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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОПОРЯДКОВ КАК 
ЭЛЕМЕНТ КОНВЕРГЕНЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА»)  
 

Аннотация. Одной из сторон многогранного процесса глобализации является 
конвергенция правовых систем. Сближение правопорядков влечет за собой трансформацию 
как правовых институтов, так и правовых явлений. Формы выражения правовых явлений 
определяются как внутренними закономерностями развития соответствующих правовых 
систем, так и внешними факторами их эволюции. Одним из эвентуальных элементов 
конвергенции правовых систем выступает локальный правопорядок, создаваемый в правовой 
системе национального государства. Примером такого локального правопорядка выступает 
международный финансовый центр «Астана», в котором на паритетной основе применяется 
право различных правовых семей.  

Ключевые слова: правовая система, конвергенция, локальный правопорядок, 
международный финансовый центр, юридическая география, транснациональные 
корпорации, романо-германское право, англосаксонское право. 

 
Sumenkov Sergey Yuryevich,  
Professor of the Saratov State Law Academy,  
Professor of Penza State University, Doctor of Law  
40 Krasnaya Street, building 1, Penza, Russia, 440026,  
e-mail: sumenkov@bk.ru, 
ORCID: 0000-0002-2173-3030 
 
 

mailto:sumenkov@bk.ru
javascript:qr_code(%22dqoiye%22)


 

 

9  

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW 

Druzhinin Gleb Viktorovich, 
Senior Lecturer at the Department of Public and  
Municipal Administration of the Institute of Social  
Sciences of Irkutsk State University,  
Lenin str., 3, Irkutsk, Russia, 664025,  
e-mail: druzhinin93@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-2812-086X 
 

FORMATION OF NEW LOCAL LEGAL ORDERS AS AN ELEMENT OF 
CONVERGENCE OF LEGAL SYSTEMS (ON THE EXAMPLE OF ASTANA 

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER) 
 
 

Annotation. One of the sides of the multifaceted process of globalization is the convergence 
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Сближение национальных правовых 

систем является реалией современных 
политико-правовых процессов, 
протекающих практически во всех 
современных государствах. Результатом 
сближения является появление инородных 
для национальной правовой системы 
государства элементов – 
транснациональных корпораций. 
Транснациональные корпорации в 
настоящее время играют существенную 
роль в экономике многих суверенных 
государств. При этом, возникновение и 
функционирование субъекта с подобным 
«особым» статусом в процессе правового 
регулирования всегда вызывает множество 
вопросов. В мировой практике 
сформулирован ряд решений, связанных с 
деятельностными особенностями 
корпораций в условиях различных 
правовых систем. Возросший интерес 
продиктован процессом конвергенции 
правовых систем, при котором 
национальные правопорядки одной 
правовой семьи, начинают приобретать 

черты национальных порядков иных семей 
[1, с. 157]. 

Обозначенные проблемные «зоны» 
связаны не столько с деятельностью самих 
корпораций, сколько с политикой самого 
государства, направленной на привлечение 
в страну иностранных инвестиций, в том 
числе на размещение на территории 
государства производственных мощностей 
транснациональных корпораций (далее – 
ТНК). Это безусловно выгодно 
государству, поскольку развертывание 
деятельности ТНК на территории 
определенного государства создает 
рабочие места, увеличивает налоговые 
отчисления, стимулирует потребительскую 
и бизнес-активность. Вследствие этого, 
отдельные государства стремятся к тому, 
чтобы их система права была как можно 
более приспособленной под требования 
корпораций в том числе в контексте 
необходимости сопряжения 
внутрикорпоративных норм ТНК и 
национального права данного государства.  
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В рамках обозначенного 
регулирования наблюдаются различные 
подходы к формированию правового 
пространства, удобного для привлечения 
транснациональных корпораций. Одной из 
моделей достижения желаемого правового 
состояния является создание в 
государствах территорий со специальным 
правовым статусом, в которых 
национальный правопорядок действовал 
бы с исключениями. 

Наделение отдельных корпораций 
уникальным статусом, например, выражено 
в предоставлении им возможности 
использования на территории одного 
государства правых норм другого 
государства. Соответственно, компания, 
располагающаяся на территории 
государства, сможет фактически 
использовать в своей деятельности 
законодательство другого государства, что 
существенно упростит вопросы 
корпоративного регулирования 
(сопряжения корпоративного 
регулирования с правовым регулированием 
применительно к такой компании). 
В частности, такой подход используется в 
Казахстане. 

В современном мире инвестиции 
играют для национальных правительств и 
народов принципиальную роль, 
стимулируя внутренние экономические 
процессы и улучшая геополитические 
показатели государств. В этой связи 
значительная часть современных стран 
ставят вопросы создания привлекательного 
инвестиционного режима на своей 
территории в первоочередную 
политическую повестку. 

Не является исключением и 
Республика Казахстан, в которой с 
2015 года проводилась Президентская 
реформа, на которой озвучена идея о 
создании Международного финансового 
центра «Астана» (далее – МФЦА), целью 
которого является привлечение 
международных участников на площадки 
центра. В силу этого в учрежденном МФЦА 
были созданы беспрецедентные условия, не 

существовавшие до этого на постсоветском 
пространстве. 

Во-первых, правовой статус центра 
закреплен в Конституционном законе 
Республики Казахстан от 7 декабря 
2015 года № 438-V ЗРК 
«О Международном финансовом центре 
«Астана» (далее – КЗ «О Международном 
финансовом центре «Астана»). Согласно 
пункту 1 статьи 1 КЗ «О Международном 
финансовом центре «Астана», центр 
является территорией в пределах города 
Астаны с точно обозначенными границами, 
определяемыми Президентом Республики 
Казахстан, в которой действует особый 
правовой режим в финансовой сфере. На 
указанной территории действуют 
специальные органы управления: Совет по 
управлению Центром; Управляющий 
Центр; администрация Центра; Комитет 
Центра по регулированию финансовых 
услуг; суд Центра; Международный 
арбитражный центр (статья 9 КЗ 
«О Международном финансовом центре 
«Астана»). В деятельности МФЦА 
большую роль играет фигура Президента 
Республики Казахстан: президент 
определяет границы центра, утверждает 
состав Совета Центра и положение о 
Совете, назначает на должность 
Управляющего Центра и освобождает его, 
Председатель и судьи суда Центра 
назначаются и освобождаются 
Президентом Республики Казахстан по 
рекомендации Управляющего Центром. 

