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МЕРОПРИЯТИЙ ПРОБАЦИИ 
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Аннотация: в статье сформулированы наименования и содержание трех 

разделов единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация; 

предложены информационные действия, которые может выполнить данное 

лицо, используя  на едином портале государственных и муниципальных услуг 

простую или усиленную неквалифицированную электронную подписи; сделан 

вывод, что в перспективе использование единого портала государственных и 

муниципальных услуг для решения проблем у лиц, в отношении которых 

применяется пробация, может осуществляться не только субъектами пробации, 

но и другими заинтересованными организациями (учреждениями). 

Ключевые слова: пробация; мероприятия пробации, индивидуальная 

программа пробации; электронная индивидуальная программа пробации; 

единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация. 

 

На основании Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О 

пробации в Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ № 10) с 1 января 2025 г. в 

процессе реализации мероприятий пробации предусмотрено использование 

единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация (далее – 

единый реестр), и электронной индивидуальной программы пробации, которая 

будет являться его частью (п. 13 ч. 1 ст. 5 и ч. 10 ст. 31 № 10). 

Под единым реестром лиц, в отношении которых применяется пробация, 

понимается государственная информационная система, содержащая 

информацию о видах, сроках, результатах реализации мероприятий пробации, 

лицах, в отношении которых применяется пробация, об их индивидуальных 

программах, индивидуальной нуждаемости, оказанных мерах социальной 

помощи, отказах от применения пробации, иную информацию, относящуюся к 

сфере пробации (п. 13 ч. 1 ст. 5 ФЗ № 10). 

В интервью ТАСС Е.А. Коробкова сообщила, что единый реестр будет 

размещен на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

портал госуслуг) [2]. 
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Полагаем, что единый реестр условно должен иметь следующие разделы: 

1. Общий. В данном разделе могут быть указаны следующие сведения о 

лице, в отношении которого будет применяться пробация:  

 - фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

 - адрес места жительства или места пребывания; 

 - адрес места работы (при наличии); 

  - паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность; 

          - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

          - идентификационный номер налогоплательщика; 

          - информация о полисе обязательного медицинского страхования; 

 - адрес электронной почты; 

          - вид и сроки пробации, место отбывания наказания (для лиц, в 

отношении которых применяется исполнительная или пенитенциарная 

пробация); 

 - перечень обвинительных приговоров, вступивших в силу, и 

квалификация общественно-опасных деяний; 

  - наличие непогашенной (неснятой) судимости и сроки погашения; 

 - информация о вероисповедании, об уровне образования, наличии 

семейного положения, гражданства Российской Федерации; 

          - информация об инвалидности; 

          - информация о включении в список детей-сирот, лиц из числа детей-

сирот, лиц, достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями; 

          - информация о детях сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

          - наличие согласия лица, в отношении которого применяется пробация, на 

обработку персональных данных; 

          - наличие согласия лица, в отношении которого применяется пробация, на 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну; 

          - дата поступления заявления и др. 

 2. Информация, необходимая для оценки индивидуальной нуждаемости 

лица в оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и 

социальной реабилитации. 

          3. Индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и 

социальной реабилитации, которая может условно состоять из следующих 

разделов: 

          3.1. Мероприятия и сроки. Здесь предположительно будут указаны 

следующие мероприятия и сроки их реализации: 

 - консультирование по социально-правовым вопросам;  

 - оказание психологической помощи; 

 - оказание содействия в трудоустройстве;  
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 - оказание содействия в получении образования;  

 - оказание содействия в получении пособия по безработице; 

 - оказание содействия в получении документов; 

 - оказание содействия в получении медицинской помощи; 

 - оказание содействия в получении пенсионного обеспечения; 

 - восстановление и формирование социально полезных связей; 

 - оказание содействия в получении социальных услуг; 

          - данные должностного лица, составившего электронную 

индивидуальную программу, и его подпись; 

 - дата составления электронной индивидуальной программы и ее номер. 

          3.2. Результаты реализации индивидуальной программы. 

          3.3. Основания прекращения применения пробации с обоснованием 

принятия такого решения, в том числе в случае отказа лица, в отношении 

которого применяется пробация от ее применения. 

 Отметим, что лица, в отношении которых применена исполнительная и 

постпенитенциарная пробация, свободно могут пользоваться порталом 

госуслуг.  

 Стоит указать, что в ч. 3 ст. 33 ФЗ № 10 предусмотрено подписание 

указанными лицами писем, уведомлений, отказов, обращений, жалоб и иных 

документов при их направлении посредством портала госуслуг простой 

электронной или усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

Однако подписание документов государственными и муниципальными 

органами, участвующими в процедурах пробации, будет осуществляться с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (ч. 4 ст. 

ст. 33 ФЗ № 10). 

Положения данного Федерального закона в части использования портала 

госуслуг подлежат применению при наличии у субъектов пробации и лиц, в 

отношении которых применяется пробация, соответствующей технической 

возможности (ч. 4 ст. 38 ФЗ № 10). 

Возвращаясь к содержанию разделов единого реестра, укажем, что в них 

должна быть предоставлена возможность выполнять следующие 

информационные действия лицу, в отношении которого принято решения о 

применении пробации, при использовании им простой или усиленной 

неквалифицированной электронной подписи:  

 - подписать предложения по внесению изменений в электронную 

индивидуальную программу в процессе первоначального ее согласования (ч. 8 

ст. 31 ФЗ № 10); 

- ознакомиться с содержанием электронной индивидуальной программы 

(ч. 10 ст. 31 ФЗ № 10); 

- ознакомиться с выполнением мероприятий, предусмотренных 

электронной индивидуальной программой (п. 5 ч. 1 ст. 28 ФЗ № 10); 

- подписать заявление о внесении изменений в электронную 

индивидуальную программу в процессе пробации (п. 4 ч. 1 ст. 29 ФЗ № 10); 

 - подписать согласие на обработку персональных данных и на обработку 

и передачу информации о получателе социальных услуг (ч. 12 ст. 31 ФЗ № 10); 
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- отказаться от дальнейшего применения пробации (ч. 2 ст. 21 ФЗ № 10) и 

др. 

При появлении новых мероприятий в электронной индивидуальной 

программе лица, в отношении которого применяется пробация, или 

необходимости ознакомиться с какой-то информацией на электронную почту, 

указанную им на портале госуслуг при регистрации, должны приходить 

уведомительные письма. 

 Но в разделах не должна быть предоставлена возможность выполнить 

следующие действия указанным лицам:  

- подписать согласие на обработку сведений, составляющих врачебную 

тайну (ч. 12 ст. 31 ФЗ № 10); 

- ознакомиться с адресом, адресом электронной почты, абонентским 

номером уголовно-исполнительной инспекции и контактами должностных лиц, 

в обязанности которых входит оказание содействия в ресоциализации, 

социальной адаптации и социальной реабилитации, в том числе и при 

изменении места жительства (места пребывания) лица, в отношении которого 

применяется пробация) (ч. 13 ст. 31 ФЗ № 10); 

 - подтвердить получение направления в организацию социального 

обслуживания граждан, находящиеся в ведении субъектов Российской 

Федерации, и иные государственные и негосударственные организации, 

участвующие в социальном обслуживании граждан (ч. 3 ст. 30 ФЗ № 10); 

  - ознакомиться с вынесением предупреждения о возможном прекращении 

оказания помощи и содействия в ресоциализации, социальной адаптации и 

социальной реабилитации в случае невыполнения без уважительных причин 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой (ч. 3 ст. 21 ФЗ № 

10); 

- ознакомиться с вынесением решения УИИ о прекращении оказания 

помощи и содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной 

реабилитации в случае повторного невыполнения без уважительных причин 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой (ч. 3 ст. 21 ФЗ № 

10) и др. 

Считаем, что на сайте портала госуслуг информация о применении 

пробации должна быть размещена в разделе «Услуги» отдельной строкой. 

Стоит остановиться и на обеспечении уголовно-исполнительными 

инспекциями бесплатного доступа к Единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России», в том числе посредством 

портала госуслуг (ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 34 ФЗ № 10). 

На платформе «Работа в России» планируется установить возможность 

для лиц, в отношении которых применяется пробация, использовать усиленную 

неквалифицированную электронную подпись для подписания трудового 

договора и дополнительного соглашения к трудовому договору с 

работодателями, для их ознакомления с локальными нормативными правовыми 

актами при трудоустройстве и др.  

Таким образом, использование портала госуслуг для решения проблем у 

лиц, в отношении которых применяется пробация, в перспективе может 
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осуществляться не только субъектами пробации, но и другими 

заинтересованными организациями (учреждениями). 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается важный вопрос об 

особенностях видов собственности на земельный участок, приводятся их 

формы и содержание. Право собственности на землю в настоящее  время 

является одним из ключевых вопросов для граждан. Данное право представляет 

человеку как полное, так и исключительное право владеть, пользоваться и 

распоряжаться землёй. Сейчас право собственности – это неотъемлемая и 

неограниченная категория, обеспечивающая безопасность, устойчивость и 

стабильность владения имущественным объектом. В работе также представлен 

пример из судебной практики, в котором раскрывается проблема владения, 

пользования и распоряжения земельным участком. Важно отметить, что 

собственник вправе использовать свою землю для определенных целей. 

Ключевые слова: земельный участок, земля, право собственности, 

собственник, владение, пользование, распоряжение, содержание права 

собственности, правомочие, формы собственности, виды собственности. 

 

Стоит начать с того, что в Гражданском кодексе Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) нет точного понятия права собственности на землю, однако 

есть общие положения, регулируемые ст. 260 ГК РФ [1]. Так, согласно 

гражданскому законодательству, лица, которые имеют в собственности 

земельный участок, имеют право продавать его, дарить, отдавать в залог, 

сдавать в аренду, распоряжаться им иным образом, в соответствии со ст. 209 ГК 

РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения, 
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поскольку он может по своему усмотрению совершать любые действия, 

предусмотренные настоящим законом по отношению к своему имуществу. 

Например, Пирова Рена Низамиевна кандидат исторических наук и автор 

учебного пособия по земельному праву, считает, что право собственности на 

землю представляет собой урегулированные нормами земельного и других 

отраслей права общепризнанные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению землёй в пределах, установленных законом [2, с.10]. Она даёт 

следующие понятия права владения, пользования и распоряжения: 

1. Право владения землёй – это основанная на законе возможность 

фактического обладания земельным участком или же его определённой частью. 

По её мнению, землёй может владеть не только собственник, но только согласно 

законодательству. Владение землёй осуществляется путем перенесения в натуру 

проектов землеустройства с закреплением границ земельного участка на 

местности. 

2. Право пользования землёй – это допустимая законом возможность 

хозяйственной и другой эксплуатации земли, извлечения из неё полезных 

свойств и использования для иных целей удовлетворения потребностей 

общества. 

3. Право распоряжения землёй – это допустимая законом возможность 

определять юридическую судьбу этого объекта. Данное право принадлежит 

только собственнику земельного участка, тогда как у владельца, то есть не 

собственника этого права либо вовсе нет, либо он обладает им в ограниченном 

виде и только с согласия собственника. 

Таким образом, содержание права собственности на землю определяется 

законодательством и договорами между собственниками. Так, в основе его 

содержания лежат такие важные вопросы, как возможность осуществлять 

свободное владение и пользование земельным участком, возможность получать 

доходы от его использования, а также возможность передавать землю другим 

лицам в порядке наследования или иными способами. Собственнику земли 

стоит учитывать тот факт, что он обязан использовать землю только по 

назначению, согласно законодательству и соблюдая интересы общества, 

сохраняя природную среду. 

По мнению Камышанского Владимира Павловича собственность 

представляет собой принадлежность вещей, духовных и материальных 

ценностей определённым лицам, а также юридическое право на такую 

принадлежность, при котором возникают экономические отношения между 

людьми по поводу данной принадлежности, передела или раздела объектов 

собственности [3, с.58]. Так, одной из особенностей права собственности 

землёй являются некоторые временные и постоянные ограничения данного 

права. 

Например, согласно ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее – ЗК РФ) к временным ограничениям относят: обязанность собственника 

использовать земельные участки согласно их целевому назначению и 

принадлежностью к той или иной категории земель и только разрешенным 

способом [4]. 
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В соответствии со ст. 7 ЗК РФ, существует семь категорий земель.  

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населённых пунктов; 

3) земли промышленности; 

4) земли особо охраняемых территорий; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Исходя из категории земли для собственника есть некоторые ограничения 

по владению, пользованию и распоряжению ей. Если же собственник 

использует землю не по назначению, то его ждет административная 

ответственность. 

К постоянным ограничениям относят такие обязанности, как: сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, которые расположены на 

территории земельного участка и осуществлять мероприятия по охране 

принадлежащих ему земель [5, с.31]. 

Так, мы переходим к видам права собственности на землю. Стоит 

отметить, право собственности представляет собой особо важную форму 

собственности и занимает значительное место в правовой системе. Поэтому 

различают виды права собственности на землю в зависимости от её основания 

возникновения и содержания. 

Первым видом является государственная собственность (далее – ГС). 

Данный вид права собственности принадлежит полностью государству, а также 

определённым государственным органам. Так, первой особенностью ГС 

является то, что она может принадлежать полностью государству, либо же 

находиться в долевом или совместном управлении. Второй особенностью 

является то, что ГС может быть представлена как акциями АО, так и 

собственным имуществом. Поэтому государственная собственность в России 

может осуществлять свои функции через участие в деятельности коммерческих 

предприятий или через государственные предприятия. Третей особенностью 

является то, что ГС включают в себя утверждение списка объектов 

государственной собственности, а также перечня предприятий, которые могут 

быть размещены в государственной собственности. Важно отметить, что 

правовой механизм способствует регулированию закрепления, передачи и 

управления ГС. Четвёртая особенность состоит в том, что в России ГС 

охраняется и защищается от неправомерных действий третьих лиц. Так, 

государство гарантирует сохранность и правильное использование гос. 

имущества. Наконец пятой особенностью является то, что ГС играет важную 

роль в обеспечении национальной безопасности. Следовательно, 

государственные объекты и предприятия, которые принадлежат ГС, имеют 

стратегическое значение для энергетики, обороны и иных отраслей [6, с.179]. 

Вторым видом права собственности выступает муниципальная 

собственность на землю. Данный вид собственности принадлежит 

муниципалитетам (городам, сельским поселениям). Так, право муниципальной 

собственности на землю (далее – МС) – это исключительное право местных 
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сообществ осуществлять правомочия владения, пользования, распоряжения и 

иные предусмотренные законом правомочия собственника в отношении земель, 

в соответствии со ст. 19 ЗК РФ. Первой особенностью является то, что МС 

отличается межотраслевой структурой из-за того, что регламентация 

правоотношений в данном праве осуществляется разными отраслями 

законодательства. Второй особенностью является то, что в МС заложена 

публичная природа, то есть в её состав входят как государственная, так и 

муниципальная собственность, имеющие сходные характеристики и которые 

объединяются публичным интересом. Третья особенность – это сходство с 

государственной собственность на землю, оно выражается в экономическом 

содержании, источниках образования, целя использования, методах управления 

и т.д.[7, с.110]. 

Еще одним видом права собственности относят частную собственность на 

землю (далее – ЧС). Частная собственность принадлежит и гражданам, и 

юридическим лицам. Данным вид наиболее распространён на территории 

России и также широко используется владельцами, ведь она дает право владеть, 

пользоваться и распоряжаться земельным участком по своему усмотрению. К 

первой особенности данного права можно отнести то, что право ЧС 

принадлежит гражданам РФ, индивидуальным предпринимателям, 

организациям, иностранным лицам, а также иностранным организациям, но для 

каждого владельца имеются определенные особенности владения, пользования 

и распоряжения своей землёй. второй особенность является то, что именно для 

данных земельных участков есть конкретные направления деятельности 

(введение фермерской деятельности, огородничество, строительство, продажа и 

другое). Третей особенностью ЧС выступает то, что её приобретение 

обязательно нужно зарегистрировать в реестре недвижимости. Вовремя 

данного процесса формируется перечень обязанностей, которые собственник 

должен выполнять. Например, уплата налогов на землю, целевое использование 

земли, своевременная сдача налоговой отчетности на землю, сохранность 

земельного участка и т.д. Четвертой особенностью является то, что ЧС деля на 

два вида: индивидуальная собственность, которая представляет собой 

принадлежность земли к конкретному лицу, организации или индивидуальному 

предпринимателю; вторым видом является общая собственность, которая в 

свою очередь делится на совместную (полное владение землей всеми 

правообладателями) и на общую долевую (у каждого собственника 

определённая доля земли). Однако может возникнуть третий вид ЧС, – это 

ограниченное пользование земельными ресурсами. Данный вид возникает при 

передачи земельных объектов в аренду, а также при реализации земельного 

сервитута. Земельный сервитут – это вид ограничения использования 

земельных объектов, которые находятся в ГС и МС. Поэтому к пятой 

особенности можно отнести ограничение частной собственности на землю, 

которое возникает при особых условиях нахождения или использования 

земельного объекта [8, с.95]. 

