развито. Будущие усилия должны быть сосре-
доточены на увязке показателей экономии 
средств с показателями борьбы с коррупцией, 
приоритизации централизации систем элек-
тронных закупок, обеспечении гармонизации 
регулирования с установлением стандартов и 
включении дополнительных антикоррупцион-
ных технологий в процессы государственного 
управления. 
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 последние годы цифровизация охватывает 
все сферы жизнедеятельности общества, и 

жилищно-коммунальное хозяйство не явля-
ется исключением. В условиях стремительного 
развития информационных технологий и необ-
ходимости повышения эффективности управ-
ления услугами в сфере ЖКХ внедрение цифро-
вых решений становится неотложной задачей. 
Цифровизация ЖКХ включает в себя автомати-
зацию процессов, использование интернета ве-
щей (IoT), создание «умных» инфраструктур и 
платформ для мониторинга и управления ком-
мунальными услугами. Её значимость невоз-
можно переоценить, так как эффективное при-
менение цифровых технологий направлено на 
создание более прозрачной системы ЖКХ, 
улучшению качества предоставляемых услуг и 
повышению уровня жизни граждан. Но на пути 
цифровой трансформации в сфере ЖКХ возни-
кают серьезные проблемы, таких как устарев-
шая инфраструктура, отсутствие достаточного 
финансирования, нехватка квалифицирован-
ных кадров и недостаточная интеграция новых 
технологий с существующими системами. 

Таким образом, данная статья посвящена 
постановке проблемы развития цифровизации 
в сфере ЖКХ. 

Цифровизация предполагает внедрение 
прикладных технологий для автоматизации 
различных процессов в ЖКХ: 

• прогнозирования и моделирования; 
• учета потребления ресурсов; 

• начислений и приема платежей; 
• документооборота; 
• распределения ресурсов на капремонт; 
• предоставления дополнительных услуг. 
По результатам исследования Министерства 

цифрового развития и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ, проведённого в 2023 году, 
только 7,7% управляющих компаний исполь-
зуют единую автоматическую систему управ-
ления. При этом её применяют не во всех до-
мах, а лишь в 3,8% от всех МКД, которые обслу-
живают опрошенные компании. Для автомати-
зации внутренних бизнес-процессов 81% 
управляющих компаний перешли на электрон-
ный документооборот. 70% используют сер-
висы для коммуникации с жителями (напри-
мер, сайт и канал в мессенджере для рассылки 
новостей). 68% – программы для проведения 
общих собраний собственников. Платёжные 
сервисы внедрили порядка 65% обслуживаю-
щих организаций. Среди сервисов, которые 
управляющие компании предлагают своим жи-
телям, платёжные сервисы, где собственники 
жилья могут оплатить коммуналку, предостав-
ляют только 64% обслуживающих организаций, 
инструменты для коммуникации (чаты в мес-
сенджерах и мобильные приложения для обра-
щения в управляющие компании) – тоже 64%, 
для проведения ОСС с возможностью проголо-
совать онлайн – 58% [3]. Исследование пока-
зало, что цифровизация российских управляю-
щих компаний находится на низком уровне, 

В 
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как правило, управляющие компании внед-
ряют разрозненные решения без возможности 
их интеграции. 

Таким образом, существует проблема слож-
ности и многоуровневости организационной 
структуры ЖКХ. Различные субъекты, как госу-
дарственные, так и частные, принимают уча-
стие в управлении и предоставлении жи-
лищно-коммунальных услуг, что ведет к отсут-
ствию единого механизма принятия решений и 
координации действий [2, с. 18-22]. Еще одной 
проблемой является нехватка квалифициро-
ванных кадров в системе автоматизации и ис-
пользования информационных технологий в 
ЖКХ. Многие процессы до сих пор осуществля-
ются вручную или на устаревших системах, что 
затрудняет эффективное взаимодействие и 
управление в этой отрасли. Федеральная про-
грамма по цифровизации настаивает на отказе 
от бумажных документов. Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 
14.09.2024) «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за со-
держание жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» [1] пред-
полагается перевод всей документации по жи-
лым домам в электронную форму: это касается 
и начислений, и заявок, и реестров и онлайн-
голосований. Новые Правила деятельности по 
управлению многоквартирными домами и со-
держанию общего имущества были установ-
лены с 1 января 2021 года. 

Для решения проблем, выявленных в ходе 
исследования необходимо внедрить мероприя-
тия, которые повысят уровень цифровизации 
управляющих компаний. 

В первую очередь необходимо разработать 
единую автоматизированную систему управле-
ния, которая позволит интегрировать суще-
ствующие решения и обеспечит общую базу 
данных для всех управляющих компаний для 
стандартизации процессов, улучшения про-
зрачности и повышения качества обслужива-
ния населения. Целесообразно также внедрить 
обучающие программы для сотрудников 
управляющих компаний по использованию 

цифровых технологий и систем управления, 
что повысит уверенность в работе с новыми 
цифровыми технологиями и повысит общую 
грамотность персонала в области цифровиза-
ции. 

Для финансирования проектов по автомати-
зации и цифровизации, включая субсидии или 
программы ГЧП необходима поддержка со сто-
роны государства и частного сектора. Создание 
платформы для сбора обратной связи поможет 
управляющим компаниям лучше понимать за-
просы собственников и развивать функционал 
своих услуг. Разработка стандартов для инте-
грации существующих цифровых решений, та-
ких как платёжные сервисы, инструменты для 
коммуникации и интернет-платформы позво-
лит создать единое пространство для жителей, 
где они смогут использовать все необходимые 
услуги. Привлечение жителей к процессу циф-
ровизации через создание рабочих групп, в ко-
торые будут входить как представители УК, так 
и собственники жилья повысит их удовлетво-
рённость предоставляемыми услугами. 

Таким образом, реализация этих мер значи-
тельно повысит уровень цифровизации в сфере 
ЖКХ, улучшит качество управления жилыми 
фондами и обеспечит более высокий стандарт 
жизни для граждан. 
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