Во-вторых, в своей деятельности 
центр руководствуется издаваемыми 
актами, которые могут быть основаны на 
принципах, нормах и прецедентах права 
Англии и Уэльса, и стандартах, ведущих 
мировых финансовых центров. Кроме 
этого, статья 4 КЗ «О Международном 
финансовом центре «Астана» определяет, 
что действующим правом также является 
право Республики Казахстан, применяемое 
в части, не урегулированной настоящим 
Конституционным законом и актами 
Центра. Указом Президента РК 
«О Международном Финансовом Центре 
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«Астана» в п. 3.3 непосредственно 
предусмотрено «внесение на рассмотрение 
Мажилиса… проект Закона… 
предусматривающего регулирование 
отношений между участниками Центра на 
основе стандартов, ведущих мировых 
финансовых центров, принципах и нормах 
английского права». Возникает вопрос, что 
представляет собой правовой режим, 
действующий на территории Центра. 
С одной стороны, можно предположить, 
что учреждение Центра подтверждает 
тенденцию к имплементации англо-
саксонского права в правовую систему 
Казахстана, с другой стороны нормативные 
акты МФЦА не вторгаются в правовое поле 
страны, не противоречат ему. В связи с 
этим МФЦА выступает особым случаем 
конвергенции права в рамках 
интеграционного права [2, с. 22]. 
В большей степени при издании 
нормативных актов используется не 
столько право Англии, сколько 
международные стандарты, 
разрабатываемые и действующие в других 
финансовых центрах (Дубая и Сингапура и 
т. д.). Масштабы реализации проекта 
МФЦА в Республике Казахстан можно 
обозначить выражением «одна страна – две 
системы». Отмечается, что 
устанавливаемый специальный правовой 
режим есть ни что иное как свободно 
действующая система коммерческого 
права, предназначением которой является 
обеспечение функционирования МФЦА. 
В случае возникновения споров, связанных 
с национальными интересами и интересами 
безопасности Республики Казахстан, будет 
применяться положения законов 
Республики. В данном случае логично, что 
иностранное право не применяется к 
публично-правовым отношениям. 

В-третьих, при МФЦА учреждается 
специализированный судебный орган, 
который обладает достаточно специфичной 
компетенцией. Суд Центра независим в 
своей деятельности и обособлен от 
судебной системы Республики Казахстан. 
Имеется две инстанции: суд первой 

инстанции и апелляционный суд. Решения 
Суда Центра являются окончательными и 
не подлежат обжалованию и обязательны 
для всех физических и юридических лиц. 
Складывается впечатление, что данный 
судебный орган может подменять судебные 
органы Республики Казахстан, но это не 
так, поскольку законом установлена 
подсудность суда. Из ведения Суда Центра 
исключено уголовное и административное 
судопроизводство, по данным категориям 
дел орган не может выносить решения. 
Устанавливается исключительная 
юрисдикция в отношении следующих 
категорий дел: разрешение споров, 
возникающих между участниками Центра, 
органами Центра и (или) их работниками; 
споров, касающихся любой операции, 
осуществленной в Центре и подчиненной 
праву Центра; разрешение споров, 
переданных суду Центра по соглашению 
сторон. Таким образом, судебный орган 
распространяет свою влияние только на 
споры исключительно с участниками 
Центра, либо лицами, заключившими 
соответствующее соглашение. 

Суд Центра при рассмотрении 
споров руководствуется действующим 
правом Центра. При этом за ним 
закреплено полномочие учитывать 
вступившие в законную силу решения суда 
Центра по конкретным спорам и 
вступившие в силу решения судов других 
юрисдикций общего права. Другими 
словами, Суд Центра применяет в своей 
судебной деятельности прецедентное 
право. В то же время исполнение решений 
Суда Центра осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, согласно 
механизму, отвечающему природе романо-
германской правовой системы. 

В настоящее время наблюдается 
зарождение новой юрисдикции в рамках 
романо-германской правовой системы, 
модель которой в будущем может быть 
использована другими странами на 
постсоветском и тихо-азиатском 
пространстве в целях повышения 
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эффективности правового регулирования. 
Территория международного центра 
выступает пространством новой 
юрисдикции, что подтверждается 
официальными заявлениями руководства 
Республики Казахстан и управляющего 
МФЦА [3]. 

30 мая 2015 года постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
№ 393 был утвержден план совместных 
действий по созданию и развитию МФЦА 
на долгосрочную перспективу. Настоящее 
Постановление закрепляет, что конечной 
моделью для центра является 
формирование специальной юрисдикции в 
рамках Конституции Казахстана на 
территории МФЦА с собственным 
коммерческим и гражданским правом, 
воспроизведенным по образцу английского 
права, на английском языке (во избежание 
разночтений) и отсылкой к 
первоначальному источнику в английском 
праве в случае неопределенности. 
Обязательным элементом защиты прав 
участников будет создание независимого 
финансового суда, обеспеченного 
квалифицированными судьями с опытом 
практической деятельности в странах, с 
юрисдикцией английского права 
(Сингапур, Дубай, Гонконг и т. д.).  

Сделаем оговорку, что правовая 
конвергенция не ограничивается 
наполнением романо-германской традиции 
англо-американским правом, потому имеет 
различные варианты «правового 
смешения» [4, с. 43]. Независимая 
юрисдикция МФЦА, основанная на 
английском праве, должна 
распространяться на основные направления 
права деятельности субъектов/участников 
МФЦА: гражданское, коммерческое, 
корпоративное право, регулирование 
трудовых правоотношений, рынка ценных 
бумаг, доверительного управления. Право 
Республики Казахстан должно 
распространяться на вопросы, связанные с 

миграцией, уголовным правом. Переход на 
новую систему права – процесс, 
требующий серьезных усилий и времени. 

Таким образом, пространство 
международного центра представляет 
собой ни что иное как территорию с новой 
системой права. Идея является достаточно 
перспективной, поскольку можно вести 
речь о зарождении новой системы права, в 
которой присуще признаки как романо-
германской, так и англосаксонской 
правовой системой. Правовое пространство 
международного центра есть результат 
процесса конвергенции правовых систем, 
промежуточные результаты и последствия 
которой еще предстоит оценить с точки 
зрения соблюдения паритета 
государственных интересов между 
созданием уникального инвестиционного 
климата, а также обеспечением 
национальной безопасности. 
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Дорожно-транспортные 

происшествия (далее – ДТП) остаются 
одной из основных причин смерти во 
многих странах мира. Ежегодно в 
дорожных авариях погибают и получают 
травмы миллионы людей1. 

За 2023 г. на территории города Москвы 
зарегистрировано 8 090 ДТП, где 304 человека 
погибли и 8 967 получили ранения. Причиной 
нанесения вреда здоровью и гибели людей в 
результате ДТП чаще всего становились 
нарушения, связанные с несоблюдением 
дистанции и очередности проезда, а также 
несоответствием скорости конкретным 
дорожным условиям. По итогам 2023 года 
самым аварийным месяцем стал сентябрь, 
меньше всего дорожных аварий было 
зарегистрировано в декабре. 