И четвертым видом права собственности на землю является 

общественная собственность (далее – ОС). Данный вид права собственности 
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принадлежит учреждениям, организациям, являющимся общественным 

характером, то есть монастыри, общины или церкви. Особенностью 

общественной собственности являются также некоторые ограничения и 

правила использования земли. Основаниями для возникновения ОС могут быть 

разными, так как в некоторых случаях земельные участки становятся ОС из-за 

выделения земель из ЧС, или же в результате конфискации, национализации 

земельных участков. Еще одной особенностью является то, что ОС может быть 

передана во временное пользование частным лицам или организациям на 

основании договора аренды, однако в таком случае общество или государство 

все равно сохраняют право собственности, а получатель аренды может 

использовать земельный участок согласно условиям договора[9]. 

Таким образом, виды права собственности на землю специфичны и 

разнообразны, у каждого вида свои особенности, требования, правовые 

механизмы, которые важно соблюдать. Все особенности определяются в 

зависимости от условий возникновения. Регулирование данного права трудно и 

часто возникают споры по владению, пользованию и распоряжению участком. 

В правоприменительной судебной практике сложилось много примеров, где 

собственники используют свой участок не по назначению или арендатор 

нарушает правила договора аренды. 

Например, из Постановления от 29 августа 2022 г. по делу № А32-

58943/2021 Арбитражного суда Северо-Кавказского округа известно, что 

«участники долевой собственности (арендодатели) и общество (арендатор) 

заключили договор аренды земельного участка от *****, по условиям которого 

в аренду передан участок ***, находящийся в долевой собственности из земель 

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером *** *** *** ***, 

для сельскохозяйственного производства. В соответствии с пунктом 4.3.3 

договора арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием». 

Далее из данного земельного участка был образован путём выдела из 

общедолевой собственности другой земельный участок. Однако согласно 

выписке из ЕГРН, земельный участок относится к категории земель 

сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешенного использования - 

для сельскохозяйственного производства. Собственником данного земельного 

участка является предприниматель *** *** ***.  

«Также на указанный земельный участок зарегистрировано право аренды 

в пользу общества на основании договора аренды земельного участка. Согласно 

заключению кадастрового инженера, часть земельного участка с кадастровым 

номером *** *** *** площадью 1330 кв. м используется под разработку 

карьера». 

«Следовательно, Постановлением управления Росреестра о назначении 

административного наказания ответчик был привлечен к административной 

ответственности за нецелевое использование земельного участка». 

«Исследовав и оценив имеющиеся доказательства, в числе которых 

экспертное заключение, суды установили, что земельный участок 

предпринимателя имеет категорию земель сельскохозяйственного назначения, 
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использование данного участка в иных целях до перевода в категорию, 

соответствующую фактическому использованию земельного участка, 

запрещено. Согласно экспертному заключению в сложившейся ситуации, 

имеется наложение границ земельного участка с кадастровым номером *** *** 

*** на существующее фактическое место добычи полезных ископаемых 

(границы карьера) со стороны смежного земельного участка с кадастровым 

номером *** *** ***».  

«Наличие у общества лицензии и горноотводного акта не является 

основанием для использования спорного земельного участка не по целевому 

назначению. Ответчик не представил доказательства соблюдения правил 

рекультивации земельного участка, восстановление которого возможно 

исключительно на основании разработанного и утвержденного проекта 

рекультивации, а разработка карьера для добычи полезных ископаемых на 

данном участке, в том числе складирование отвалов грунта, перемещение 

плодородного слоя почвы, - недопустимы. В соответствии с условиями 

договора аренды и дополнительного соглашения к нему, арендатор возмещает 

арендодателю расходы, связанные с уплатой земельного налога на земельный 

участок с кадастровым номером *** *** ***, ставка которого в отношении 

земельного участка сельскохозяйственного назначения составляет 0,3% от 

кадастровой стоимости. В то же время, ввиду нецелевого использования 

земельного участка с кадастровым номером *** *** *** ставка земельного 

налога повышена до 1,5% от кадастровой стоимости. В этой связи у истца 

возникло право на возмещение убытков, понесенных в результате исполнения 

обязанности по уплате земельного налога в повышенном размере. Требования о 

взыскании судебной неустойки удовлетворено судом на основании статьи 308.3 

Гражданского кодекса». 

«Руководствуясь статьями 274, 284 - 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, 

постановил: решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.04.2022 и 

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2022 

по делу № А32-4963/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу - без 

удовлетворения» [10]. 

Например, согласно Постановлению от 21 декабря 2022 г. по делу № А32-

46534/2021 Арбитражного суда Северо-Кавказского округа известно, что 

«Жилищно-строительный кооператив "Лесной" (далее - кооператив, заявитель) 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий 

департамента и администрации, выразившихся в несвоевременном 

рассмотрении заявления кооператива о предоставлении муниципальной услуги 

"Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

без проведения торгов" от 22.06.2021 № *** *** *** (требования уточнены в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации; далее - Кодекс)». 

«Требования мотивированы тем, что несвоевременное рассмотрение 

уполномоченными органами заявления кооператива о продаже земельного 

участка с кадастровым номером *** *** ***, находящегося в муниципальной 
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собственности, без проведения торгов, нарушает права заявителя в сфере 

предпринимательской деятельности». 

«Материалами дела подтверждается, что заявление кооператива 

зарегистрировано от 22.06.2021 № *** *** ***, следовательно, ответ на него 

подлежал подготовке и направлению заявителю не позднее 22.07.2021. Однако 

такой ответ датирован 18.08.2021, что свидетельствует о нарушении сроков 

рассмотрения заявления. Таким образом, департаментом допущено незаконное 

бездействие по не рассмотрению в установленный законом срок обращения 

кооператива, чем нарушил право последнего на своевременное получение 

информации о результатах рассмотрения поданного им заявления». 

«Как видно из материалов дела и установлено судами, 22.06.2021 

кооператив обратился в МФЦ с заявлением о приобретении в собственность 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов. Ссылаясь на незаконное бездействие уполномоченных 

органов, кооператив оспорил его в судебном порядке». 

«Руководствуясь статьями 274, 284, 286, 287 и 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа, постановил: решение Арбитражного суда Краснодарского 

края от 11.07.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 15.09.2022 по делу № А32-46534/2021 оставить без 

изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения» [11]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно подвести итог, что 

особенности видов собственности на землю разнообразны. Право 

собственности подчиняется требованиям конституционных принципов, закона 

и интересам общества. Каждый вид собственности играет важную роль в 

экономическом развитии государства, поскольку каждый из них позволяет 

извлечь определённую выгоду. Некоторые виды собственности позволяют 

улучшить условия проживания на территории, создать новые рабочие места, а 

некоторые виды позволяют развить инфраструктуру, монополизацию, правовой 

механизм и т.д. Таким образом, у каждого вида свои специфические 

особенности, позволяющие развиваться стране в целом. 
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В настоящее время Россия стоит перед решением вопросов о 

модернизации и стабилизации экономики, поиском способов развития 
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производительных сил и, в конечном итоге, решения социальных задач 

государства. 

Особую актуальность представляет поиск методов оптимального 

управления имуществом, составляющим государственную и муниципальную 

собственность, которые позволили бы эффективно его использовать, 

обеспечивая при этом нужды населения.  

Принципы социально-ориентированного государства закрепляют 

возможность вводить государственное и муниципальное имущество в 

гражданский оборот с целью его эффективного использования. 

К примеру, объекты  жилищно-коммунального хозяйства, 

принадлежащие на праве собственности публично-правовым образованиям, 

требуют своей модернизации. Не всегда публичный собственник в состоянии 

самостоятельно провести их капитальный ремонт (реконструкцию) всего 

устареванием оборудования.  

Безусловно, управляя таким имуществом, публичные образования 

реализуют свои важнейшие социальные функции, для успешного выполнения 

которых требуются финансовые вложения, средства, навыки и возможности 

эффективно эксплуатировать собственность в условиях развития рыночных 

отношений, которыми государство и муниципалитет обладают далеко не 

всегда. 

Федеральным закон  от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» [1] закрепил такой механизм   эффективного управления 

государственным и муниципальным имуществом, как заключение 

концессионных соглашений. 

К примеру, по одному из концессионных соглашений Администрация 

муниципального образования в лице управления Муниципальной 

собственностью муниципального образования заключило концессионное 

соглашение с ООО «Жилье», в силу которого общество  приняло на себя 

обязательства за свой счет выполнить мероприятия по реконструкции  

муниципального имущества. Помимо всего прочего, концессионер обязался  

осуществлять  эксплуатацию Объекта для производства и передачи тепловой 

энергии и горячей воды. 

В указанном договоре стороны четко определили сферу деятельности 

юридического лица по выполнению мероприятий по капитальному ремонту, 

модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым более производительным оборудованием, ' иному 

улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества и 

дальнейшему использованию (эксплуатация) Объекта по назначению [4]. 

Объект концессионного соглашения достаточно подробно прописывается 

в договоре. В анализируемом нами договоре объект концессионного 

соглашения прописан в приложении №1 к договору.  
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Рисунок 1 – Объекты концессионного соглашения 

 

Из анализа передаваемых по концессионному соглашению объектов, мы 

можем видеть, что передаваемое оборудование весьма устаревшее. На момент 

заключения договора оборудованию более 33 лет. Вполне логично 

предположить, что модернизация такого оборудования возлагает серьезную 

нагрузку для эксплуатанта оборудования. Отсюда в концессионных 

соглашениях прописываются поэтапные (ежегодные) мероприятия по 

реконструкции муниципального имущества. В исследуемом нами 

концессионном соглашении мероприятия были прописаны вплоть до 2040 года. 

К сожалению,  в силу различных факторов, таких как отсутствие 

профессиональных и правовых знаний у работников муниципалитетов, 

сложность конструкций построения норм и наличие пробелов закона [1], 

органы местного самоуправления избирают наиболее легкий для себя вариант 

решения проблемы. Указанный вариант, это не передача объектов жилищно-

коммунального хозяйства хозяйственным обществам по концессии, а, 

например, закрепление таких объектов  за ГУП или МУП на праве 

хозяйственного ведения. Тем временем  хозяйствующие  субъекты, которые 

заинтересованы в заключении концессионного соглашения и готовы 

вкладывать финансы в объекты жилищно – коммунальной инфраструктуры  с 

целью осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности, 

остаются не у дел и не могут получить доступ на рынок. От этого, в том числе 

страдает население – объекты ЖКХ изнашиваются, в них не вкладываются 

денежные средства с целью модернизации, качество услуг тепло-, 
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водоснабжения и водоотведения ухудшается или вообще находится под 

угрозой окончания функционирования. 

Более того, нарушение требований законодательства о заключении 

концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ, срок эксплуатации 

которых превышает пять лет с даты введения в эксплуатацию, влечет 

нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество, выявленных Красноярским УФАС России 

нарушений закона [1] 

 

За 2021 год Красноярским УФАС России было выдано 45 

предупреждений, из которых 19 выданы в связи с нарушением положений ФЗ 

«О концессионных соглашениях», что составляет 42 % из общего числа 

предупреждений. 

Из 19 выданных предупреждений, основаниями для выдачи которых 

послужили нарушения ФЗ «О концессионных соглашениях», 9 предупреждений 

(47%)  находятся в стадии исполнения, не исполнено 10 предупреждений (53%), 

в связи с чем антимонопольным органом возбуждены дела о нарушении 

антимонопольного законодательства [3]. 

Из представленных данных следует, что доля предупреждений, связанных 

с нарушением ФЗ «О концессионных соглашениях» значительна,  более 

половины выданных предупреждений не исполнены. 

Таким образом, эффективные методы управления государственным и 

муниципальным имуществом являются одним из способов предупреждения 

коррупции в коммунальной сфере. Но, к сожалению далеко не во всех случаях 

идеи законодателя, закрепленные в нормах права, реализуются на практике. 

Хотя как мы видим, законодатель предпринял со своей стороны все возможные 

действия по закреплению эффективных методов управления государственным 

и муниципальным имуществом, а также и последствия, связанные с 

неисполнением требований по применению таких мер.   

Всего 

предупреждений 

70% 

Предупреждения 

по 
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В настоящее время частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 

установлено, что для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с названным Федеральным законом [1]. 

Что касается внутренней экспертизы результатов государственного 

контракта, а именно силами самого заказчика, то закон не раскрывает 

consultantplus://offline/ref=751FEF834B3231C30BDF68D450540BE1B7522182EBBC2AD6B108ACCEC9746144B01F0257C7792B0D7C9706664C5BC4D31FB972B6C5259331C5s2N
consultantplus://offline/ref=751FEF834B3231C30BDF68D450540BE1B7522182EBBC2AD6B108ACCEC9746144A21F5A5BC77F3704788250370AC0sDN
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процедуру проведения такой экспертизы, квалификационные требования к 

сотрудникам, участвующим в проведении такой экспертизы, а также не 

содержит требования к документальному обеспечению проведения  экспертизы  

и итоговому акту (заключению) по результатам проведения экспертизы. 

Решение этих вопросов — это внутренняя сфера ответственности самого 

заказчика.   

Некоторые авторы полагают, что результат внутренней экспертизы 

соответствия исполнения контракта может быть отражен любым объективным 

способом, например, визой на документе о приемке [2]. 

Несмотря на то, что хозяйствующему субъекту (заказчику) дозволено на 

уровне локального акта разработать процедуру проведения внутренней 

экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом, но 

это не всегда может иметь положительный эффект для заказчика. При такой 

ситуации заказчик не застрахован от недобросовестных действий как лиц, 

разрабатывающих проект локального нормативного акта, так и лиц, которые 

будут исполнителями по данному акту, а значит, не застрахован от 

коррупционных рисков. Таким образом,  где имеет место быть хоть какая-то 

малейшая доля вероятности проявления недобросовестности, там есть риск. 

Любая хозяйственная деятельность является рисковой, но рисковой вдвойне 

является деятельность, связанная с заключением и исполнением контрактов, в 

том числе и в части соответствия исполнения условиям контракта, особенно в 

условиях отсутствия единых и четких законодательно установленных правил 

оценки такого исполнения. 

Так, с целью предупреждения коррупционных рисков представляется 

необходимым нормативно закрепить алгоритм (процедуру) проведения 

внутренней экспертизы соответствия государственного контракта, 

квалификационные требования к субъектам, осуществляющим такую 

экспертизу, а также требования к заключению по результатам внутренней 

экспертизы.  
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Профессиональное развитие — это непрерывный процесс, который 

помогает людям повышать свою производительность, самореализацию и 

потенциал. В данном определении представляет интерес и особое значение 

словосочетание «непрерывный процесс», подчеркивающее необходимость лица 

постоянного самосовершенствования в избранной для себя профессиональной 

сфере. Человек на протяжении всей своей жизни растет и развивается – 

физически, физиологически, социально, приобретая свой жизненный опыт, 

меняя мировоззрение, формируя все новые ценности. Таким образом, личное 

профессиональное развитие, как и личностные рост и саморазвитие, в принципе 

является естественным элементом профессиональной жизни человека, частью 

его профессиональной деятельности и сосредоточено на пожизненном 

стремлении совершенствовать компетенции, и формировать и прививать новые 

навыки. Все это, в своей совокупности, обуславливает прогресс в развитии 

конкретного человека, в разный аспектах его проявления. 

Профессиональная эффективность работы включает в себя не только 

выполнение возложенных должностных обязанностей, но и дальнейшее 

совершенствование отношения лица к своей работе, к профессиональным 

навыкам.  

Это развитие может происходить посредством неформального или 

формального обучения, а также посредством различных тренингов, семинаров, 

участия в профессиональных мастер-классах, программах повышения 

квалификации и прочих мероприятиях, направленных на личностное 

совершенствование и карьерный рост.  

Поощряя развитие сотрудников в соответствии с предпосылками для 

повышения квалификации, организация может использовать опыт в разных 

областях на разных должностях для продвижения организации. Наличие 

возможностей для развития сотрудников может усилить позитивные отношения 

между работником и организацией, что может повысить эффективность 

работника. Преимущества профессионального прогресса работников в виде 
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повышения ими своего опыта и квалификации очевидны: он способствует 

появлению квалифицированных сотрудников, которые представляют ценность 

для организации, формируя высокомотивированные, вовлеченные и 

квалифицированные кадры, обеспечивающие своим эффективным трудом ее 

процветание [1]. 

Следует отметить, что именно в последние десятилетия во многих 

странах сформировался подход, основанный на понимании того, что 

постоянное развитие играет в карьере человека большую роль, гораздо 

большую, чем считалось ранее. Непрерывное образование очень важно для 

решения таких задач, как получение информации о тенденциях и изменениях в 

отрасли, эффективное управление своей карьерой и повышение 

производительности и удовлетворенности работой [2]. Это имеет значение как 

для лиц, которые впервые устраиваются на профессиональную работу, так и 

для тех, кто переходит с одной профессиональной специализации на другую, 

что в настоящее время нередко, учитывая условия стремительной 

реструктуризации разных сфер государства и общества.  

Концепция, лежащая в основе профессионального развития, 

подразумевает, что профессионалы должны постоянно совершенствовать свой 

профессионализм, что положительным образом сказывается как на карьерном 

росте, так и на социализации личности. Тем не менее, следует отметить, что в 

настоящее время немного исследований, посвященных тому, как 

практикующие профессионалы извлекают уроки из непрерывного 

профессионального развития. Достижение карьерных целей требует, чтобы 

профессионалы демонстрировали определенные компетенции и поведение, 

которые указывают на успех в определенной области их профессиональной 

деятельности.  Поэтому основными факторами профессионального роста будут 

являться опыт, который влияет на то, что работники знают, думают и делают, и 

новые знания, освоение которых, в свою очередь, содействует возможности 

получить новый опыт на их основе. В связи с этим, можно выделить два типа 

изменений, которые происходят в профессионалах. Первый — это изменения в 

профессиональной направленности, способностях и наборах навыков, которые 

часто происходят (профессиональное развитие) при изучении нового опыта, 

знаний или информации в контексте теории на практике. Второй тип 

профессиональных изменений — это самопознание, способность решать 

проблемы и уверенность в выполнении работы, которая встречается редко и 

включает переподготовку, повышение по службе или перевод в новый город, на 

рынок или в рабочую среду [1].  

Однако следует отметить важность изначального понимания самим 

лицом необходимости и значимости профессионального развития именно для 

него, исходя из собственных представлений о том, кем быть и кем стать в 

данной профессиональной среде, основываясь на своих профессиональных 

предпочтениях и способностях, прогнозируя свое профессиональное будущее. 
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Профессиональное развитие, представляя собой процесс непрерывного 

обучения специалиста, уже обладающего определенными компетенциями и 

реализующими их на рынке труда, содействует одновременному решению 

нескольких задач, имеющих значение как для непосредственно данного лица, 

так и для организации, где его рабочее место. Эффективное профессиональное 

развитие оказывает существенную роль на личностный и карьерный рост 

отдельных сотрудников и влияет на общий успех организации. 

Совмещение лицом своей работы с обучением, направленным на 

расширение и углубление имеющихся знаний и приобретение новых, развитие 

умений и навыков, необходимых для его работы в конкретной области или 

профессии, приводит к тому, что у него появляются новые возможности для 

самореализации, происходит повышение самооценки, приходит признание от 

коллег и руководства, растут материальное и социальное благополучие, 

создаются условия для карьерного роста как внутри данной организации, так и 

за ее пределами, и т.д [1]. 

Однако, как и для любой другой человеческой деятельности, на процесс 

профессионального развития лица (погружение в него, его непрерывность, 
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эффективность и пр.) оказывает особое значение мотивация. Понимание 

важности профессионального развития для самого себя будет способствовать 

постановке этим лицом более четких целей и задач и достижению более 

высоких результатов. Можно выделить целый ряд причин, свидетельствующих 

о важности и необходимости профессионального развития для каждого 

сотрудника. Это позволяет выделить несколько основных факторов мотивации 

непрерывного профессионального развития: 

 Оставаться «в тренде». Непрерывное профессиональное обучение 

позволяет сотрудникам оставаться в курсе отраслевых тенденций, 

технологических достижений и передовых практик. В результате работники 

становятся более опытными на своем рабочем месте, соответствуя требованиям 

работодателя, способствуя повышению производительности труда. 

 Карьерный рост. Сотрудники, которые продолжают развивать свои 

навыки и опыт, с большей вероятностью будут рассматриваться как кандидаты 

на повышение по службе и кандидатуры на руководящие должности. Развитие 

новых навыков, отвечающих современным запросам рынка труда, открывает 

новые возможности как внутри организации–места работы, так и за ее 

пределами. 

 Стремление к материальному и социальному благополучию. Развитие и 

совершенствование профессиональных компетенций влияет на 

результативность труда сотрудника, что приводит к признанию его заслуг 

перед организацией со стороны работодателя, что как правило выражается в 

повышении его заработной платы и получению разного рода льгот и 

привилегий материально-социального характера, обуславливая тем самым 

также повышение лицом своей внутренней самооценки и удовлетворенности 

собой. 

 Адаптация к изменениям. В современном быстро меняющемся мире 

быстро меняются как сами отрасли, так и требования к разного вида 

работам. Профессиональное развитие формирует у сотрудников организации 

приспособляемость к меняющимся условиям, помогая им воспринимать 

перемены уверенно и компетентно, как на работе, так и в иных сферах 

жизнедеятельности. 

 Гибкое инновационное мышление. Овладение новыми знаниями и 

навыками, приобретение разнообразного опыта в процессе профессионального 

развития, влияет на выработку многогранность подхода к решению 

появляющихся проблем, причем не только на работе, но и вне ее. Сотрудники, 

которые занимаются непрерывным обучением, с большей вероятностью 

привнесут свежие идеи и креативные решения на свои рабочие места, 

способствуя росту и конкурентоспособности своих организаций. 

 Конкурентоспособность. В условиях жесткой конкуренции за 

возможность занимать высокооплачиваемые места работ только лица, 

уделяющие приоритетное внимание своему профессиональному развитию, 

остаются конкурентоспособными в своих отраслях. Эти специалисты более 

интересны работодателям. 

 Соответствие отраслевым стандартам. В определенных областях 
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профессиональное обучение является неотъемлемой частью данной профессии, 

так как предусмотрено законодательно и отражено в соответствующих 

стандартах, невыполнение которых влечет негативные для данного лица 

последствия, вплоть до увольнения с этой должности. 

 Нетворкинг и сотрудничество. Возможности профессионального 

развития часто включают в себя нетворкинг с коллегами из других организаций 

и экспертами в данной области, что делает профессиональную (и не только) 

жизнь ярче и интереснее, открывает новые перспективы карьерного и 

личностного роста. Различные формы профессионального взаимодействия 

приводят к сотрудничеству, обмену знаниями, ценным партнерским 

отношениям и пр., что будет полезно как сотрудникам, так и их организациям. 

 Стабильность и уверенность. Профессиональное развитие – это 

инвестиция в свое будущее [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что профессиональное развитие жизненно 

важно для личностного и карьерного роста отдельных лиц и общего успеха 

организаций. Такому развитию способствует непрерывное обучение, 

направленное на овладение все новыми профессиональными знаниями и 

навыками их применения.  
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Коррупция остается одной из наиболее актуальных и серьезных 

социальных проблем в Российской Федерации, и борьба с ней оказывает 

существенное воздействие на развитие общества и правопорядка. В этом 

контексте, прокурор, как высший представитель обвинения и охраны 

законности, играет ключевую и координирующую роль в борьбе с коррупцией. 

Он находится в центре усилий по поддержанию законности и эффективности 

судебной системы, внедряя нравственные и философские принципы в свою 

деятельность и способствуя формированию антикоррупционных навыков. 

Прокуратура является органом уголовного преследования и надзора. 

Осуществляя координацию, прокурор объединяет усилия всех 

правоохранительных органов и имеет здесь главенствующее положение [1]. Он 

лучше, чем кто-либо иной, разбирается в вопросах возбуждения и 

расследования уголовных дел, поскольку осуществляет надзор за 

деятельностью всех правоохранительных органов. Координирующая роль 

прокуратуры играет немаловажное значение в расследовании коррупционных 

преступлений. 

В соответствии со ст. 8 Закона «О прокуратуре РФ» Генеральный 

прокурор и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по 

борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы 
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безопасности, органов таможенной службы и других правоохранительных 

органов [2]. 

 Данное направление деятельности прокуратуры регламентируется 

Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, 

утверждаемым Президентом нашей страны. Предпосылками координации 

действий правоохранительных органов являются единство задач, стоящих 

перед ними, их административная независимость друг от друга и строгое 

разграничение компетенции. Координация осуществляется в целях повышения 

активности борьбы с преступностью путем разработки и осуществления 

правоохранительными органами согласованных действий по своевременному 

выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, 

устранению причин и условий, способствующих их совершению [3]. Стоит 

отметить, что взаимодействие прокуратуры с органами исполнительной власти 

может осуществляться в разных формах: участие в правительственных 

программах (по согласованию), например, по борьбе с коррупционной 

преступностью; инициативы по изданию и разработке проектов постановлений 

правительства, затрагивающих конституционные и другие права граждан; 

проведение антикоррупционной экспертизы документов (правовых актов и их 

проектов), подготовленных в аппарате правительства и т.д [4].  

 Кроме того, прокуроры также могут участвовать в предотвращении 

коррупции путем проведения проверок и аудитов в организациях, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, с целью выявления нарушений закона и коррупционных 

практик. 

 Если говорить в целом о мерах профилактики коррупции, то они 

перечислены законодателем в ФЗ «О противодействии коррупции». Среди них 

на наш взгляд более интересными видятся: формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению и антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов [5]. 

 Рассмотрим антикоррупционную экспертизу правовых актов и их 

проектов. Это один из видов экспертиз, представляющую собой определённую 

уникальность, т.к. её положения определены специальным федеральным 

законом [6]. К сожалению законодатель не даёт легального определения 

данного термина в связи с чем это в настоящее время возлагается на 

деятельность юристов-правоведов. по мнению Хабриевой Т.Я. 

антикоррупционная экспертиза это деятельность компетентных и 

уполномоченных на то соответствующими органами физических и 

юридических лиц (экспертов и экспертных учреждений), состоящая из 

проведения исследования нормативных правовых актов и (или) проектов 

нормативных правовых актов, иных правовых документов в целях выявления в 

них коррупциогенных факторов, а также дача ими заключения или иного 

документа по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний, 

умений и навыков в области правового регулирования противодействия 

коррупции и практики реализации антикоррупционного законодательства и 

подзаконных антикоррупционных нормативных правовых актов [7]. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433466/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433466/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433466/
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 По нашему мнению, под антикоррупционной экспертизой можно 

понимать деятельность уполномоченных субъектов, проводимая для выявления 

непосредственно в нормативно правовых актах либо в их проектах таких 

положений, которые приведут или могут привести в перспективе к 

возникновению коррупционных элементов и факторов.  

 Исходя из всего вышеперечисленного, мы поняли, что прокуратура 

входит в состав исполнительной власти в той мере, в какой осуществляет свои 

полномочия по надзору за исполнением законов и координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, взаимодействию с 

иными органами исполнительной власти. 

 Мы считаем, что закон исполняется более всего эффективно тогда, когда 

полностью обеспечен надёжный и всесторонний контроль за процессом 

исполнения закона, который не возможен без исполнительной власти так как 

все её звенья в пределах своей личной компетенции осуществляют контроль и 

взаимодействуют с органами прокуратуры, которые в свою очередь 

осуществляют надзор. Здесь мы можем наблюдать своеобразный «контроль за 

контролем», проводимым органом исполнительной власти. 

 Деятельность прокуратуры позволяет объединить усилия в борьбе с 

преступностью всех правоохранительных органов, с тем, чтобы достичь 

эффективных результатов в более сжатые сроки, правильнее намечать главные 

направления этой борьбы, вести ее целенаправленно и наступательно, охватить 

профилактической работой большее число объектов, лучше использовать 

возможности, которыми располагает каждый из органов, устранить разнобой и 

параллелизм в их работе, создать единый фронт борьбы с любыми 

преступлениями, в том числе с преступлениями коррупционного характера.  

 С учетом специфики правовых средств и методов выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования и предупреждения коррупционных преступлений, 

координировать такие действия в силу своего статуса в состоянии и обязаны 

лишь прокуроры. Прокуратура в определенной мере обеспечивает 

взаимодействие органов представительной, исполнительной и судебной властей 

в сфере борьбы с преступностью в целом. 

 В ряде случаев огромное значение при борьбе с преступностью играет 

международное сотрудничество органов прокуратуры. 

 Говоря о формировании в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению следует отметить то, что суть этой меры заключается в 

формировании стойкого отрицательного отношения общества и его участников 

к любым формам коррупции, что приводит к созданию токсичной среды для 

коррумпированных действий и подчеркивает универсальное недопустимость 

нечестного поведения. 

 Реализация этой меры может осуществляться через проведение 

социально-просветительной работы с целью информационного воздействия на 

общественное мнение и распространения антиморальных ценностей в 

отношении коррупции. Она должна включать публичные кампании, 

мероприятия, обучающие программы и материалы, разработанные с акцентом 
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на освещение загрязнения общества коррупцией и ее негативных последствий 

для различных сфер: экономики, политики, социальной справедливости и др. 

 Отношение прокурора в данном контексте заключается в том, что он 

игратет активную роль в противодействии коррупции и внедрении этой меры. В 

качестве основного носителя правоприменительной функции он обладает 

необходимыми полномочиями для пресечения деятельности коррупции и 

ограничения распространения коррупционных практик. Прокурор должен 

полностью выполнять свои должностные обязанности в этой сфере, быть 

примером профессиональной этики не только для госслужащих, но и для 

«непосвящённых» в данную борьбу граждан в целом, а также активно 

привлекать общественное внимание к проблеме коррупции, проводить 

проверки в отношении специалистов в различных секторах, например, в 

бизнесе или сфере государственного управления. Прокурор также обязан 

проводить информационную работу, чтобы пробудить и поддерживать 

нетерпимость общества к коррупции. 

 Мы уверены, что формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению является научно обоснованной мерой 

противодействия коррупции, которая требует интегрированного теоретического 

и практического подхода. Ключевая роль в реализации этой меры принадлежит 

прокурору, который выступает в качестве основного деятеля в 

предусмотренном в законе «О противодействии коррупции» контексте. 

Напоследок важно подчеркнуть мнение ученых о том, что в настоящее время 

созданы достаточные предпосылки и сформированы государственные 

потребности для того, чтобы прокуратура выполняла роль (функцию) 

координатора и консолидатора усилий органов уголовной и административной 

юрисдикции [8].  

 Таким образом, роль прокуратуры как координирующего органа в борьбе 

с преступностью, безусловно, велика и, несомненно, должна оставаться 

таковой, тем более учитывая ее плодотворные результаты в этом направлении. 

Результаты исследования свидетельствуют о высокой значимости роли 

прокурора в борьбе с коррупцией в современной Российской Федерации, а 

также о необходимости конструктивного использования моральных и 

философских принципов для достижения более эффективных результатов в 

этой сфере. Полученные данные могут быть использованы при разработке и 

реформировании законодательства, направленного на укрепление 

прокурорского надзора в борьбе с коррупционными проявлениями в наши дни. 
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Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
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государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты [1]. 

В ближайшем 2024 году истекает срок национального плана 

противодействия коррупции на 2021 -2024 годы, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации [2]. План направлен на осуществление 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и 

борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий 

коррупционных правонарушений. 

В настоящем исследовании авторы полагают остановиться на аспектах 

предупреждения коррупции и борьбу с ней в сфере образования.   

Образование в России стабильно входит в десятку сфер деятельности, 

которые в наибольшей степени подвержены коррупции.  

Коррупция в системе образования имеет разные формы. Наиболее 

распространенные формы коррупционных и экономических преступлений в 

образовании это: 

- нецелевое использование и хищение бюджетных средств (ст. 285. 1 УК 

РФ); 

- злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285 УК 

РФ); 

- мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ); 

 - получение и дача взятки (ст. 290, ст. 291 УК РФ); 

- изготовление и сбыт поддельных документов об образовании (ст. 327 

УК РФ);  

- использование заведомо подложных дипломов о высшем образовании 

(ч. 3 ст. 327 УК РФ). 