Сравнивая с 2021 годом, количество 
ДТП в 2023 году увеличилось на 407, 
количество погибших – на 4 человека, 
раненых – на 1,2 тыс. 

Существует несколько причин 
большого количества аварий со 
смертельным исходом на наших дорогах. 

Во-первых, несоблюдение правил 
дорожного движения, а именно 
превышение скорости2. Следует отметить, 
что превышение скорости является 
проблемой во всех странах. Исследования 
показали, что в среднем от 40 до 50, а то и 
80% водителей превышают скорость 
[1, с. 94]. 

Превышение скорости – это фактор, 
который увеличивает тяжесть всех 
дорожных происшествий. Чем выше 
средняя скорость, тем больше вероятность 
аварии и тем выше риск смерти или 
серьезных травм при превышении 
скорости. На каждый 1 км/ч увеличения 
средней скорости автомобиля количество 
ДТП со смертельным исходом возрастает 
на 4-5%. В высокоскоростных автомобилях 
водители и пассажиры подвергаются 

                                                            
1 Сотрудниками Научного центра БДД МВД России 
подготовлен обзор дорожно-транспортной 
аварийности в Российской Федерации за 6 месяцев 
2023 года // НЦ БДД. URL: https://xn--90aga7a7b.xn-
-b1aew.xn p1ai/news/item/40291069/ (дата 
обращения: 24.10.2023). 

гораздо большему риску травм в случае 
лобового или бокового столкновения. 

Для «уязвимых» участников 
дорожного движения, таких как пешеходы, 
велосипедисты и мотоциклисты, а также 
дети и пожилые люди, взаимосвязь между 
скоростью автомобиля и тяжестью травм 
особенно опасна. В частности, вероятность 
смерти взрослого пешехода, сбитого 
автомобилем на скорости 50 км/ч, 
составляет менее 20%. Если же 
столкновение происходит на скорости 
80 км/ч, то риск смерти возрастает почти до 
60% [1, с. 94]. 

Помимо знаков ограничения 
скорости на дороге, на выбор скорости 
водителем может влиять множество 
факторов. В большинстве стран водители-
мужчины и молодые водители особенно 
склонны ездить быстрее: именно они 
становятся причиной подавляющего 
большинства аварий, связанных с 
превышением скорости. 

Другими факторами, влияющими на 
скорость и способствующими повышению 
смертности, являются уровень алкоголя в 
крови водителя, качество дорожного 
покрытия и структура дороги, а также 
технические характеристики автомобиля. 

Проблема соблюдения скоростного 
режима актуальна и для России: в России 
превышение скорости является причиной 
около 4,5 тысяч дорожно-транспортных 
происшествий в год, в которых погибает 
более 1 000 человек и около 6 000 получают 
различные травмы [1, с. 95]. 

Причины аварий со смертельным 
исходом на автомагистралях часто связаны 
с усталостью водителя, вызванной 
длительной ездой без отдыха. 

Это подчеркивает важность мер по 
снижению количества ДТП со 
смертельным исходом и повышению 
безопасности на дорогах. 

2 О Правилах дорожного движения : постановление 
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 : 
ред. от 02 июня 2023 г. // Собрание актов Президента 
и Правительства РФ. 1993. № 47. Ст. 4531. 
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Обеспечение безопасности 
дорожного движения – это не сугубо 
отраслевой вопрос, а комплексная задача, 
требующая системного подхода со стороны 
всех органов государственной власти, 
муниципалитетов, надзорных и 
правоохранительных органов, 
соответствующих организаций и служб, а 
также общественности. Однако 
профилактическая деятельность МВД 
России имеет огромное значение в 
достижении цели нулевой смертности на 
дорогах.  

Для достижения цели нулевой 
смертности на дорогах руководители 
территориальных органов МВД России 
организуют профилактическую работу по 
различным направлениям. 

В частности, организуются 
профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение ДТП. К 
таким мероприятиям относятся: 

1) Подготовка водителей. 
Качественная подготовка водителей и 
приобретение ими необходимых навыков 
позволяют свести к минимуму количество 
ДТП. Водители должны знать правила 
дорожного движения, быть осторожными и 
уметь предвидеть дорожную ситуацию. 

2) Регулярный осмотр транспортных 
средств. Исправность транспортных 
средств играет важную роль в обеспечении 
безопасности дорожного движения. 
Регулярный техосмотр помогает выявить и 
устранить возможные неисправности и 
дефекты. 

3) Использование средств 
безопасности. Пристегнутые ремни 
безопасности, детские кресла и шлемы 
могут помочь предотвратить серьезные 
травмы в случае аварии. Водители и 
пассажиры должны следовать этим 
требованиям и нести ответственность за 
свою безопасность. 

Также руководители 
территориальных органов МВД России 
разрабатывают и утверждают 

                                                            
1 Федеральное дорожное агентство Росавтодор : 
официальный сайт. URL: https://rosavtodor.gov.ru/ 
(дата обращения: 24.10.2023). 

инфраструктурные мероприятия. 
Инфраструктурные мероприятия 
направлены на создание безопасной 
транспортной среды и включают в себя: 

1) Развитие и совершенствование 
дорожной сети. Улучшение дорожной 
инфраструктуры, включая разделение 
движения, разметку полос и дорожные 
знаки, поможет снизить вероятность ДТП. 

2) Установка светофоров и 
пешеходных переходов. Правильная 
установка светофоров и пешеходных 
переходов может обеспечить безопасность 
пешеходов и улучшить движение на 
перекрестках. 

3) Обозначение опасных участков 
дорог. Установка предупреждающих 
знаков и барьеров на опасных участках 
дороги поможет предотвратить аварии и 
обеспечить безопасность водителей. 

Руководители территориальных 
органов МВД России выявляют аварийно- 
опасные участки, разбирают причины ДТП 
и ликвидируют места концентрации ДТП. 
Также они подготавливают 
законодательные инициативы, нормативно-
технические документы. Ежегодно 
специалисты разрабатывают планы 
дорожных работ в комплексе с устройством 
ограждения, пешеходных переходов, линий 
электроосвещения, светофоров, дорожных 
знаков, камер фотовидеофиксации. Такие 
элементы дорожной инфраструктуры 
сегодня появляются на всех объектах 
строительства, реконструкции, капремонта 
и ремонта, а также в рамках отдельной 
программы по обустройству участков 
[2, с. 111]. 

Всего в 2023 году на федеральной 
сети Росавтодора установили 131 км 
осевого барьерного ограждения, 232 км 
линий электроосвещения, 1784 дорожных 
знака, 170 светофорных объектов и 34 
модульных надземных пешеходных 
перехода1. 