- и др. формы. 

 Любое образовательное учреждение обязано проводить мероприятия по 

противодействию коррупции. Например, высшее учебное заведение ежегодно 

обновляет План мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

В план могут быть включены такие антикоррупционные мероприятия как 

например, проведение лекции для профессорско-преподавательского состава, 

обучающихся, сотрудников; проведение анонимного анкетирования 

обучающихся;  информирование обучающихся о телефонах доверия МВД;  

размещение информации на сайте образовательного учреждения; 

взаимодействие с правоохранительными органами по антикоррупционной 

работе; издание методических рекомендаций по антикоррупционной тематике; 

периодические беседы с обучающимися [3].  

В целом антикоррупционная деятельность в образовательных 

учреждениях направлена на предотвращение коррупции среди сотрудников и 

учащихся. Она включает в себя меры по выявлению и пресечению 

коррупционных действий, а также по формированию нетерпимого отношения к 

коррупции в обществе. 
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Основные направления антикоррупционной деятельности в 

образовательных учреждениях: 

- создание эффективной системы управления, которая исключает 

возможность коррупции; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников;  

- организация работы по противодействию коррупции на всех уровнях 

управления образованием;  

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности образовательных 

учреждений; 

- взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

государственными органами по вопросам противодействия коррупции;  

- участие в разработке и реализации антикоррупционных программ и 

мероприятий. 

Антикоррупционная деятельность в образовательных учреждениях 

является важной составляющей борьбы с коррупцией в целом. Она направлена 

на предотвращение коррупционных действий со стороны сотрудников и 

обучающихся, а также на формирование нетерпимого отношения к коррупции  

Таким образом, для повышения эффективности антикоррупционной 

деятельности необходимо создавать эффективную систему управления, 

проводить мероприятия по повышению квалификации сотрудников, 

обеспечивать прозрачность деятельности образовательных учреждений и 

взаимодействовать с правоохранительными органами. 
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Авторы данного научного исследования не раз обращались к такой 

актуальной теме как государственные закупки. Это обусловлено рядом 

факторов.  

Первый фактор – экономический, заключающийся в эффективном 

использовании государственных ресурсов. 

Второй фактор – социальный, играющий важную роль в обеспечении 

населения необходимыми товарами и услугами на регулярной основе.  

Третий фактор – поддержка малого и среднего бизнеса. Государственные 

закупки открыты для бизнеса, субъекты предпринимательской деятельности 

могут участвовать в тендерах и заключать государственные контракты.  

Четвертый фактор – это инновации и технологии. Процесс осуществления 

государственных закупок стимулирует развитию технологий, так как субъекты 

хозяйственной деятельности нуждаются в приобретении современного 

оборудования и программного обеспечения.  

Пятый фактор – это регулирование и контроль. Осуществление 

государственных закупок позволяет государству осуществлять контроль и 

регулирование рыночной экономики, не допуская монополии и 

недобросовестной конкуренции.  

Финансирование при закупках для государственных нужд 

осуществляется из средств соответствующего федерального бюджета.  

Важно, чтобы все выделенные средства использовались по назначению, 

поэтому особую значимость в работе органов прокуратуры приобретает 

предупреждение и пресечение «откатов», выявление и устранение 

коррупционных проявлений. Сфера государственных закупок подвержена 

высоким коррупционным рискам [1].  

Преступления данной категории являются одними из наиболее 

общественно опасных проявлений коррупции[1].  
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Так, в ходе правоохранительных проверок в сфере закупок часто 

выявляются такие нарушения как: 

- аффилированность контрагентов закупки; 

- проведение закупок вне конкурса; 

- завышение цен; 

- заинтересованность определенных лиц, принимающих участие в 

качестве специалистов, способных оказывать влиянение на процесс 

размещения заказа; 

- и др. нарушения.  

Именно поэтому в статье 7 ФЗ № 273-ФЗ среди основных направлений 

деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции предусмотрено обеспечение добросовестности, 

открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг. [2]  

Следует также отметить, что совершенствованию мер по 

противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, а 

также при распоряжении государственным и муниципальным имуществом 

посвящена глава X Указа Президента Российской Федерации № 478 [3]. 

Сама минимизация коррупционных рисков включает в себя комплекс 

мер, направленных на снижение вероятности возникновения коррупции в 

определенной сфере деятельности, в том числе в сфере закупок. К ним можно 

отнести, различные меры, например, усиление контроля расходованием 

бюджетных средств, повышение прозрачности процесса принятия решений; 

улучшение системы мониторинга и аудита, а также различные обучения 

сотрудников антикоррупционным стандартам поведения.   

За нарушения в сфере закупок предусмотрена уголовная ответственность 

(ст. 200.4, 205.5, 304 УК РФ) [4].  

Для выявления и минимизации коррупционных рисков в сфере закупок 

Министерство труда Российской Федерации утвердило методические 

рекомендации, которые являются основным инструментом.  Они направлены на 

оказание методической помощи в проведении оценки коррупционных рисков 

подразделениям органов (организаций) по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (должностным лицам органов (организаций), 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) [5].  

Таким образом, предупреждение коррупции в сфере закупок является 

одной из задач государственных органов и организаций, а также является одной 

из наиболее эффективных мер по недопущению совершения служащими 

(работниками) коррупционных правонарушений.  

Следовательно, необходимо принимать меры по повышению прозрачности 

и открытости процедур закупок, усилению контроля за их проведением, а также 

обучению сотрудников правилам и процедурам, связанным с закупками. 

Выявление коррупционных рисков позволяет разработать и реализовать 

превентивные мероприятия, направленные на минимизацию возможности 

реализации коррупционных рисков.   
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В последние десятилетия проблема коррупции резко обострилась как в 

мире, так и в России. Данная тенденция связана с чрезвычайно высоким 

уровнем национальной и общественной опасности анализируемого социального 

феномена. Совершаемые правонарушения коррупционной направленности 

становятся причиной ущемления прав, законных интересов граждан, 

организаций, грандиозного материального ущерба.  

Коррупция проникает в разные сферы жизни общества, государства, 

уничтожает структуры всей ветвей власти, порождает колоссальные 

экономические потери, препятствует эффективной правоохранительной 

деятельности, негативно влияет на моральные качества граждан России. В 

большинстве случаев деятельность органов исполнительной власти более 

подвергается коррупции в отличие от других органов власти, поскольку здесь 

«сконцентрировано оперативное управление финансовыми, информационными, 

материально-техническими, экономическими, кадровыми и иными ресурсами» 

[1, с. 226]. В связи с чем появились исследования эффективности реализации 

антикоррупционных мер безопасности [2], что дает основания для 

конструктивного решения данной проблемы. 
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Одним из видов преступлений коррупционной направленности является 

получение взятки (ст.291 УК РФ), а лиц, которые получают прибыль от 

неправомерной деятельности, именуют взяточниками.  

Взяточничество является негативным социальным явлением, которое не 

до конца изучено и находится в пристальном внимании исследователей. 

Важный инструмент исследования – комплекс научных методов, 

подразумевающий теоретическое средство, имеющее практическое 

применение, благодаря которому можно уяснить и объяснить любые 

социальные явления и процессы. Используя научные методы исследования, 

можно добиться понимания, описания взятки, дать наиболее полную его 

характеристику. 

В управленческой практике хорошо известны и на сегодняшний день 

достаточно популярны такие научные методы, как: методы социологического 

исследования (методы включенного наблюдения, социологического опроса, 

анализ документов, контент-анализ, экспертная оценка); математические 

методы; методы судебно-психологической экспертизы (контекстный анализ, 

анализ подтекста, тематическое картирование текста, психолингвистический 

анализ речевого поведения, двухуровневое кодирование). Широкое применение 

перечисленных методов позволяет не только изучить общественное мнение, 

получить нужную научную и экспертную информации, но и эффективно 

воздействовать на сознание и поведение людей.  

Главное место среди научных методов исследования проблем 

расследования взяточничества, совершаемого сотрудниками 

правоохранительных органов, занимают методы социологического 

исследования, использование которых регламентировано в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденном Президентом 

РФ 16 августа 2021 г. В частности, в п.27 «рекомендовано высшим 

должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации ежегодно проводить 

социологические исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации» [3].  

В рамках данной статьи уделим внимание таким методам, входящим в 

группу методов социологического исследования, как наблюдение, анализ 

документов, контент-анализ, опрос, экспертная оценка. 

Метод наблюдения представляет собой «метод сбора первичных 

эмпирических данных, связанный с целенаправленным, систематическим и 

непосредственным восприятием изучаемого социального объекта. Это 

преимущественно визуальное и слуховое восприятие информации» [4, с. 17].  

Специфической особенностью метода наблюдения является то, что 

наблюдатель пребывает как бы внутри объекта исследования и по 

заблаговременно определенной методике осуществляет процесс наблюдения за 

ним. Метод наблюдения предоставляет возможность напрямую фиксировать 

состояние коррупционного объекта, определять его особенности и свойства, 

получать максимально правдивые данные о взяточничестве, его масштабе, 

источнике и причине. 
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Важным в исследовании проблем расследования взяточничества, 

совершаемого сотрудниками правоохранительных органов, является метод 

анализа документов. Данный метод предполагает изучение документов органов 

государственной власти и местного самоуправления, управленческих структур, 

публикаций СМИ, фото- или кинодокументов, аудио- и видеозаписи. Этот 

метод позволяет выяснить достоверность и надежность содержащихся в 

документе сведений, обстоятельства их появления, взаимоотношения общества 

с содержащимися в нем сведениями. Метод документального анализа основан 

на использовании двух приемов: традиционного и формализованного, 

связанного с переводом документальной информации на язык количественных 

показателей, так называемый контент-анализ. 

Контент-анализ является гарантом отсутствия субъективизма, особенно 

если источники информации используются большим количеством, если они 

правильно обоснованы, логично построены единицы исследований слов, 

суждений, оконченных мыслей, статистических данных, оптимизирована 

единица счета времени эфирного времени, количества слов или строк, 

периодичности. 

На мой взгляд, из всех методов социологического исследования метод 

опросов является наиболее эффективным. Прежде всего, позволяет оперативно 

получать большой объем социальной информации. Во-вторых, посредством 

опроса можно оперативно обследовать крупные социальные группы, и при 

правильном выборе ответов респондентов можно сделать научную оценку 

состояния и тенденций развития коррупции в обществе в целом. 

Опрашивая респондентов, можно получать самые разнообразные данные, 

в частности субъективные мнения, суждения, представления и оценки, которые 

не представляется возможным собрать в ходе наблюдения или изучения 

официальных документов. 

Стоит подчеркнуть, что метод опросов имеет множество ограничений: 

неискренность респондентов, не репрезентативность выборок, зависимость 

ответов от нюансов поставленного вопроса и другие.  

Устранить в определенной мере указанные недостатки призвано 

использование метода экспертной оценки, который базируется на проведении 

специалистами анализа состояния взяточничества и его различных аспектов 

посредством экспертного анкетирования с выставлением или суммированием 

количественных оценок. В качестве экспертов для такой работы привлекаются 

граждане, специализирующиеся на изучении коррупции и антикоррупционных 

мер, представители публичных властей, готовых участвовать в данной работе, и 

руководители частных и государственных организаций. При этом значительное 

внимание уделяется общему количеству привлеченных экспертов и 

распределению их по автономной территориальной и государственной группе, 

определяющей качество исходных источников информации. 

Однако, даже при использовании для исследования проблем 

расследования взяточничества, совершаемого сотрудниками 

правоохранительных органов, коллективных оценок, которые, как считает Е.А. 

Лях, «обладают большей достоверностью, чем индивидуальные, метод 
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экспертной оценки может приводить к искажению показателя взяточничества, 

так как эксперты представляют порой субъективные и предвзятые оценки 

уровня данного негативного социального явления» [1, с. 226]. 

Проблемы расследования взяточничества, совершаемого сотрудниками 

правоохранительных органов, во многом определяются проведением глубоких 

криминологических исследований, в основе которых лежат разнообразные 

математические методы, в частности, различные виды многофакторного 

статистического анализа (корреляционный, регрессионный, дисперсионный, 

факторный, дискриминантный).  

По моему мнению, применяемые математические методы повышают 

эффективность достижения основных целей расследования взяточничества, 

совершаемого сотрудниками правоохранительных органов, основными из 

которых являются: 

 глубокое понимание изменений факторов, которые влияют на 

преступность и их связи и закономерности проявления; 

 анализ криминологической ситуации в регионах, территориальных 

образованиях страны за определенные периоды времени; 

 построение математического моделирования изучаемого явления, 

обоснование динамики прогнозов, основой которых является многофакторный 

регрессионный анализ; 

 обоснование предложений и методов, которые позволят снизить 

негативное, повысить положительное влияние разных изменений в 

криминогенной ситуации в России. 

В рамках исследуемой проблемы взяточничества, совершаемого 

сотрудниками правоохранительных органов, представляют интерес методы, 

относящиеся к группе методов судебно-психологической экспертизы 

(контекстный анализ, анализ подтекста, тематическое картирование текста, 

психолингвистический анализ речевого поведения, двухуровневое 

кодирование). Данные методы уникальны тем, что позволяют провести 

процедуру психодиагностического исследования аудиозаписи, письменных 

текстов (смс-сообщений, электронные письма, переписка в мессенджерах) 

потенциальных взяточников, являющихся сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Так, с помощью метода контекстного анализа можно установить 

последовательность и причины исследуемого разговора, что предоставляет 

возможность впоследствии выяснить подтекст информации, которую сообщают 

коммуниканты. Именно в контексте разговоров можно сказать о наличии или 

отсутствии психологических признаков коррупции маскировки взяточничества 

(кодовый язык, неназывание предмета, невербальные указания).  

В результате применения метода тематического картирования текста 

определяются основные темы разговоров потенциальных взяточников (особое 

внимание уделяется присутствию или отсутствию в них темы «Денежные 

средства»).  

Метод психолингвистического анализа речевого поведения 

потенциальных взяточников позволяет выявить такие характеристики, как 
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коммуникативная активность, ролевая позиция, используемые методы и 

приемы психологического воздействия. Необходимо подчеркнуть, что 

совместно с результатами тематического картирования текста можно следить за 

динамикой особенностей речевой деятельности каждого участника разговора, в 

соответствии с темой обсуждения. 

При работе с письменными текстами используется специфический метод 

– двухуровневое кодирование, то есть сначала денежные средства подвергаются 

кодированию определенным словом, после чего данное слово кодируется еще 

раз. К примеру, коммуниканты кодируют «денежные средства» словом 

«документы», а затем «документы» – «доками».  

Таким образом, существуют  различные научные методы исследования 

проблем расследования взяточничества, совершаемого сотрудниками 

правоохранительных органов: методы социологического исследования (методы 

включенного наблюдения, социологического опроса, анализ документов, 

контент-анализ, экспертная оценка); математические методы; методы судебно-

психологической экспертизы (контекстный анализ, анализ подтекста, 

тематическое картирование текста, психолингвистический анализ речевого 

поведения, двухуровневое кодирование). Каждый из рассмотренных методов 

имеет как достоинства, так и недостатки. Для эффективного расследования 

взяточничества, совершаемого сотрудниками правоохранительных органов, 

необходимо комбинировать научные методы, что будет способствовать 

выявлению соответствующих проблем и позволит получить более полное и 

правдоподобное представление о факторах, которые влияют на коррупционное 

поведение. 
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Преступление, ответственность за которое содержится в ст. 119 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) является одним из 

часто совершаемых деяний против жизни и здоровья [1]. 

В словаре С.И. Ожегова угроза – «запугивание, обещание причинить 

неприятность; вероятная опасность» [2, с. 673]. Другие трактуют ее как «один 

из видов психического насилия над личностью; выражение устно, письменно, 

действиями либо другим способом намерения нанести физический, 

материальный или иной вред лицу или его правам и интересам, охраняемым 

законом» [3, с. 458].  Цель угрозы – вызвать тревогу и опасения за безопасность 

своей жизни и здоровья (либо за жизнь и здоровье близких) [4, с. 65].  

Так, есть несколько мнений относительно трактования угрозы: 

1. Это вид психологического давления, вызывающего страх у жертвы. 

Это означает, что степень угрозы оценивается исходя из того, как она 

воздействует на человека на уровне психики.  

2. Это намерение нанести вред, исходя из внутреннего состояния лица, 

создающего угрозу. В этом случае важно понять, насколько сильно намерения 

воспринимаются потерпевшим.  

3. Это вид психологического давления и намерение причинить вред. 

Эти различные подходы позволяют проследить широкий спектр 

понимания угрозы и основополагающих факторов, влияющих на её оценку в 

уголовном и криминологическом контексте [5, с. 38]. Первые два подхода 

рассматривают угрозу каждый с определенной стороны, но не находятся 
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взаимодополняющими. Последний подход считается более сбалансированным, 

поскольку он объединяет оба предыдущих и более полно раскрывает характер 

угрозы. 

В процессе изучения уголовного права важно учитывать 

криминологические аспекты, то есть изучать причины и возможные 

общественные последствия преступлений. Это означает, что нужно не только 

рассматривать сами преступления и наказания, но и исследовать, что приводит 

к возникновению преступлений, какие социальные условия способствуют их 

совершению, и какие последствия они могут иметь для общества. Такой подход 

помогает глубже понять проблему преступности и разработать эффективные 

меры по их предотвращению и борьбе с ними. 

Уровень наказания должен соответствовать серьезности совершенного 

преступления. Это способствует более эффективной борьбе с преступностью и 

обеспечению справедливости в обществе. Согласно мнению Е.В. Роговой, 

такой подход должен служить основой для уголовной политики государства, 

призванной обеспечить справедливость и пропорциональность наказания, и 

соответствовать совершенному преступлению. Приоритетное направление 

уголовной политики, основанное на криминологических данных, поможет 

улучшить систему уголовной юстиции, повысить эффективность уголовного 

преследования и предотвратить дальнейшее преступление [6, с. 116].  

Изучение условий возникновения и последствий преступлений позволяет 

понять, какие факторы способствуют их совершению, а также какие негативные 

последствия они могут иметь для общества. Такой подход к анализу 

криминальных угроз способствует разработке более эффективных и 

комплексных методов их предотвращения и пресечения. Понимание 

криминологических аспектов рассматриваемого деяния помогает выявить 

основные факторы, которые могут привести к таким преступлениям и 

предупредить их возникновение. Кроме того, изучение этих аспектов позволяет 

определить наиболее уязвимые группы или места, где такие угрозы чаще 

проявляются, и разработать специальные меры по их защите. Следует заметить, 

что сейчас физическое насилие сменяется психическим, более «удобным» для 

Интернет-пространства [7, с. 77]. Тем не менее, полиция часто недооценивает 

общественную опасность угроз убийством или тяжким вредом здоровью в 

Интернете. 

Наиболее емкую классификацию критериев психического и социального 

здоровья дал Г.С. Никифоров. Здоровье психики можно определить по таким 

характеристикам, как: уверенность в благополучном исходе, спокойствие, 

ответственность, наличие моральных ценностей, способность контролировать 

эмоции и эмоциональная зрелость. Интеграция психических функций также 

играет важную роль, они должны быть сбалансированными и гармоничными. 

Согласно автору, критерии психического и социального здоровья связаны и 

характеризуют полноценную личность [8, с. 59]. Ведь социальное здоровье – 

это «адекватное восприятие социальной действительности, интерес к 

окружающему миру, адаптация (равновесие) к физической и общественной 

среде; направленность на общественно полезное дело, культура потребления, 
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альтруизм, эмпатия, ответственность перед другими, бескорыстие, демократизм 

в поведении» [8, с. 61]. 

Здоровая психика является результатом внутреннего баланса личностных 

свойств и психологических процессов индивида. Социальное здоровье – 

нормальное взаимодействие человека с обществом, включая его 

психологическое отношение к окружающим группам и обществу.  

Анализ концепций психического и социального здоровья в рамках 

психологии показывает, что основной угрозой для человека являются 

социальные отношения, связанные с признанием и защитой его прав на 

здоровье. Психическое и социальное здоровье отражают внутренние аспекты 

личности человека [9, с. 100-101], включая его эмоциональное состояние, 

поведение, ценности и отношения с окружающими, в то же время, уголовное 

законодательство сконцентрировано на признаках преступления, которые 

определяют его объективную сторону. 

При анализе взаимосвязи между особенностями деяния и объективной 

стороной ст. 119 УК РФ, можем прийти к выводу: ключевой составляющей 

состава служит угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью, а 

дополнительные признаки создают основания для опасений относительно 

возможного совершения такой угрозы. Так, Г., будучи пьяным, на веранде 

дома, схватил свою супругу М. за шею и произнес угрозы убийством. М. 

восприняла эти угрозы серьезно из-за агрессивного поведения и физического 

превосходства Г. Произошло намеренное избиение М., включая удар в область 

переносицы и более 10 ударов по голове, лицу, шее и рукам. В результате этих 

действий М. испытала боль, но вреда ее здоровью это не причинило [10]. 

По своему содержанию угроза бывает простой и сложной. Прямая угроза 

может иметь простую или сложную форму. Простая форма может быть 

физической (непосредственное физическое воздействие) или информационной 

(устное или косвенное заявление). Сложная форма бывает качественная и 

количественная. Качественная – это физическая, информационная и смешанная 

угроза. Количественная определяется систематичностью (2 и больше эпизодов 

поведения лица за 1 день – 1 месяц). Наличие систематичности отягчает 

ответственность за преступление. Количественный показатель может 

дополняться временной и качественной характеристиками. Например, 

внутренняя связь между деяниями, образующими систематичность, или 

направленность на достижение одной цели. Наиболее «популярными» видами 

угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью выступают 

«качественный вариант сложной формы (33,6%), информационный вариант 

сложной формы (30,2%), физический вариант простой формы (26,1%) и 

количественный вариант сложной формы (10,1%)» [11, с. 47].  

Для того, чтобы правильнее оценить общественную опасность 

информационной формы угрозы причинения вреда, нужно учитывать 

обстоятельства конкретного случая.  

Еще одним важным аспектом является интерпретация второго 

обязательного условия, определяющего основания для опасения угрозы 

согласно п. 1 ст. 119 УК. Сегодня большинство правоприменителей полагают, 
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что опасаться реализации угрозы потерпевший может, если злоумышленник 

сопровождал свои требования физическим насилием или демонстрировал 

орудия для ее осуществления [11, с. 50]. 

Таким образом, угрозой является преднамеренное воздействие на 

потерпевшего с целью запугивания, что выражает субъективное намерение 

причинить ему смертельные или серьезные повреждения здоровью. 

Неотъемлемыми составляющими в рассматриваемом преступном деянии 

выступает манипуляция психологическим состоянием человека, приводящая к 

страху и тревоге; передача угрозы словесно или письменно, либо иными 

информационными способами; намеренный вызов страха и создание у жертвы 

ощущения уязвимости. Часто преступник угрожает с целью добиться 

определенной выгоды или контроля над ситуацией. 

Такие характеристики угроз помогают определить и распознать их суть и 

возможные последствия для потенциальных жертв. 
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Криминальная субкультура, как и преступность в целом, имеет 

множество причин и детерминантов. В связи с недостаточной изученностью 

социальных процессов, обуславливающих возникновение и распространения 

криминальных субкультур как в молодежной среде, так и в обществе в целом. 

Представляется неправильным изучать такое сложное криминальное 

явление с позиции поиска одной единственной причины либо ряда несвязанных 

между собой причин. На наш взгляд, имеет место многоуровневый комплекс 

причин и условий, находящихся в тесном контакте и постоянной динамике, а 

также составляющие во взаимосвязи относительно-определенную систему, 

включающую в себя главные и второстепенные причины, прямые и косвенные, 

внешние и внутренние.  

Преступность в целом и криминальные субкультуры как отдельный ее 

элемент тесно связаны друг и с другом и не могут существовать обособленно. 

Возникновение криминальных субкультур обусловлено теми же объективными 

причинами, что и преступность.  

Криминальная субкультура является также частью общей культуры 

общества, а значит в той или иной мере зависит от процессов, происходящих в 

обществе. Исходя из этого представляется необходимым рассмотреть 

следующие факторы: 

1) социо-политические факторы (например, социально-политические и 

экономические кризисы); 

2) социокультурный дефицит и криминализация массовой культуры; 

3) распространение социальных проявлений «ухода из жизни»; 



 45 

4) распространение преступной идеологии в средствах массовой 

информации; 

5) напряженное отношение общества к системе правоохранительных 

органов. 

Криминализация молодежной среды в современном мире носит массовый 

характер. Огромную роль в популяризации и распространении криминальной 

субкультуры среди молодежи играет Интернет. В век цифровых технологий, 

большая жизнь человека сосредоточена в телефоне. Мы ежедневно пользуемся 

соцсетями, читаем блоги и форумы, общаемся и работаем при помощи 

гаджетов. По статистике в среднем подростки от 12 до 17 лет проводят в 

Интернете около 400 минут (больше 6 часов) ежедневно [1]. 

Методы распространения посредством применения современных 

технологий, а также информационных ресурсов привлекательно для 

преступников по нескольким причинам: во-первых, Интернет-ресурсы имеют 

колоссальный охват, во-вторых, распространение идеологии на Интернет 

площадках позволяет значительно сэкономить потраченное время, и в-третьих, 

это практически не требует финансовых затрат. 

На сегодняшний день Интернет пестрит различными блогами и 

пабликами, пропагандирующими криминальное поведение и криминальные 

субкультуры (в частности, движение АУЕ). Часто в соцсетях встречаются 

лозунги и аббревиатуры, используемые членами запрещенных организаций 

(«Жизнь ворам, смерть мусорам», «Т.У.З. – тюрьма уже знакома» и др.), а 

также символика, используемая для идентификации группы (для АУЕ в 

качестве нее выступает восьмиконечная звезда, называемая «звезда воров»). 

Поскольку подростки падки на кричащие слова и многозначащие символы, 

когда в Интернете им встречаются атрибуты криминальных субкультур, это 

вызывает определенный интерес [2]. 

Безусловно, органами прокуратуры проводится мониторинг сети 

Интернет на предмет наличия в свободном доступе экстремистских материалов 

и иной запрещенной информации, пропагандирующей преступный образ жизни 

и криминальную идеологию. Однако, такой способ борьбы не имеет должного 

эффекта. Одни паблики и страницы удаляют, а на их месте создаются 

несколько новых. Правоохранительные органы не могут охватить такую 

широкую площадку как Интернет в полном объеме.  

Криминализация и романтизация массовой культуры для современной 

молодежи, является одним из основных движущих факторов. На сегодняшний 

день популярностью в основном пользуется не творчество, возвышающее 

семейные ценности, здоровый образ жизни и гражданское правосознание, а 

творчество, пропагандирующее преступную сферу (боевики, шансон и т.д.). В 

криминальных субкультурах важное место занимают мифы, легенды 

(например, красочное описание мест лишения свободы), которые формируют у 

общества образы «удачливого и честного вора», «смелого разбойника», 

«крутого парня», взращивающие идеи «преступной романтики» и социальной 

справедливости вопреки законам государства. И именно эти идеи используются 

для создания современной медиакультуры. Интересный сюжет, красивая 
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картинка и эмоциональные переживания персонажей делают такие 

произведения привлекательными для молодежи. А поскольку, как было сказано 

ранее, подросткам свойственно искать себе идолов и авторитетов для 

подражания, они зачастую, восхищаясь персонажами-преступниками, 

начинают копировать их модель поведения.  

Свой вклад также вносят музыкальные композиции. Многие исполнители 

и граппы используют в текстах криминальный жаргон, превозносят тюремные 

и преступные устои. К таким в частности относится такой жанр, как шансон, 

пользующийся в настоящий момент популярностью как у людей зрелого 

возраста, так и у подростков.  

Также, одной из причин криминализации молодежной среды также 

можно выделить компьютерные игры. Всемирной организацией 

здравоохранения уже давно доказано, что компьютерные игры негативно 

влияют на психику и физическое здоровье подростка. Во многих играх 

основной идеей и целью является насилие и деструктивное поведение. 

Конечно, государство предпринимало попытки контроля за данной сферой. С 

принятием в 2012 году федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», появились нормы, регулирующие 

доступ к информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей. 

Однако, такие меры не могут в должной мере обезопасить ребенка и подростка 

от «вредной» информации. Все существующие способы ограничения доступа 

легко обходятся современной молодежью (для покупки в магазине можно 

воспользоваться помощью прохожих, а для регистрации на платформе – ввести 

ложные данные). 

Так, большую популярность среди молодежи имеет онлайн-игра 

«Тюряга», в которой главный герой – новоприбывший осужденный. Его цель – 

познать тюремные устои и пройти путь от «новенького» до «авторитета». 

Разработчики предлагают игрокам «окунуться в будни криминального мира» и 

«познать тюремную жизнь». Вместе с этим игрокам разъясняются все законы 

криминального мира, иерархия и многое другое. Представляется, что такой 

формат игры не может положительно влиять на мировоззрение и психику 

молодежи. 

Таким образом, видеоигры, пропагандирующие идеологию насилия и 

деструктивного поведения, неблаготворно влияют на молодое поколение, делая 

его агрессивным и негативно настраивая против общепринятых правил и 

ценностей. В итоге такая ситуация может привести к тому, что такие подростки 

свяжут свою жизнь с преступной деятельностью, начнут совершать 

преступления не только в играх, но и в реальной жизни [3]. 

Анализ возможных каналов распространения криминальных идеологий 

позволяет сделать вывод о том, что несмотря на все попытки государственных 

органов обезопасить молодое поколение от негативного влияния преступного 

мира, перекрыть все источники распространения на сегодняшний день не 

представляется возможным. Данный момент уже стал предметом пристального 

анализа со стороны научной общественности [4, с. 101-103]. 
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Причины возникновения и распространения криминальной идеологии 

носят комплексный характер и имеют достаточно глубокие корни. Культура, 

восхваляющая преступную жизнь, сегодня проникла практически во все сферы 

жизни, что приводит к криминализации подростковой среды, а следовательно и 

криминализации всего общества. На наш взгляд, распространение 

криминальных субкультур – это одна из важнейших проблем государства, 

требующая скорейшего решения. 

В связи с массовым распространением криминальных субкультур как в 

молодежной среде, так и в обществе в целом, на наш взгляд, необходимо 

законодательно закрепить ответственность за распространение и пропаганду 

преступных движений и идеологий. Так, мы предлагаем дополнить диспозицию 

ст. 280 УК РФ следующей формулировкой: «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, а также пропаганда иных 

преступных движений и идеологий…». Поскольку не все криминальные 

движения признаются экстремистскими, предложенная законодателем 

формулировка представляется чрезмерно узкой, однако не попадающие в 

категорию «экстремистских» движения, на наш взгляд, также наносят 

непоправимый ущерб безопасности государства.   
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Доказывание является одной из фундаментальных составляющих 

арбитражного процесса, обеспечивая реализацию принципа состязательности и 

справедливого разрешения споров. От качества и полноты представленных 

доказательств напрямую зависит обоснованность судебных актов и верное 

применение норм материального права. Актуальными вопросами доказывания 

в арбитражном процессе является расширение спектра допустимых 

доказательств, а именно в современных условиях всё большую роль играют 

электронные доказательства, такие как электронные письма, сообщения в 

мессенджерах, веб-страницы, аудио- и видеозаписи [1]. Судебная практика 

постепенно вырабатывает подходы к оценке таких доказательств, учитывая их 

специфику и особенности. Важным вопросом является совершенствование 

института экспертизы, экспертные заключения становятся всё более 

востребованными в сложных арбитражных спорах. Актуальным является 

вопрос обеспечения независимости и объективности экспертов, а также 

единообразия методик проведения экспертиз [2]. Так же важным вопросом 

является использование преюдициальных решений, а именно применение 

преюдициальных решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 

вопросам, имеющим значение для арбитражного дела, позволяет избежать 

дублирования судебных исследований и повысить эффективность 

судопроизводства. 

Влияние цифровизации на сферу доказывания в рамках арбитражного 

процесса приводит к появлению новых возможностей для представления и 

исследования доказательств. Системы электронного документооборота, 

электронные судебные платформы, видеоконференцсвязь – всё это позволяет 

сторонам спора и суду эффективно взаимодействовать в условиях удалённости. 



 49 

Также возможно применение искусственного интеллекта, это может 

применяться для анализа больших объёмов информации, извлечения 

релевантных данных, выявления закономерностей и прогнозирования исхода 

дела [4].  