В прошлом году на территории 
Красноярского края удалось ликвидировать 
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10 очагов аварийности. Среди них – 
участок на 796-м км трассы Р-255 «Сибирь» 
вблизи поселка Емельяново. Дорога 
связывает населенный пункт с областным 
центром, здесь ежедневно проезжают до 50 
тыс. автомобилей. Трасса пересекается со 
второстепенными дорогами, ведущими в 
поселок и садовые товарищества. В целях 
обеспечения безопасного и 
беспрепятственного поворота налево ФКУ 
Упрдор «Енисей» было принято решение 
об устройстве накопительной полосы 
движения с разделением проезжей части 
делиниаторами протяженностью 200 м. 
Таким образом, в четыре раза удалось 
снизить количество аварий на участке по 
сравнению с 2022 годом1. 

В Республике Тыва с опережением 
на год отремонтировали потенциально 
опасный участок трассы Р-257 «Енисей» 
на 806-м км, где за три года произошли 
семь ДТП. Главной задачей ремонта 
участка в городе Кызыл стала ликвидация 
очага аварийности. Дорожники устранили 
конфликт встречных потоков на 
пересечении трассы «Енисей» с улицей 
Шлакоблочной: организовали кольцевое 
движение и смонтировали линии 
электроосвещения протяженностью более 
400 м 2. 

Кроме того, на объекте установили 
двухстороннюю шериф-балку, 
имитирующую проблесковые маячки 
патрульных автомобилей 
Госавтоинспекции, а также 22 дорожных 
знака. Нанесли хорошо различимую в 
светлое и темное время суток разметку 
термопластиком. 

В Республике Карелия после 
строительства открыли 21-километровый 
участок трассы А-121 «Сортавала» в обход 
деревень Маньга и Новая Маньга. В ходе 
реализации проекта транзитный транспорт 
вывели за пределы населенных пунктов, а 
также решили проблему продольного 
профиля дороги путем спрямления.  

На месте слияния двух федеральных 
трасс «Сортавала» и «Кола» (на 380-м км) 

                                                            
1 Федеральное дорожное агентство Росавтодор : 
официальный сайт. 

построили двухуровневую транспортную 
развязку с надземным путепроводом и 
освещением. Автомобильные потоки здесь 
разведены на разные высоты. Пользователи 
трасс имеют возможность 
беспрепятственно съезжать с одной дороги 
на другую, безопасно совершать 
поворотные маневры и вливаться в общий 
поток. 

Рядом со старинной карельской 
деревней Маньга устроили тротуары, 
металлическое перильное ограждение, 
смонтировали линии электроосвещения, 
что в свою очередь минимизирует ДТП с 
участием пешеходов. 

В Курганской области на участке 
капремонта км 151 – км 202 трассы Р-254 
«Иртыш» устроили новый модульный 
пешеходный переход между селами Восход 
и Сладкокарасинское, который развел 
транспортный и пешеходный потоки на 
разные уровни и соединил два крупных 
населенных пункта. Теперь их жители 
могут безопасно пересекать оживленную 
автомагистраль и добираться до 
остановочных комплексов. 

Легкую и прочную конструкцию 
выполнили из стальных швеллеров без 
сварки – на высокопрочных болтах. 
Обеспечена доступность для 
маломобильных категорий населения: 
ширина прохода – 2 м, а сам переход 
оборудован пандусами и лифтом. 

Всего на участке капитального 
ремонта предусмотрены четыре модульных 
перехода, а в целом на подведомственной 
ФКУ Упрдор «Южный Урал» сети – 
в Курганской и Челябинской областях – 
в настоящее время уже устроен 31 такой 
объект3. 

В Забайкальском крае на 
автомобильной дороге А-350 Чита – 
Забайкальск – граница с КНР, проходящей 
по территории города Борзя и поселка 
Новокручининск, установили два 
светофора с кнопкой вызова, на 
регулируемом пешеходном переходе 
устроили светодиодную тротуарную 

2 Там же. 
3 Там же. 
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брусчатку с использованием ярких блоков, 
устойчивых к внешним воздействиям. 
Отметим, что по обе стороны трассы в 
обоих населенных пунктах расположены 
социально значимые объекты, в том числе 
школы, медицинские учреждения и 
магазины. Принятые дорожниками меры 
повысят видимость зоны выхода 
пешеходов на проезжую часть и снизят 
вероятность ДТП с участием пешеходов. 

Во время ремонта участка трассы А-
130 Москва – Малоярославец – Рославль – 
граница с Республикой Беларусь по 
просьбе местных жителей и администрации 
города Малоярославец в Калужской 
области дополнительно оборудовали пять 
проекционных пешеходных переходов, а 
также переход на улице Подольских 
Курсантов, тем самым обеспечив 
спокойный и безопасный путь к магазину. 

Кроме того, до марта 2024 года 
руководителям территориальных органов 
МВД России (в том числе и Московской 
области) необходимо рассмотреть вопрос 
об установке и переносе комплексов фото- 
и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на участки, где 
увеличилось количество ДТП. 

Стоит отметить, что в 2023 году в 
Москве было установлено 83 камеры 
фиксации нарушений ПДД. Эти камеры 
были установлены во всех районах 
Москвы. Новые камеры были установлены 
во всех районах, где за последний год 
произошло более трех ДТП с 
пострадавшими или погибшими. 

Все комплексы фото- и 
видеофиксации были установлены по 
договоренности с Госавтоинспекцией 
столицы. В прошлом году впервые сумма 
штрафов, наложенных такими камерами, 
превысила 100 млрд рублей1.  

Очевидно, что после установки 
камер фото- и видеофиксации ДТП больше 

не происходят, как правило, в 90 процентах 
мест.  

Разумеется, руководители 
территориальных органов МВД России по 
Московской области работают над тем, 
чтобы добиться нулевого количества жертв 
на дорогах. Большинство новых камер 
будут фиксировать не только превышение 
скорости, но и не пропуск пешеходов, 
несоблюдение правил проезда 
перекрестков и другие опасные нарушения.  

В 2023 году специалисты выполнили 
большой объем дорожных работ на 
территории каждого региона России, что 
позволит создать необходимые условия для 
безопасного и комфортного передвижения 
граждан. 

Таким образом, снижение 
смертности на дорогах требует 
комплексного подхода и 
скоординированных усилий правительства, 
общественных организаций и населения. 
Только при полном сотрудничестве можно 
добиться значительных результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОКУРОРА ПО ГРАЖДАНСКОМУ И АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ДЕЛУ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос участия прокурора в гражданском и 

административном процессе для дачи заключения. Особое внимание уделяется форме и 
содержанию заключения прокурора по гражданскому и административному делу. Автором 
подробно затрагиваются вопросы, связанные с предложениями экспертного сообщества о 
наложении обязанности на прокуроров по подготовке заключения в письменной форме. 
Делаются выводы о нерациональности подобного расширения обязанностей прокуроров 
ввиду неминуемой «бюрократизации» их работы и, как следствие, затягивания судебных 
процессов, возникновения препятствий для защиты прав и свобод в гражданском и 
административном процессе. 