Также очень перспективным является создание единого регламента 

доказывания. Целесообразно разработать единый регламент доказывания, 

который бы аккумулировал лучшие практики и унифицировал подходы к 

сбору, представлению и оценке доказательств. Развитие института медиации: 

Медиация как альтернативный способ разрешения споров может 

способствовать сокращению количества арбитражных дел и снижению 

нагрузки на систему доказывания [5]. Повышение квалификации судей и 

арбитражных заседателей: непрерывное обучение и повышение квалификации 

судейского корпуса и арбитражных заседателей позволит им эффективно 

применять новейшие достижения науки и техники в сфере доказывания. 

Существуют следующие проблемы применения института доказывания в 

арбитражном процессе: 

Во-первых, это формальный подход к оценке доказательств. Нередко 

суды формально подходят к оценке доказательств, не учитывая их фактическое 

содержание и взаимосвязь с другими доказательствами по делу.  

Во-вторых, злоупотребление процессуальными правами [3]. Стороны 

спора могут злоупотреблять своими процессуальными правами, например, 

затягивая представление доказательств или фальсифицируя их.  

В-третьих, это недостаточное финансирование арбитражных судов. 

Нехватка финансирования может привести к тому, что суды не будут иметь 

возможности использовать современные технологии для исследования 

доказательств, например, проводить экспертизы или истребовать электронные 

доказательства. У данных проблем, есть следующие пути решения. 

Использование потенциала искусственного интеллекта: ИИ может применяться 

для автоматизации некоторых рутинных задач, связанных с доказыванием, 

например, для поиска и анализа релевантной информации, выявления 

противоречий в доказательствах, подготовки экспертных заключений. Развитие 

культуры добросовестного поведения сторон спора: стороны спора должны 

добросовестно исполнять свои обязанности по представлению доказательств, 

не злоупотреблять своими процессуальными правами и содействовать суду в 

установлении истины по делу.  

 В заключении стоит отметить, что доказывание является одним из 

важнейших институтов арбитражного процесса. От его правильного 

применения во многом зависит законность и справедливость судебных актов. В 

современных условиях система доказывания должна постоянно развиваться, 

адаптируясь к новым вызовам и реалиям. 
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Среди общей массы преступлений женская преступность занимает лишь 

малую часть, но она кардинально отличается от мужской преступности своими 

мотивами, целями и способами.  

Наркопреступность предлагается рассматривать с точки зрения медицины 

и так же с социальной точки зрения. Стоит выделить понятие наркомании – 

болезнь, обусловленная зависимостью от наркотических средств и 

психотропных веществ. М.В. Воронцова определяет наркоманию как: 

«повторное использование психоактивного вещества или веществ в таких 

количествах, что потребитель периодически или постоянно находится в 

состоянии интоксикации, имеет навязчивое стремление к приему этих веществ» 
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[1; с. 165]. Л.Г. Герман отмечает: «Само по себе данное заболевание не может 

быть преступным, как и любая другая болезнь. Признаки преступления 

наркомания приобретает только при совершении лицом, как зависящим, так и 

независящим от наркотических средств и психотропных веществ, 

противоправных деяний» [2; с. 177-179]. Исходя из этого, можно сказать, что 

наркомания является фактором преступности, так как данное заболевание само 

по себе не является преступным. Но человек с диагнозом «наркомания» может 

совершить самые разнообразные преступления, причиной которых может стать 

отсутствие денег на дозу наркотика, наркотическое опьянение, которое 

помутняет сознание и многие другие. 

Самым общим понятием, относящимся к данной теме, можно назвать 

понятие «преступности», рассмотрим некоторые подходы к нему. Определение 

«преступность» нашло свое отражение еще в Федеральной программе 

Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 

годы, утвержденной Указом Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016, в 

котором преступность определялась как социально-правовое относительно 

массовое явление, включающее совокупность запрещенных уголовным законом 

общественно опасных деяний, совершенных в течение определенного периода 

времени на конкретной территории. Согласно А.Ю. Решетникову 

«преступность – это сложное социально - правовое явление, исторически 

изменчивое, негативное, представляющее систему преступлений, совершенных 

на определенной территории за определенный период времени» [3; с. 36]. 

Исходя из этого, можно выделить такие признаки преступности:   

1. Относительная массовость; 

2. Историческая изменчивость; 

3. Охват определенной территории; 

4. Охват определенного времени; 

5. Социально-правовой характер. 

Если же говорить о женской преступности, то общее понятие будет 

конкретизировано субъектом женского пола, а именно – исторически 

изменчивое, относительно массовое социально – правовое явление, которое 

подразумевает под собой совокупность общественно опасных деяний, 

запрещенных уголовным законом, совершенных субъектом женского пола на 

определенной территории и за соответствующий период времени. «Под 

современной женской преступностью следует понимать сегмент современной 

преступности, состоящей из преступлений, совершенных лицами женского 

пола, достигшими возраста уголовной ответственности, совершенных в период 

действия Уголовного кодекса РФ»[4; с. 11], - пишет Е.Р. Чернышева. 

Женскую наркопреступность можно считать социально обусловленной, 

потому что на нее влияют такие внешние факторы как развитие наркобизнеса, 

доступность наркотиков и возможность заработать легкие деньги, негативное 

влияние семьи или окружения. Уголовное законодательство предусматривает 

различные статьи и различные санкции за общественно опасные деяния, 

связанные с наркотиками в частности ст. ст. 228, 228-1, 228-2, 229-233 УК РФ. 

Относительная массовость подтверждается тем, что преступления в сфере 
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незаконного оборота наркотиков не является нормой для всех женщин, но не 

исключает того, что есть субъекты женского пола среди тех, кто совершает эти 

деяния. Историческая изменчивость отражается в статистике, которая говорит о 

том, что пик наркопреступлений пришелся на 2013-2015г, после чего 

количество данных преступлений начало снижаться [5]. 

Обобщая вышесказанное, выделим признаки женской 

наркопреступности:  

1. Субъект - лицо женского пола; 

2. Малый процент вовлечения женщин в наркопреступность, что 

отвечает признаку относительной массовости; 

3. Не ярко выраженная историческая изменчивость, так как 

количество преступлений в разные периоды истории примерно одинаково; 

4. Причины женской наркопреступности зачастую специфичны и 

основываются на женской «природе»: жалость к близким людям, влияние 

спутника жизни, об этом упомянем ниже. 

Преступность изменяется как в своем количестве, так и по качественным 

признакам, поэтому ученые говорят о показателях преступности, разделяя их на 

эти две группы. Так В.И. Авдийский пишет: «К количественным показателям 

преступности относятся состояние, уровень, динамика; к качественным 

показателям – структура, характер, география» [6; с. 42]. Количественные 

показатели – совокупность или сумма всех преступлений, совершаемых на 

определенной территории и за определенный промежуток времени. Динамикой 

принято считать изменение во времени, которое дает процент прироста или, 

наоборот, падения преступности. Структура и характер определяют доли 

преступлений в зависимости от видов в общей массе преступлений, то есть 

отвечают на вопрос: «Каких преступлений совершено больше?». 

Относительно общей картины преступности в РФ, Н.А. Вакуленко пишет: 

«Исследовав показатели официальной отчетности общего состояния 

расследованных преступлений, совершенных женщинами с 2016 по 2020 гг. в 

Российской Федерации, можем констатировать волнообразный характер их 

динамики. Темпы прироста, хоть и незначительные, наблюдаются в 2017 г. (+ 

1,3 %), в 2018 (+ 2,1 %), в 2019 году (+ 0,4 %). В 2020 г. количество 

расследованных преступлений, совершенных женщинами, имеет 

незначительное снижение -с 166 629 до 164 362 (- 1,4 %)» [7; с. 58]. 

Исследование П.В. Тепляшина подчеркивает процент участия женщин в 

наркопреступности: «Так, удельный вес (результаты округлены до целых 

чисел) лиц женского пола, привлекаемых к уголовной ответственности за 

наркопреступления с вынесением обвинительного приговора суда, составляет 

14% (с возрастанием до 43% применительно к преступлениям, 

предусмотренным ст. 228 и 228.1 УК РФ), тогда как их удельный вес 

относительно насильственных наркопреступлений составляет только 4%»[8; с. 

63]. 

Подводя итог, можно сказать, что преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, входят в тройку самых распространенных преступлений, 

совершаемых женщинами. Это происходит из – за того, что многие находят 
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оборот наркотиков одним из легких и самых прибыльных способов получения 

дохода. А это очень важно для самих потребителей. То есть, наркомания – не 

преступление, но один из важнейших факторов, который обуславливает 

существование наркопреступности. Женская наркопреступность не имеет 

тенденции к росту, но динамика и не спадает, а значит, проблема актуальна на 

данный период времени. 
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Отметим, что многие экологические проблемы,  касающиеся 

безопасности России, в практике зарубежных стран уже имеют отработанные 

стандартные решения, дающие положительный результат.  Следовательно, этот 

опыт в уголовно-правовой охране земли необходимо изучать для 

совершенствования российского законодательства. Именно поэтому изучение 

опыта других стран  в вопросах экологической безопасности, в частности 

защиты земель, является актуальным. При этом «зарубежный опыт является не 

только предметом компаративистского исследования, который имеет в этом 

случае в большей степени гносеологическое значение,но и его аксиологическое 

понимание позволяет обнаружить общемировые закономерности 

противодействия» преступности [1, с. 215]. 

Итак, рассмотрим особенности уголовного законодательства ряда 

зарубежных государств,  в частности загрязнения и порчи земли. 

В правовой системе США уголовное наказание за экологические 

правонарушения включено в  федеральные законы и законы штатов. 

Федеральные законы  включают уголовную ответственность во всех законах,  

предусмотренных в области окружающей среды. На уровне же штатов такая 

ответственность содержится в других кодексах штатов кроме уголовного – 

рыболовстве, охране здоровья и безопасности и других законодательных актах. 

Характерно, что на практике в США привлекаются за экологические 

правонарушения физические и юридические лица. Конечно, для Российского 

законодательства было бы эффективно  применять опыт по  уголовной 

ответственности юридических лиц, поскольку к юридическим лицам обычно 
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применяют штрафы за экологические противоправные действия, а также 

налагают обязанность по возмещению расходов за устранение экологического 

загрязнения и принесенного ущерба, а также производить работы по 

устранению ущерба. Считаем, что очистка и восстановление  почв, приведение 

их в первоначальное состояние (при возможности)принесут гораздо больше 

пользы, как государству, так и обществу, чем уплата штрафов и наказание 

виновных лиц [2]. 

Следует  отметить, что компенсация за причиненный ущерб по 

американскому законодательству имеет существенные отличия от российского 

гражданского законодательства. С правонарушителя в пользу потерпевшего 

взыскиваются два вида выплат в качестве компенсации за причиненный ему 

вред: компенсационные (возмещаемый или фактический ущерб) и карательные 

(штрафной или примерный ущерб) [3]. 

Уголовная ответственность может быть исключена только в случае, если 

вред был причинен не по вине нарушителя, а по не зависящим от него 

обстоятельствам. 

Рассмотрев уголовное законодательство за экологические 

правонарушения США, приходим к выводу, что оно носит хаотичный характер, 

раскидано по огромному списку законодательных актов и не имеет четкой 

организации в структуре. 

В Италии уголовное законодательство об охране земель включает в себя 

ряд статей, направленных на защиту земельных ресурсов от различных видов 

загрязнений и нарушений. Например, статья 624 Уголовного кодекса Италии 

предусматривает наказание за незаконное изменение ландшафта или 

уничтожение природных объектов, статья 625 - за незаконное строительство на 

охраняемых природных территориях, статья 626 - за загрязнение окружающей 

среды [4].Кроме того, в Италии существует закон о защите 

сельскохозяйственных угодий, который предусматривает штрафы за 

загрязнение или порчу земель сельскохозяйственного назначения [14]. 

В свою очередь в Испании законодательством не предусмотрена 

отдельная глава (статья), как в УК РФ о порче земли, а напротив, действия, 

которые посягают на окружающую среду и природные ресурсы, расположены в 

разных главах кодекса. Например, глава III «О преступлениях против 

естественных ресурсов и окружающей среды», глава IV «О преступлениях, 

связанных с охраной флоры и фауны» и т.д. Так, в Испании конкретной нормы 

о порче земель не выделено. Одной из особенностей уголовного 

законодательства Испании об охране земель является система штрафов за 

нарушение земельного законодательства, которая может достигать 

значительных размеров. Кроме того, за некоторые виды нарушений, такие как 

незаконное строительство или загрязнение земель, может грозить не только 

штраф, но и лишение свободы [5]. По уголовному законодательству Испании за 

экологические правонарушения предусматривается максимальный срок 

лишения свободы четыре года[6]. Также в Испании существуют специальные 

органы, которые занимаются контролем за соблюдением земельного 

законодательства и применением его норм на практике [7]. 
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Уголовный кодекс Германии в статье 324а раздел 29  «предусматривает 

наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет или штрафа; если 

преступник действует по неосторожности, наказанием является тюремное 

заключение на срок до трех лет или штраф»[8] за нанесение ущерба земле в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации в результате внесения в нее или 

высвобождения веществ, которые могут нанести вред здоровью человека, 

животных или растений, значительно загрязнить почву или иным образом 

неблагоприятно изменить ее. 

В отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации [9], немецкий 

законодатель не ограничивается деяниями, связанными с нарушениями правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, пестицидами и 

другими опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке. Это означает, что уголовная 

ответственность за порчу земель наступает независимо от того, были ли 

нарушены правила обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

пестицидами и другими опасными химическими или биологическими 

веществами при их хранении, использовании и транспортировке. Были 

нарушены соответствующие правила или нет, это не так. На наш взгляд, в этой 

части норма, содержащаяся в Уголовном кодексе Германии, имеет более 

универсальный характер. Обязательным конструктивным признаком, как и в 

отечественном законодательстве, являются общественно опасные последствия в 

виде причинения вреда здоровью человека и значительного объема загрязнения 

окружающей среды. 

Загрязнение почвы и воды может считаться преступлением по 

уголовному законодательству Китайской Народной Республики только в том 

случае, если оно приводит к серьезным последствиям. Таким образом, в 

соответствии со статьями 338 и 346 Уголовного кодекса КНР3, лицо несет 

ответственность за нанесение ущерба земле, если деяние связано с нарушением 

установленных государством правил спуска, захоронения или обработки земли 

различными опасными отходами, если это причинило крупный ущерб 

имуществу, причинение вреда здоровью и смерть человека.Преступления, 

повлекшие за собой особо тяжкие последствия – наказываются лишением 

свободы на срок от 3 до 7 лет и штрафом[10]. На наш взгляд, целесообразно 

предусмотреть  последствия в виде крупного материального ущерба в статье 

254 Уголовного кодекса Российской Федерации, кроме того, в Китае отдельно 

предусмотрена уголовная ответственность за данное преступление и 

юридических лиц, но это отдельная тема исследования [10]. 

Статья 7 части 2 Уголовного кодекса Швеции предусматривает 

ответственность за отравление земли (грунта), в то же время толкование 

диспозиции этой нормы позволяет выявить определенные противоречия. 

«Лицо, представляющее опасность для жизни и здоровья человека путем 

отравления воды, продуктов питания или других подобных действий...» [11]. 

Основным объектом защиты в данном случае являются жизнь и здоровье 

человека, а общественные отношения в области экологии выступают лишь в 

качестве дополнительного.  
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Согласно Уголовному кодексу Турции, загрязнение земель также 

запрещено. В соответствии со статьей 181/1 указанного нормативного 

правового акта, любое лицо, которое умышленно загрязняет землю, воздух 

и/или воду путем утилизации отходов и остаточных материалов с нарушением 

установленных законом технических процедур и наносит вред окружающей 

среде, несет ответственность. Эта норма защищает, наряду с землей, воду и 

воздух от загрязнения. На наш взгляд, дифференциация ответственности в 

зависимости от субъекта посягательства является наиболее оправданной. 

В соответствии со статьей 182/1 Уголовного кодекса Турции 

ответственность за неосторожное загрязнение почвы, воздуха и воды 

предусмотрена отдельно [12]. Дифференциация составов происходит только по 

признаку вины, что, на наш взгляд, излишне. Российское законодательство 

является наиболее успешным в этом отношении, поскольку диспозиция статьи 

254 предусматривает совершение преступления с любой формой вины. 