Ключевые слова: гражданский процесс, административный процесс, заключение 
прокурора, решение суда, участие прокурора. 
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OPINION OF THE CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROSECUTOR: PROBLEMS OF 
FORM AND CONTENT 

 
Annotation. In the paper the issue of the prosecutor’s participation in civil and administrative 

proceedings to give an opinion is considered. Particular attention was paid to the form and content of 
the prosecutor’s opinion on civil and administrative proceedings. The author considered the issue 
related to the proposals of the expert community on imposing prosecutors to prepare a conclusion in 
writing. The conclusions were drawn about irrationality of such an expansion of the duties of 
prosecutors due to the imminent "bureaucratization" of their work and, as a result, delay of trials, the 
emergence of obstacles to the protection of rights and freedoms in civil and administrative 
proceedings. 

Keywords: civil proceedings, administrative proceedings, prosecutor's conclusion, court 
decision, prosecutor's participation. 

 
Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 
закрепляет, что прокурор участвует в 
рассмотрении дел судами в случаях, 
предусмотренных процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
и другими федеральными законами. 
Полномочия прокурора, участвующего в 
судебном рассмотрении дел, определяются 
процессуальным законодательством 
Российской Федерации 
(пункты 1, 4 статьи 35). 

Таким образом, данная норма Закона 
о прокуратуре является отсылочной, 
поскольку лишь предусматривает право 
прокурора участвовать в рассмотрении дел 
судами, а порядок такого участия не 
определяет. 

Участие прокурора для дачи 
заключения при рассмотрении 
гражданских и административных дел, 
регламентировано частями 3 и 4 статьи 45 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и 
частью 7 статьи 39 Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее – КАС РФ). 

В соответствии с частью 3 статьи 45 
ГПК РФ прокурор вступает в процесс и 
дает заключение по делам о выселении, о 
восстановлении на работе, о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами, в целях 
осуществления возложенных на него 
полномочий: о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа 
(статья 244.15 ГПК РФ); об усыновлении 
(статья 273 ГПК РФ, статья 125 СК РФ); 
о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим (статья 278 ГПК РФ); 
назначение экспертизы для определения 
психического состояния гражданина 
(статья 283 ГПК РФ); об ограничении 
дееспособности гражданина, о признании 
гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией или иными 
доходами (статья 284 ГПК РФ); об 
объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным 
(статья 288 ГПК РФ); о лишении 
родительских прав (статья 70 СК РФ); 
о восстановлении в родительских правах 
(статья 72 СК РФ); об ограничении 
родительских прав (статья 73 СК РФ); 
об отмене усыновления (статья 140 СК РФ). 

Федеральным законом от 07.10.2022 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 
52 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и статью 45 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» в статью 45 
ГПК РФ введена часть 4, согласно которой 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452712
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452712&dst=100190
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452712&dst=100193
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в целях обеспечения законности прокурор 
по своей инициативе или инициативе суда 
вступает в дело, рассматриваемое судом, на 
любой стадии процесса для дачи 
заключения: 1) о признании 
недействительными сделок, совершенных с 
нарушением законодательства, 
устанавливающего специальные 
экономические меры, меры воздействия 
(противодействия) на недружественные 
действия иностранных государств; 2) при 
рассмотрении судом заявления о выдаче 
исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, 
ходатайства о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения; 
3) в случае выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что являющийся 
предметом судебного разбирательства спор 
инициирован в целях уклонения от 
исполнения обязанностей и процедур, 
предусмотренных законодательством о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательством о налогах и 
сборах, валютным законодательством 
Российской Федерации, правом 
Евразийского экономического союза в 
сфере таможенных правоотношений и 
законодательством Российской Федерации 
о таможенном регулировании, а также 
законодательством, устанавливающим 
специальные экономические меры, меры 
воздействия (противодействия) на 
недружественные действия иностранных 
государств, и (или) возник из мнимой или 
притворной сделки, совершенной в 
указанных целях.  

В силу части 7 статьи 39 КАС РФ 
прокурор вступает в судебный процесс и 
дает заключение по административному 
делу в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами (об оспаривании 
нормативных правовых актов 
(статья 213 КАС РФ); о защите 
избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ 
(статья 243 КАС РФ); о принудительной 
госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар или о 
продлении срока принудительной 
госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством 
(статья 277 КАС РФ); о госпитализации 
гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке 
(статья 283КАС РФ); о помещении 
иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное 
учреждение или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальном учреждении 
(статья 268 КАС РФ); об 
административном надзоре 
(статья 272 КАС РФ)). 

Участие прокурора в рассмотрении 
дел перечисленных категорий, 
обусловлено, прежде всего, их особой 
социальной и государственной 
значимостью, что, без сомнения, 
способствует наиболее полной, 
объективной и всесторонней правовой 
оценке возникающих правоотношений. 

Следует отметить, что в 
процессуальном и специальном 
законодательстве отсутствуют нормы, 
посвященные форме и содержанию 
заключения прокурора.  

На это неоднократно обращалось 
внимание разными авторами. Например, 
Н. А. Артебякина указывала, что «ни в 
ГПК РФ, ни в Законе «О прокуратуре РФ» 
… не раскрывается содержание понятия 
«заключение прокурора», не определяется 
его правовая сущность, форма, структура» 
[1, с. 65], а В. Ю. Шобухин отмечает, что 
«остается непонятным, о чем дает 
заключение прокурор и какое значение оно 
имеет для суда» [2, с. 20].  

Исторически сложилось, что 
прокурор выступает с устным заключением 
по гражданскому или административному 
делу, в котором кратко характеризует 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452712&dst=100188
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182085&dst=101369
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182085&dst=101606
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182085&dst=101874
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182085&dst=101923
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182085&dst=101797
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182085&dst=101833
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содержание спора, требования истца, 
возражения ответчика и объяснения других 
участников процесса; приводит 
установленные по делу юридически-
значимые обстоятельства, доказательства, 
представленные лицами, участвующими в 
деле, дает им оценку; ссылается на нормы 
материального и процессуального права, 
подлежащие применению; делает выводы о 
том каким, по его мнению, должно быть 
решение суда. 

Следовательно, фактически по 
своему содержанию заключение прокурора 
состоит из тех же частей, что и решение 
суда: вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной (статья 
198 ГПК РФ и статья 180 КАС РФ). 