Если эти деяния совершены юридическим лицом, то его уголовная 

ответственность будет ограничена только мерами по обеспечению 

экологической безопасности. Физические лица, входящие в руководящие 

органы этого юридического лица, будут привлечены к ответственности. В этом 

случае субъектами будут: члены совета директоров, принявшие решение о 

совершении данного деяния, а также исполнительные директора, сотрудники и 

лица, входящие в состав соответствующего органа юридического лица [2]. 

Статья 235 Уголовного кодекса Республики Вьетнам предусматривает 

ответственность за выброс в атмосферу, воду и/или на сушу загрязняющих 

веществ или радиации, уровень которых значительно превышает национальные 

нормы по отходам, или за серьезное загрязнение окружающей среды, или за 

другие серьезные последствия [13].Данная норма перенасыщена критериями 

оценки, установление которых является необходимым условием привлечения 

лица к уголовной ответственности, что явно усложняет практику ее применения 

[4]. 

Исходя из вышеприведенного анализа законодательства зарубежных 

стран по мере ответственности за загрязнение и порчу земли, можно отметить, 

что они по разному подходят к решению вопросам регулирования уголовной 

ответственности за совершенные деяния по порче и загрязнению земли. 

Некоторые особенности в уголовном законодательстве России и большинства 

зарубежных стран схожи, а именно, в наступлении уголовной ответственности, 

если причинен вред здоровью человека или окружающей среде. Есть и 

существенные различия в виде санкции и диспозиции зарубежных кодексов, В 

России предусмотрена уголовная ответственность за порчу земли, незаконное 

использование земель и другие нарушения [15]. 

Зарубежный опыт может быть полезен для совершенствования 

уголовного законодательства РФ в этой сфере. Сравнительный анализ стран, 

например ФРГ и Российской Федерации, показал, что уголовно-правовые 

нормы нашей страны в исследуемой области более ограничены, что уменьшает 

список веществ, применяемых преступниками при уголовных деяниях. Опыт 

Турции также необходимо перенять в нашем законодательстве, поскольку они 
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разграничивают ответственность и наказуемость в зависимости от субъекта 

преступления и его формы вины. Необходимо продолжать работу по изучению 

и анализу зарубежного опыта в области охраны земель для повышения 

эффективности российского уголовного законодательства. В российском 

уголовном законодательстве не предусмотрен специальный орган, как в 

Испании, по охране земли. Считаем, что  следует принять отдельный 

Федеральный закон «Об охране земли», который будет в себя включать все 

положения, регулирующие правильное эффективное и рациональное 

использование и в котором будет ссылка на уголовную ответственность за 

данные правонарушения. 
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Причины лежат в основе любой деятельности человечества. Люди ходят 

на работу для того, чтобы получить заработную плату и удовлетворить свои 

базовые потребности в еде, отдыхе и т.д. Также для того, чтобы 

самореализовываться как личность. Поэтому и в осуществлении контрабанды 

наркотиков лежат причины. Часто эти причины сводятся к материальной 
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выгоде, которую обещают за незаконный оборот наркотиков. Рассмотрим 

причины контрабанды наркотиков более подробно. 

Так, А.Е. Шалагин выделил 5 основных причин контрабанды наркотиков, 

среди них: «Сверхдоходы и сверхприбыль, геополитические и географические 

детерминанты, несовершенство таможенного законодательства и его 

правоприменительных процедур, коррумпированность работников таможенных 

органов и недостаточное взаимодействие российских таможенных органов с 

зарубежными» [1, с. 180]. Как представляется, А.Е. Шалагиным совершенно 

точно выделены причины контрабанды, поскольку он смог охватить 

практически все аспекты, которые связаны с контрабандой наркотиков. 

Остановимся на некоторых из них. 

Сверхдоходы и сверхприбыль. В современном мире существование 

человека без финансов невозможно. Поэтому большинство людей стараются 

найти работу для того, чтобы обеспечить себя, свою семью, иными словами, 

удовлетворить не только базовые потребности. Зачастую, работу найти не так 

просто, как кажется. А найти работу с приемлемой заработной платой, которая 

позволит не только удовлетворять свои базовые потребности вдвойне сложнее. 

Возможно, это связано с недостатком квалифицированных кадров, иногда 

завышенными требованиями работодателя, а также чрезмерными амбициями 

людей, порой даже наглостью и ленью. Часто люди хотят зарабатывать 

миллионы и при этом ничего не делать. Когда они приходят на собеседование, 

узнают объем работы, соотносят с заработной платой и думают, что размер 

вознаграждения не соответствует предъявляемым требованиям. Другое дело 

наркобизнес. Отбор может быть и будет, но зато вознаграждение будет 

достаточном большим, при этом нужно всего лишь разложить закладки при 

прогулке, расфасовать наркотик по мелким партиям, перевезти наркотик через 

границу и т.д. Поэтому такой род занятий притягивает людей своим «быстрым 

заработком» за «плевое» дело. К примеру: гражданин ФИО2 совершил 

контрабанду наркотических средств, но был задержан сотрудниками. У него 

изъяли наркотическое средство – гашиш массой 58195,6 гр. [2] По данным 

сайта «задай вопрос врачу» стоимость на грамм гашиша варьируется от 800 до 

3000 рублей [3]. Возьмем среднюю цену в 2000 рублей. Тогда цена 

вышеуказанной партии гашиша составляет 116391200 рублей. Для сравнения, 

следователю при зарплате в 80000 рублей, необходимо проработать 

приблизительно 121 год, чтобы накопить такую сумму, при этом откладывать 

нужно всю зарплату. 

 Таким образом, можно сказать, что контрабанда наркотиков 

представляет собой весьма высокооплачиваемую, нелегальную деятельность, 

которая позволяет за короткое время заработать большое количество денег.  

 Геополитические и географические детерминанты. Россия находится в 

центре континента Евразия и граничит с многими менее крупными 

государствами. Уровень жизни в этих государствах чаще всего уступает 

российскому. Рабочих мест не хватает, и тогда одни отправляются в «трудовую 

миграцию». Другие выбирают путь более легкий, как им кажется, и связывают 

свою жизнь с наркотиками. Для граждан этих государств создается некий 



 61 

стимул для заработка на контрабанде наркотиков на территорию России. Чаще 

всего контрабанда наркотиков поступает в Россию из таких стран как: 

Таджикистан, Эквадор, Афганистан и Азербайджан [4, с. 69-70]. 

 Коррумпированность некоторых работников пограничных органов. 

Данная причина затрагивает множество проблем связанных с личными 

качествами сотрудников (например: желание быстро заработать не смотря ни 

на что), с оплатой их труда (заработной платы может попросту не хватать для 

обеспечения семьи, покупки жилья и т.п.), с экономикой государства в целом 

(инфляция, кадровый голод как причина большого объема работы и др.) и т.д. 

Проблема коррумпированности работников пограничных органов является 

довольно значимой в настоящее время, хоть и встречается не частно.  

Также немаловажными, являются проблемы правового регулирования 

контрабанды наркотиков. Среди них можно выделить следующие: определение 

места совершения контрабанды, приобретение лицами, нуждающимися в 

медицинской помощи препаратов, содержащих в себе наркотические средства, 

доказывание умысла приобретателя.  

Рассмотрим проблему доказывания умысла более подробно. В 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации субъективная 

сторона, рассматриваемого в исследовании преступления, характеризуется 

виной в форме прямого умысла, т.е. виновный осознает противоправный 

характер своих действий, знает о последствиях, которые наступят и жаждет их 

наступления. Но как быть в ситуации, когда лицо добросовестно заблуждалось, 

ввиду недостатка информации? Суды идут по пути «совершил контрабанду – 

значит знал и понимал». Однако это не всегда так. Гражданка А. признана 

виновной в совершении контрабанды наркотиков приговором Новочеркасского 

городского суда Ростовской области от 16.09.2021. Она заказала медицинский 

препарат за границей. Рецепт на это лекарство был выписан ее лечащим 

врачом, который не рассказал об имеющихся аналогах этого препарата на 

территории России. Про то, что в данном препарате содержится вещество, 

признанное на территории России наркотическим и внесенным в перечень НС и 

ПВ. Однако суд, посчитал доводы гражданки А. не соответствующими 

действительности и признал ее виновной, назначив наказание в виде 11 лет 

лишения свободы.   

Затрагивая тему причин совершения какого-либо преступления, нельзя не 

упомянуть о способах его профилактики. А.В. Скачко выделила следующие 

способы профилактики контрабанды наркотиков: «четкое построение иерархии 

соответствующих органов управления», «целенаправленная работа по 

надлежащему международно-правовому оформлению внешних границ 

Российской Федерации», «уделение должного внимания проведению 

мероприятий оперативно-розыскного характера» [5, с. 134]. Несомненно все эти 

способы имеют место быть. Особенно четко это видно на примере ФСКН 

России. В 2016 году, когда эта служба была ликвидирована, а в составе МВД 

России появилось новое управление – Управление по контролю за оборотом 

наркотиков (УКОН). С тех пор в МВД России находятся два ключевых 

направления, таких как УКОН и Миграционный отдел. Такие преобразования 
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позволили сделать более централизованную борьбу с наркопреступлениями, в 

частности с контрабандой наркотиков.  

Подводя итог, можно сказать, что причин у контрабанды наркотиков 

достаточно много. Однако основными выделяют корысть, географическое 

положение России, коррумпированность пограничных органов. Также в 

преступлениях о контрабанде наркотиков есть ряд проблемных вопросов, 

например: доказывание умысла преступника, определение места совершения 

преступления и др. Несомненно все они нуждаются в отдельной проработке и 

усовершенствовании методов ликвидации каждой из указанных проблем, 

причем в комплексе, а не по отдельности. 
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Причины и условия, вызывающие рост преступности в сфере 

наркооборота, можно разделить на следующие категории: 

1. Социально-экономические. Эти условия начинаются ещё со времен 

развала СССР, когда вследствие смены экономики произошел всплеск 

преступности, в том числе и в сфере наркотиков. Среди населения стало 

наблюдаться финансовое расслоение, люди стали искать незаконные, но 

быстрые способы заработка, и наркопреступления вполне отвечают этим 

требованиям [1; с. 17]. 

То же самое происходит и сейчас, когда в условиях повышения роста 

цен, зарплаты некоторых людей от них сильно отстают, и люди начинают 

испытывать материальные затруднения. Для того, чтобы решить их, нередко 

прибегают к использованию незаконных способов. 

2. Культурологические. В аспекте рассмотрения данной группы 

детерминант наркопрестуности нельзя не отметить влияние СМИ и различных 

музыкальных, а также кинопроизведений на общий уровень культурности 

населения. Сегодня СМИ активно влияют на общественное сознание населения 

с помощью сети Интернет. При этом в интернете могут публиковаться 

материалы, прямо или косвенно способствующие совершению 

наркопреступлений. 

Часто новости о задержанных наркопреступниках сопровождаются 

заголовками о жесткости их задержания, таким образом акцент с самого 
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наркопреступления смещается на то, что правоохранители нарушают права 

человека. 

В интернете также огромное количество факторов, подталкивающих 

молодежь к употреблению наркотиков и совершению преступлений, связанных 

с ними. Это и различные тематические форумы наркозависимых, где 

наркоманы и наркозависимые преступники подсказывают друг другу каналы 

сбыта и способы не попасться полиции, и сайты, на которых можно найти 

инструкцию по производству и сбыту наркотиков [2; с. 155]. 

Так, Л. решил заказывать в Интернете наркотики, с помощью реагента 

создавать из них новые вещества, и размещать их в сокрытые места в городе с 

помощью «закладок», а информацию о закладках передавать покупателям 

после поступления оплаты на электронные счета. Непосредственную продажу 

наркотических средств Л. решил осуществлять через организованный им 

Интернет-магазин, при этом использовать различные учетные записи в 

программе «Telegram» [3]. 

Кроме того, во многих фильмах образ наркопреступника или 

наркомана выставляется героическим — например, в фильме «Высоцкий. 

Спасибо что живой» на наркозависимости главного героя В. Высоцкого сделан 

огромный акцент, который как будто говорит о том, что без этой части своей 

жизни он не был бы известным человеком. Также наркозависимость 

транслируется в таких фильмах, как «На игле», «Страна приливов», о 

приключениях наркопреступников рассказывает сериал «Во все тяжкие» и т.д. 

При этом в данных произведениях акцентируется внимание на том, что 

наркотики открывают человеку новые грани своей личности, а совершение 

наркопреступлений приносит большой доход. 

На наш взгляд, трансляция таких произведений приводит к снижению 

уровня общей культуры населения, убеждению людей (в особенности 

молодежи) в том, что наркотики — это путь к славе, деньгам, и ложному 

ощущению, что от наркозависимости можно легко избавиться. Что таким 

образом может подталкивать молодежь к употреблению наркотиков и 

совершению деяний, связанных с ними, уже в реальности. 

То же самое касается и музыкальных произведений, и видеоклипов, в 

которых тема наркотиков и связанных с ними преступлений предстает как 

часть «уличной культуры», пришедшей к нам с Запада. 

3. К семейно-педагогическим причинам наркопреступности относятся 

особенности воспитания и семейной обстановки. Ведь именно в семье в 

человека закладываются те установки ценности, с которыми он дальше идет по 

жизни, и многие психологи обоснованно говорят о том, что большая часть 

проблем, проявляющихся во взрослом возрасте, вытекает из детства. Зачастую 

лица, растущие в криминальной среде или в семье наркозависимых, сами 

становятся наркоманами или участниками незаконного оборота 

наркотиков.Однако, в формировании личности молодежи участвует не только 

семья, но и школа. Школа прививает человеку основы нравственности, морали, 

поведения в обществе. Тем не менее, под влиянием неблагополучной компании 

многие подростки становятся причастными к незаконному наркообороту — они 
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могут вовлекаться в него сверстниками, более старшими товарищами, могут 

употреблять наркотики или совершать наркопреступления за компанию, чтобы 

доказать свою смелость, самоутвердиться в коллективе и т.д. [4; с. 120] 

4. Производственными причинами совершения наркопреступности 

выступают такие причины как сложности с поиском работы, в особенности, 

молодыми специалистами, а также лицами, освободившимися из мест мнения 

свободы. Причем последние, оставаясь без занятости и лишившиеся вследствие 

отбывания наказания многих своих социальных связей, чувствуя 

бесперспективность и опустошенность, часто возвращаются к преступному 

образу жизни и криминальной среде, в которой чувствуют себя комфортно и 

уверенно. 

Молодые специалисты, часто оставаясь невостребованными на рынке 

труда, также пробуют «найти себя» в преступной сфере и впервые получая от 

совершения наркопреступления большой доход, уже не могут остановиться. 

Так, М., зная об уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств, посредством сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» 

узнал о деятельности интернет-магазина «LAVKA_SHAMANA», 

осуществляющего незаконный сбыт наркотических средств, о возможности 

трудоустройства в данный интернет-магазин в качестве «мини-склада» 

наркотических средств, и осознавая преступный характер данной деятельности, 

в целях систематического получения преступного дохода от незаконного 

оборота наркотиков решил трудоустроиться в данный интернет-магазин [5]. 

5. Досуговые причины и условия. Немаловажное значение в 

формировании личности человека отводится и тому, как он проводит время вне 

учебной и рабочей деятельности, есть ли у него интересы, хобби. Отсутствие 

разнообразия бесплатных детских секций привело к появлению множества 

платных, которые не каждые родители могут себе финансово позволить. В 

результате дети из малообеспеченных семей вынуждены заполнять свое 

свободное время непродуктивным досугом, который может обернуться 

вовлечением в наркопреступную деятельность. Так, многие подростки от скуки 

пробуют различные запрещенные вещества, курительные смеси, примыкают к 

неблагополучным компаниям, пытаясь самореализоваться таким образом [6; с. 

156]. 

6. В отдельную причину следует выделить низкий уровень доверия 

населения к правоохранительным органам [7; с. 43]. Это приводит к тому, что 

люди не сообщают информацию об известных им преступлениях, не оказывают 

содействия в поимке преступников. Кроме того, многие наркопреступники 

убеждены в собственной безнаказанности и неуловимости, у них отсутствует 

страх перед реальным наказанием, нет уважения к полиции и закону, 

отсутствует вера в справедливость и правопорядок. 