Введение в процессуальное 
законодательство понятия «содержание 
заключения прокурора» будет 
способствовать унификации выступления 
прокуроров в судебном заседании, 
повышению ответственности за их 
мотивированность, и, в целом, сделает его 
более квалифицированным.  

Нельзя согласиться с теми авторами, 
которые предлагают законодательно 
возложить «на прокурора обязанности 
представлять заключение в письменной 
форме для приобщения к материалам 
дела…, вне зависимости от того, участвует 
помощник прокурора в судебном заседании 
или нет» [3, с. 28], полагая, что 
«оформление заключения в письменной 
форме с большей вероятностью 
гарантирует недопущение возникновения 
возможных ошибок, связанных с логикой 
изложения материала, с расхождением 
мнений разных должностных лиц по 
одному и тому же делу» [1, с. 66]. 

Авторы этих предложений, не 
учитывают принцип единства и 
централизации прокуратуры, 
установленный частью 1 статьи 129 
Конституции Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 4 Закона о прокуратуре, в 
соответствии с которым прокуратура 
является единой централизованной 

системой с подчинением нижестоящих 
прокуроров вышестоящим.  

Таким образом, в системе 
действующего правового регулирования 
независимо от того, прокурор какого 
уровня в системе прокуратуры 
непосредственно участвовал в 
рассмотрении гражданского или 
административного дела, на вышестоящего 
прокурора также возложена обязанность по 
участию в данном деле в вышестоящем 
суде соответствующего уровня. 

Следовательно, при выполнении 
вышестоящим прокурором своих 
полномочий по контролю за деятельностью 
подчиненных прокуроров, он вправе дать 
заключение по делу, отличное от 
заключения нижестоящего прокурора. 

Следует также отметить, что в целях 
соблюдения права участников 
судопроизводства на справедливое 
судебное разбирательство, действующее 
гражданское и административное 
процессуальное законодательство, 
закрепляет возможность исправления 
судебных ошибок посредством системы 
апелляционного, кассационного и 
надзорного пересмотра судебных актов. 

Соответственно, будет нелогичным 
ограничить вышестоящего прокурора дать 
заключение по делу в противоречие с 
заключением нижестоящего. 

Пунктом 6 приказа Генерального 
прокурора РФ от 11.01.2021 № 2 
«Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском и административном 
судопроизводстве» прокурорам 
предписано при рассмотрении дела по 
правилам упрощенного (письменного) 
производства, по которому участие 
прокурора является обязательным, 
направлять в суд заключение в письменной 
форме. 

Однако, представляется, что 
распространение обязательности 
письменной формы заключения прокурора 
на все категории дел, рассматриваемые с 
участием прокурора, не имеет 
практического смысла. 
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Такие изменения в процессуальном 
законодательстве, приведут к еще большей 
«бюрократизации» рабочего процесса 
прокуроров, которым помимо участия в 
судебных заседаниях, приходится 
осуществлять существенный объем 
надзорной деятельности, зачастую в 
условиях недостаточной штатной 
численности, и, в целом, не окажут влияния 
на позицию вышестоящего прокурора, 
выявившего при изучении дела ошибки в 
применении закона.  

Более того, суду на составление 
мотивированного решение законодателем 
по гражданскому делу предоставлено 5 
дней (часть 2 статьи 199 ГПК РФ) и 10 дней 
по административному делу (часть 2 статьи 
177 КАС РФ), а прокурор должен будет 

приобщить к материалам дела письменное 
заключение непосредственно после его 
оглашения. При этом, если в судебном 
заседании приобщены дополнительные 
доказательства, то прокурору необходимо 
просить отложить дело слушанием для 
изменения заключения, что, несомненно, 
приведет к затягиванию судебного 
разбирательства. 

Из официальной статистики 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации1 усматривается, что количество 
гражданских и административных дел, 
рассмотренных судами с участием 
прокурора, как и процент удовлетворенных 
апелляционных представлений прокуроров 
на судебные акты, стабильно из года в год 
остаются высокими: 

 

Наименование показателя 
 

2018  
год 

 
2019 
 год 

 
2020 
 год 

 
2021  
год 

 
2022  
год 

Обеспечено участие в 
рассмотрении судом дел 
обязательной категории в 
гражданском и административном 
судопроизводстве 

 
 
 
 
 

331 928 

 
 
 
 
 

337 358 

 
 
 
 
 

291 459 

 
 
 
 
 

305 521 

 
 
 
 
 

311 003 

Принесено апелляционных 
представлений по гражданским и 
административным делам 

 
 
 

6 775 

 
 
 

6 678 

 
 
 

6 563 

 
 
 

7 717 

 
 
 

7 734 

Отменено или изменено судебных 
постановлений по апелляционным 
представлениям прокурора по 
гражданским и административным 
делам  

 
 
 
 
 

4 340 

 
 
 
 
 

4 513 

 
 
 
 
 

4 519 

 
 
 
 
 

5 571 

 
 
 
 
 

5 601 

% от рассмотренных  
80,0 

 
81,8 

 
83,0 

 
82,8 

 
81,7 

 
Можно предположить, что при 

наличии законодательного закрепления 
обязательности письменного заключения 
по всем делам, по которым прокурор вправе 
участвовать для его дачи, то только в 
                                                            
1 Результаты деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics 
(дата обращения: 24.10.2023). 

2022 году прокуроры должны были 
написать их больше 300 тысяч. 

Подводя итог, допустимо сделать 
вывод, что участие прокурора для дачи 
заключения по делам, предусмотренным 
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законом, является эффективной формой 
обеспечения законности в целях 
соблюдения прав, свобод и законных 
интересов субъектов гражданских и 
административных правоотношений. 
Одним из ключевых элементов участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном 
процессе является заключение прокурора, 
однако его форма и содержание 
законодательно не закреплены. Впрочем, 
возникающие в экспертной среде 
предложения о правовой формализации 
заключения представляются автору не 
отвечающими задачам судопроизводства. 
Возложение на прокуроров обязанности 
представления письменного заключения 
станет лишним обременением как для 
самих прокуроров, так и для участников 
судебного процесса, который будет 
неизбежно затягиваться. Вместе с тем 

имеется необходимость внести изменения в 
статьи 45 ГПК РФ и 39 КАС РФ – 
законодательно закрепив понятия 
«заключение прокурора, его содержание и 
значение для суда».  
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enforcement officers, despite the fact that the legislator makes some attempts to legalize interpretation 
issues, as, for example, in the case of Article 431 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Keywords: legal technique, interpretation of law, application of civil law, literal interpretation, 
broad interpretation, free discretion. 