7. Еще одной из причин наркопреступности является ложная 

убежденность людей в том, что эпизодическое употребление наркотических 

средств не может привести к серьезным последствиям, не нанесет вреда 

здоровью и не приведет к зависимости [8]. Многие люди полагают, что 

«легкие» наркотики безвредны. Кроме того, некоторые лица, в том числе и уже 
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употребляющие наркотики, думают, что освободиться от наркозависимости 

можно без медицинской помощи и для этого достаточно только желания. Так, в 

обществе, несмотря на обилие источников информации, все еще остается 

неосведомленность об опасности наркотической зависимости и действии 

наркотиков на организм человека. 

Подводя итог, следует заметить, что совершению наркопреступлений 

способствуют социально-экономические, культурологические, семейно-

педагогические, производственные, досуговые, правовые и 

правоприменительные детерминанты. Во многом совершение 

наркопреступлений обусловлено малой осведомленностью людей о вреде 

наркотиков и об общественной опасности преступлений, связанных с их 

незаконным оборотом, низким уровнем доверия к правоохранительным 

органам, вследствие чего часть наркопреступлений остается латентной. 

Представляется, что сведение к минимуму или устранение указанных причин 

существенно повлияет на снижение преступности в сфере незаконных 

хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотиков.  
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Криминологические причины организованной наркопреступности берут 

свое начало из различных способствующих этому факторов, среди которых 

можно выделить следующие. 

1. Нестабильность экономики 

Введение против РФ экономических санкций, рост цен, проведение СВО 

в Украине, ограничения, вызванные пандемией Ковид, — все это привело к 

тому, что граждане стали чаще испытывать финансовые трудности, 

нереализованность в карьере. Люди стремятся найти максимально быстрый 

доход, потому готовы закрыть глаза на его легальность и легко вовлекаются в 

преступные группы [1; с. 19]. 

Так, А., выйдя из мест лишения свободы, не имея постоянного дохода, 

работы, испытывая финансовые трудности, из корыстных побуждений решил 

снова заняться незаконным сбытом наркотиков. На сайте интернет-магазина 

наркотиков он связался с отделом кадров, сообщил о своем желании устроиться 

курьером, таким образом изъявил желание вступить в организованную 

преступную группу [2]. 

2. Влияние СМИ; 

Часто на просторах СМИ публикуется информация, которая может 

влиять на желание людей вести нездоровый образ жизни и заниматься 

незаконным бизнесом. К примеру, реклама «пивных фестивалей», рассказы о 

том, как «водка помогает избавиться от кариеса»; распространение мифов о 

том, что наркомания легко излечима (в контексте рекламы реабилитационных 

клиник), демонстрация фильмов о том, как бывшие наркоманы вернулись к 

нормальной жизни без последствий; поднятие тем о легализации легких 

наркотиков. Все это способствует наркотизации населения и ложной 
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убежденности в том, что проблема наркозависимости — это не серьезно. Это 

ведет к тому, что люди, занимающиеся наркобизнесом в составе 

организованной группы, воспринимают свою деятельность не более опасной, 

чем торговля алкоголем и табаком, поэтому не испытывают никакого стыда, 

сострадания к вовлекаемым в эту деятельность лицам. [3; с. 65] 

3. Переход наркорынка в Интернет-пространство; 

На сегодняшний день большинство организованных преступных групп 

функционируют в Интернете, зачастую бывает даже так, что участники ни разу 

не видели друг друга [4; с. 96]. Это позволяет преступникам оставаться 

анонимными, менять сайты, переходить из «общего» Интернета в так 

называемый «даркнет» — теневое пространство, где вычислить преступников 

становится ещё труднее [5; с. 98]. 

Так, организатор преступного сообщества создал в интернете на торговой 

интернет-площадке «Hydra» и в приложении «Telegram», интернет-магазин 

«Doctor Aybalit», где разместил рекламу об ассортименте наркотиков, их цены, 

вариантах оплаты, указал контакты, через которые можно конфиденциально 

связаться по вопросам приобретения [6]. 

4. Увеличение масштабов наркопроизводства за счёт содействия 

иностранных государств. 

В последние десятилетия получил широкое распространение ввоз 

наркотиков в Россию из соседних стран, Средней Азии, а также Китая, 

благодаря чему увеличилось производство синтетических наркотиков — более 

неизученных и опасных, чем уже известные их виды. Синтетические наркотики 

приобрели среди молодежи огромную популярность, в связи с чем резко 

увеличился спрос, а следовательно, стало появляться больше изготовителей, 

которые зачастую работают именно в составах организованных групп [7; с. 23]. 

5. Влияние последствий афганской войны и чеченского конфликта. 

Военнослужащие, служившие в Афгане, видели перед собой пример 

бытового наркопотребления, сами приобщались к нему. И затем, в мирной 

жизни, они уже не искали других способов дохода, а использовали этот, 

расширяя масштабы наркораспространения за счёт организации преступных 

групп. Нечто похожее сейчас наблюдается и в связи с проведением 

специальной военной операции на Украине [8; с. 101]. 

6. Наркотизация населения; 

Здесь срабатывает правило «спрос рождает предложение». 

Наркозависимые чаще всего они предпочитают «закупаться» не у частных 

продавцов, а в интернет-магазинах наркотиков, полагая, что это более 

надежный и законспирированный способ [9; с. 8]. Многие участники 

организованных преступных групп сами являются наркопотребителями, и 

работа на данном поприще для них является образом жизни [10; с. 55]. 

7. Воспитательно-педагогические причины. 

С детства дети могут видеть различные фильмы и передачи, связанные с 

пропагандой наркотиков, видят рекламу наркотиков в городах. При этом в силу 

детского любопытства они начинают интересоваться тем, что это такое. И 

когда складывается несколько факторов (например, ребенок увидел рекламу 



 69 

спайсов, зашел в Интернет и прочитал статью о том, что наркотики — не так 

страшно), то первым желанием будет попробовать их на себе [11; с. 53]. Если 

добавить к этому влияние неблагополучного социального окружения, то 

вероятность увеличивается в несколько раз. 

К неблагоприятному окружению относятся, например, сверстники, 

которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности 

в прошлом, подростки из маргинальных семей, где родители занимаются 

преступной деятельностью, лица с антисоциальными взглядами и девиантным 

поведением. 

Зачастую подростки впервые пробуют наркотики именно в таких 

компаниях. Ребенок, который попадает под влияние такой среды, перенимает 

соответствующие взгляды, личностные качества, преступные навыки, и в 

будущем вместе с друзьями продолжает заниматься незаконной деятельностью 

в составе организованной группы [12; с. 81]. 

8. Общий высокий уровень преступности; 

Часто организованная наркопреступность находится в прямой 

взаимосвязи с другими преступлениями, в том числе насильственными — 

разбоями, грабежами, убийствами, терроризмом. Наркотики используются 

преступниками, чтобы не испытывать страха перед совершением другого 

преступления [13; с. 2]. 

Так, организаторы наркобизнеса из цыганской диаспоры за три года 

существования своей группы создали около 20 подставных фирм, с помощью 

которых обналичивать «черные» денежные средства. При обыске в офисах этих 

фирм были изъяты несколько кг наркотиков, которые они также использовали 

для незаконной деятельности [14]. 

9. Недостатки в работе правоохранительных органов. 

На сегодняшний день существуют трудности, связанные с эффективным 

выявлением и предупреждением организованной наркопреступности, что 

поражает рост этих преступлений, убежденность преступников в том, что они 

не будут пойманы. 

10. Высокий спрос на наркотики со стороны молодежи и представителей 

обеспеченных слоев населения; 

Хоть эта причина отчасти является составляющей повышенного уровня 

наркотизма в обществе, все же следует выделить ее в отдельную, так как 

именно факторы массовости и высокого финансирования порождают 

наркопреступность именно в масштабах организованных групп, так как для 

такого большого количества потребителей требуются серьезные 

производственные силы [15; с. 6]. 

11. Формирование в России наркосообществ, состоящих из этнических 

общностей. Среди этнических преступных групп наибольший процент лиц, 

занимающихся наркобизнесом, отмечается среди таджиков, азербайджанцев, 

украинцев. Также крайне часто организованная наркопреступность встречается 

среди цыган. Для них наиболее характерен сбыт героина. 

12. Слабый контроль в уголовно-исправительных учреждениях; 

13. Недостатки в мерах социальной адаптации; 
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Наличие на улицах крупных городов бродяг, попрошаек, лиц без 

определенного места жительства, проституток способствует тому, что эти лица 

примыкают к преступным наркосообществам, пытаясь таким образом 

обеспечить себя каким-либо доходом. 

14. Ввоз в Россию наркотиков из других стран. 

В 2023 году активизировался незаконный ввоз в Российскую Федерацию 

оптовых партий кокаина из Латинской Америки. Сохраняются риски 

поступления наркотиков растительного происхождения. При этом основным 

источником опийных наркотиков является Афганистан. «Синтетические» 

прекурсоры ввозятся из стран Восточной Азии [16; 17]. 

Таким образом, криминологический анализ причин организованной 

наркопреступности демонстрирует, что на сегодняшний день в нашем 

государстве существует множество благоприятных условий для существования 

наркобизнеса, которые необходимо устранять или сводить к минимуму. 
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В рамках системы мер пресечения, применяемых в уголовном 

судопроизводстве, домашний арест занимает второе место по степени 

строгости, уступая лишь заключению под стражу. Внедрение данной меры 

преследует ряд целей: Экономия бюджетных средств: Содержание под 

домашним арестом обходится государству значительно дешевле, чем 

содержание в местах лишения свободы. Обеспечение круглосуточного 

контроля: за соблюдением наложенных на обвиняемого ограничений 

осуществляется постоянный надзор, что позволяет своевременно пресекать его 

противоправные действия. Предотвращение совершения преступлений: 

Применение домашнего ареста препятствует совершению обвиняемым новых 

преступлений, тем самым обеспечивая безопасность общества. Несмотря на 

очевидные преимущества, реализация данной меры пресечения в уголовном 

процессе сопряжена с рядом проблем: Несовершенство механизмов контроля: 

Отсутствие чётко регламентированной процедуры контроля за соблюдением 

наложенных на обвиняемого ограничений создаёт лазейки для его 

недобросовестного поведения. Нехватка действенных мер принуждения: В 

случае нарушения обвиняемым условий домашнего ареста, механизмы 

принуждения к их исполнению не всегда оказываются эффективными. В 

научной литературе неоднократно поднимался вопрос о необходимости 

совершенствования законодательства в сфере применения домашнего ареста.  

Так, О.А. Малышева пишет, что «включение в систему мер 

процессуального принуждения меры пресечения в виде домашнего ареста как 

менее строгой, по сравнению с мерой пресечения в виде заключения под 
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стражу, является проявлением гуманизма уголовной политики российского 

государства» [1]. Как верно заметил Е.М. Рябков: «Гуманность этой меры 

определяется отсутствием полной изоляции обвиняемого (подозреваемого) от 

общества, ограничением небольшого объема прав, что вполне естественно 

могло бы соотноситься с тяжестью совершенного преступления и 

характеристикой личности обвиняемого» [2]. С одной стороны, по п. 6 ст. 98 

УПК РФ [3] домашний арест является одной из мер пресечения и, поэтому к 

нему применимы общие основания и правила применения всех других мер 

пресечения. Но так как домашний арест имеет особенности, которые отличают 

его от других мер пресечения, поэтому некоторые авторы относят его к 

инструментам реализации уголовной политики и считают альтернативой 

заключению под стражу в связи с либерализацией уголовного и уголовно-

процессуального законодательства [4] и гуманизацией мер уголовно-

процессуального принуждения [5],и прежде всего предлагают обозначать как 

меру безопасности [6].  

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ внёс изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты, в 

результате чего статья 107 УПК РФ была обновлена в части регламентации 

порядка применения домашнего ареста в качестве меры пресечения для 

подозреваемых и обвиняемых [7]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41 также внесло свой 

вклад в практику применения домашнего ареста, указав, что данная мера 

пресечения может быть избрана только в случае невозможности применения 

более мягких мер, таких как залог и запрет определённых действий (часть 1 

статьи 107 УПК РФ) [8]. Ряд авторов указывают, что применение домашнего 

ареста обвиняемым в коррупционных преступлениях приводит к возможности 

ухода таких лиц от ответственности, они просто покидают страну [9]. 

Федеральный закон и Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

внесли существенные изменения в законодательство, регулирующее 

применение домашнего ареста в качестве меры пресечения, подчёркивая 

важность обеспечения баланса между необходимостью ограничения свободы 

подозреваемых и обвиняемых и соблюдением их прав и свобод.  

Следовательно, домашний арест – это не новшество в уголовно-

процессуальном законодательстве. Домашний арест как мера пресечения 

появился в уголовно-процессуальном законодательстве достаточно давно, 

однако его использование ограничено из-за низкой экономической 

эффективности. В настоящее время существует ограниченное количество 

специализированных средств и методов контроля при применении данной меры 

пресечения, а доступные методы являются дорогостоящими. Таким образом, 

основной проблемой избрания и применения домашнего ареста является его 

низкая экономическая эффективность и высокая стоимость. 

Н.А. Андроник указал на «низкую практическую значимость домашнего 

ареста в силу указанного выше обстоятельства [10]. Несмотря на то, что с 1 

января 2012 года уголовно-исполнительная инспекция осуществляет функцию 

контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых судом 
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избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на сегодняшний день 

Минюстом РФ совместно со Следственным комитетом РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, 

и по согласованию с Генпрокуратурой РФ не издано ни одного нормативного 

правового акта, определяющего порядок контроля за наличием подозреваемого 

или обвиняемого в место исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста и соблюдения запретов или ограничений, установленных судом (ч. 10 ст. 

107 УПК РФ).  

Вопросы взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции с 

органами дознания и предварительного следствия остаются нерешёнными, что 

создаёт значительные сложности при контроле за людьми, находящимися под 

домашним арестом, и снижает результативность этой меры пресечения.  

Ещё одна проблема, связанная с домашним арестом, касается выбора 

места его исполнения. При определении места ареста необходимо провести ряд 

проверок, таких как проверка договора аренды жилья, срока его действия, 

соответствия места регистрации подозреваемого его фактическому месту 

жительства и срока действия регистрации. Регламент применения домашнего 

ареста сотрудниками инспекции содержит приказ Минюста России, МВД 

России, СК России и ФСБ России от 31 августа 2020 г. № 189/603/87/371 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых 

или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 

и за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или 

обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресечения избран запрет 

определенных действий, домашний арест или залог» [10]. Кроме мероприятий 

указанных в данном регламенте также необходимо установить удаленность 

дома, где будет проживать подследственный, от места к которому его надо 

будет доставить к следователю, дознавателю, в суд и др. Ведь данный процесс 

должен быть выполнен в разумный срок.  

Как говорит Т.Н. Долгих: «Помимо установления основания для избрания 

домашнего ареста, а также обстоятельств, предусмотренных ст. 99 УПК РФ, 

следователь, дознаватель должен дополнительно проверить регистрацию 

подследственного, наличие основания для его проживания в жилом 

помещении, а также не будет ли данная мера пресечения затруднять 

расследование, затрагивать права и законные интересы проживающих в том же 

жилом помещении собственника жилья или других лиц» [11].  

Е.И. Шигурова утверждает: «Находящийся под арестом в порядке ст. 107 

УПК РФ подозреваемый или обвиняемый может проживать в жилище, 

собственником или нанимателем которого он является, либо на других 

законных основаниях имеет право находиться в нем. кроме того, с учетом 

состояния здоровья подозреваемый или обвиняемый может находиться в 

лечебном учреждении» [12]. Не все лица, совместно проживающие с 

находящимся по домашним арестом, соглашаются на постоянный контроль 

уголовно-исполнительных инспекций, что образует проблемы применения 

данной меры пресечения. Кроме того, данные лица могут принимать 

посетителей, родственников, визит которых может быть использован для 

общения с подозреваемым или обвиняемым.  
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Можно подвести итог, что проблемы применения домашнего ареста в 

уголовном процессе включают: 

- Неурегулированность процедуры контроля за соблюдением 

арестованным наложенных ограничений приводит к отсутствию механизма 

принуждения арестованного к соблюдению этих ограничений.; 

- отсутствие механизма принуждения арестованного к соблюдению этих 

ограничений. 

Для решения этих проблем следует внести изменения в существующее 

законодательство и создать дополнительные нормативные документы, которые 

будут регламентировать использование домашнего ареста. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать общий 

вывод о том, что в настоящее время институт домашнего ареста как меры 

уголовно-процессуального принуждения не может полноценно 

функционировать из-за определённых законодательных и 

правоприменительных проблем, упомянутых в этой работе. 
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