 
В теории права давно есть более или 

менее единое мнение о том, что 
представляет собой норма права. Так, в 
современной интерпретации «норма права 
– это общеобязательное веление, 
выраженное в виде властного предписания, 
регулирующее общественные отношения и 
обладающее следующими специфическими 
признаками, выделяющими их из 
социальных норм: нормативностью, 
системностью, общеобязательностью, 
формальной определенностью и 
представительно-обязывающим 
характером» [1, с. 50].  

Можно понять, что такое 
определение направлено на формальную 
характеристику правовой нормы для 
возможности отличить ее от других норм, 
которые также способны регулировать 
общественные отношения. Что касается 
содержательной стороны правовой нормы, 
то она характеризуется абстрактностью, 
поскольку норма права рассчитана на 
неопределённое количество, пусть и 
схожих, но разных ситуаций, поэтому ее 
содержание не всегда можно понять 
однозначно.  

Особенно, на наш взгляд, немало 
трудностей возникает в сфере 
регулирования гражданско-правовых 
отношений, поскольку метод правового 
регулирования гражданского права 
характеризуется дозволительной 
направленностью. Это означает, что 
субъектам гражданского права 
предоставлена большая свобода 
усмотрения в выборе варианта поведения. 
Для этого нормы гражданского права, как и 
сама отрасль сконструированы таким 
образом, что имеют не конкретное, а 
абстрактное содержание. 

Правоприменителям приходится 
толковать норму права при столкновении с 
неоднозначной ситуацией. Так, например, 

пунктом 1 статьи 81 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон об акционерных 
обществах) обозначен круг лиц, которые 
могут признаваться заинтересованными в 
совершении обществом сделки. 
В частности, к ним отнесены лица, 
имеющие право давать обязательные для 
общества указания. При этом Закон об 
акционерных обществах не раскрывает, 
какие лица признаются лицами, имеющими 
право давать обязательные для общества 
указания. В процессе правоприменения 
приходится подвергать норму толкованию. 
Так, с помощью анализа судебной практики 
выясняется, что лицо, которое не 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа АО, признается 
лицом, имеющим право давать 
обязательные указания в случае, если такое 
лицо в силу положений устава вправе 
заключать от имени общества договоры, а 
также на основании карточки банка с 
образцом его подписи и оттиском печати 
общества уполномочено распоряжаться 
денежными средствами, находящимися на 
расчетном счете АО [2]. Толкование 
представляет из себя целый процесс, 
который имеет большое значение для 
правильного применения гражданско-
правовых норм и нормального 
регулирования имущественного оборота. 

Ученые и правоприменители 
систематически обращаются к изучению 
толкования правовых норм, поскольку 
важно не только уяснение действительного 
содержания правовой нормы, но и 
донесения этого смысла до всех остальных, 
как действующих, так и потенциальных 
участников имущественных отношений. 

Таким образом, «в ходе толкования 
осуществляется постижение смысла права, 
расшифровка и обоснование его в форме 
конкретизирующих понятий, суждений о 
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содержании воли законодателя, а целью 
толкования правовых актов является 
раскрытие истинного смысла 
законодательных норм, каждая из которых 
представляет собой выраженную в словах 
законодателя» [1, c. 18]. Так, например, в 
одном из случаев при толковании 
Конституционный суд РФ провел 
разграничение между абстрактной 
возможностью иметь права и обладанием 
конкретным правом.  

Момент рождения в его толковании 
определяет начало общей способности 
быть субъектом гражданского права, но 
какое влияние указанное обстоятельство 
оказывает на способность быть носителем 
того или иного конкретного права, не 
уточняется. В итоге в резолютивной части 
Конституционный суд РФ приходит к 
выводу о том, что п. 2 ст. 17 ГК РФ не 
предполагает применение в качестве 
основания для отказа в компенсации 
морального вреда ребенку, родившемуся 
после смерти его отца»1. Смысл здесь 
заключается только в том, что по 
буквальному смыслу п. 2 ст. 17 ГК РФ 
правоспособность возникает с момента 
рождения. Получается, что в данном 
конкретном деле Конституционный суд РФ 
расширительно истолковал 
рассматриваемую норму, потому что не дал 
описания ее содержания и применения в 
конкретном, а не абстрактном ее 
понимании. Так, приобретение эмбрионом 
тех или иных прав отложено до момента 
рождения. Зародышевое состояние 
эвентуально и небезразлично для 
гражданского права только при условии, 
что за беременностью последует рождение 
младенца живым [3, с. 278]. В связи с этим 
В. В. Алейников, посвятивший свое 
исследование в том числе анализу 
рассматриваемого Постановления 
Конституционного суда РФ, делает вывод о 
том, что «если конкретизировать 
правоотношения (случаи), в рамках 
которых должна быть предусмотрена 
возможность компенсации морального 

                                                            
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
02.03.2023 N 7-П // Российская газета. 2023. № 50.  

вреда, можно путем судебного толкования, 
то избежать противоречия с законом можно 
только путем изменения закона. 

Конституционно-правовое 
истолкование п. 2 ст. 17 ГК РФ не может 
служить достаточным основанием для 
возникновения конкретных прав, 
предусмотренных гражданским законом. 
Для этого требуется прямое указание 
закона и наличие факта рождения» 
[4, c. 92–97].  

Таким образом, толкование не 
может выходить за рамки действительного 
содержания правовой нормы, того 
содержания, которое обусловило ее 
появление в нормативно-правовом акте, 
это, во-первых. И того содержания, которое 
имел ввиду законодатель для эффективного 
регулирования конкретного 
правоотношения, это, во-вторых. Такой 
подход обуславливается принципом 
разделения властей 
(ст. 10 Конституции РФ), когда ни одна 
власть не может подменять собой другую.  

Вот и в правовой литературе «под 
толкованием права понимают процесс 
мышления, направленный на уяснение 
смысла нормы права, а также результат 
этого процесса как совокупность суждений, 
раскрывающих содержание толкуемой 
нормы. В том же смысле употребляют 
термин «толкование права» применительно 
к распространительному, 
ограничительному и буквальному 
толкованию» [5, c. 174]. Конечно, на наш 
взгляд, наиболее предпочтительным 
является буквальное толкование, поскольку 
не уменьшает и не увеличивает объема 
правовой нормы, а лишь проясняет ее 
действительное содержание. 

Считается, что буквальное 
толкование выражается в том, что 
понимание смысла права полностью 
совпадает с текстом источника права. 
Результат такого толкования адекватен 
словесной форме правового веления [1, c. 
22]. Однако бывает недостаточно 
буквального толкования той или иной 
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правовой нормы, поскольку по 
справедливому замечанию 
О. А. Кузнецовой: «неясность правовой 
нормы чаще всего связана с отсутствием 
прямого ответа на конкретный вопрос 
правоприменителя. Причиной этого может 
быть пробел в правовом регулировании, 
что вызывает необходимость применения 
аналогии закона и права. Однако чаще 
всего ответ содержится в тексте 
нормативного акта и может быть получен 
при помощи различных способов 
толкования» [6, c. 23–32]. Здесь имеет 
значение тот факт, что поскольку 
толкование является частью юридической 
техники, но с учетом того, что не каждый 
способ толкования в отдельности, а во 
взаимодействии с другими. Это находит 
свое выражение в действующем 
законодательстве.  

Так, например, в статье 431 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации указывается на способы 
толкования договора: при толковании 
условий договора судом принимается во 
внимание буквальное толкование 
содержащихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия договора в 
случае его неясности устанавливается 
путем сопоставления с другими условиями 
и смыслом договора в целом1. Так. в одном 
деле решался вопрос, может ли 
переживший супруг стать участником 
общества без согласия других участников. 

В систематическом толковании 
норм права, исходя из фактических 
обстоятельств дела последовали 
следующие выводы. Доли в уставном 
капитале переходят к наследникам граждан 
и к правопреемникам юридических лиц, 
являвшихся участниками общества, если 
иное не предусмотрено уставом ООО 
(общество). Уставом общества также 
может быть предусмотрено, что доля в 
уставном капитале общества может 
переходить к наследникам граждан, 
                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации : 
часть 1 : Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ : ред. от 24 июля 2023. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

являвшихся участниками общества, 
допускается только с согласия остальных 
участников общества (пункт 6 статьи 93 
ГК РФ, пункт 8 статьи 21 Закона № 14-ФЗ).  

При этом имеется в виду не 
определение в уставе допустимого способа 
отчуждения участником своей доли или 
части доли, а круг лиц, которым участник 
не вправе (либо не вправе без согласия 
других участников) ни продать, ни 
подарить, с которыми он не может 
обменять долю (часть доли) и кому он не 
вправе каким-либо иным образом 
осуществить отчуждение своей доли или 
части доли, либо к которым доля (часть 
доли) не может перейти. В этом конкретном 
случае устав, с одной стороны, 
предусматривал необходимость получения 
согласия участников общества на 
отчуждение или переход доли, или части 
доли к участнику общества или третьему 
лицу и в то же время, содержал положение, 
согласно которому доли в уставном 
капитале переходят к наследникам граждан 
и к правопреемникам юридических лиц, 
являвшихся участниками общества, без 
согласия других участников.  

Применение буквального и 
системного толкования положений устава 
(статья 431 ГК РФ) позволяет сделать 
вывод о том, что по воле участников 
общества ограничение персонального 
состава участников не распространяется на 
лиц, которые относятся к числу 
наследников каждого из участников, что, 
исходя из общепринятого употребления 
соответствующих слов и выражений, 
означает распространение данного правила 
также на пережившего супруга, 
принявшего наследство2. Проблема при 
толковании именно условий договора 
заключается в том, что даже буквальное 
толкование нормы может иметь 
непредсказуемый результат для участников 
правоотношений, поскольку норма будет 
толковаться не одна, а в совокупности с 

2 Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 01.02.2024 N 306-ЭС23-
11144 по делу N А57-4383/2022. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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другими, также будут иметь значение те 
обстоятельства, которые попадают под 
регулирование этой нормы. При этом из-за 
невозможности однозначного толкования 
суды часто не могут прийти к единому 
выводу, который будет соответствовать 
законодательству и интересам участников 
правоотношений.  

В свете юридической техники в 
правовой литературе встречается мнение о 
разных способах толкования. Так, первый 
подход основан на толковании буквы 
закона, это статический закон. Речь идет о 
толковании, которое отталкивается от 
самого текста закона. Толкователь при этом 
руководствуется следующим правилом: все 
право вмещается в писаный закон; цель 
юриста путем логического анализа 
тщательно, постатейно исследовать только 
сам текст закона [7, c. 59].  

Представляется, что здесь речь идет 
не об одном способе толкования, а сразу о 
нескольких, как минимум о буквальном и 
систематическом. При этом каждый из этих 
способов в отдельности тоже имеет не 
простую структуру. Так, например, 
О. А. Кузнецова, рассматривая проблемы 
применения принципов гражданского 
права раскрывает систематическое 
толкование именно при соотношении норм 
гражданского права и его принципов: 
«систематическое толкование с учетом 
принципов права может быть названо 
иерархическим анализом норм права. 
Систематическое иерархическое 
толкование предполагает толкование 
конкретной нормы, в процессе которого 
устанавливается связь с принципами права, 
и она понимается в том смысле, при 
котором не противоречит этим принципам» 
[6, c. 23–32]. 

Называются еще два подхода к 
толкованию: толкование на основании духа 
закона и комплексный подход, который 
основан на одновременном познании в 
процессе толкования и буквы, и духа 
закона. Последний предполагает, что 
толкователь должен опираться, прежде 

всего, на законы и учитывать дух права в 
целом [7, c. 60].  

Таким образом, рассматривая с 
разных сторон толкование, можно сделать 
вывод, что главным является не исказить 
истинный смысл норм права, при этом 
наиболее эффективно обеспечить с 
помощью ним правовое регулирование. 
В гражданско-правовом регулировании 
применение, а значит и толкование норм 
права, осложняется наличием свободы 
усмотрения, что обусловлено особым 
выстраиванием гражданско-правовых 
норм, как диспозитивных, так и 
императивных. Это означает более 
абстрактный характер самих гражданско-
правовых норм, способных выступать 
регулятором множества похожих, и 
одновременно разных сложных и простых 
ситуаций. Гражданско-правовые нормы 
должны обеспечивать равенство правовых 
возможностей и правовых требований для 
всех лиц, которые являются участниками 
этих правоотношений. В противном случае 
действенность правового регулирования 
пошатнется, что приведет к 
предоставлению одним участникам 
гражданского оборота необоснованного 
предпочтения по отношению к другим 
[8, c. 144].  

Таким образом, проблемы 
толкования гражданского права 
обусловлены причинами, которые на 
сегодняшний день, не все и не до конца 
исследованы, а, если быть точнее, то ответы 
на многие вопросы найдены, но до сих пор 
не предприняты попытки их воплощения в 
жизнь. Среди проблем правоприменения 
гражданско-правовых норм можно 
обозначить такие, как неоднозначность 
гражданско-правового регулирования. 
Однако это связано, в большей степени, с 
дозволительной направленностью 
гражданского права. Кроме этого, процесс 
правоприменения осложняется 
отсутствием легального определения 
толкования и способов толкования, 
которые существуют всего лишь на уровне 
правовой теории. Это порождает 
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возможность неоднозначного толкования 
гражданско-правовых норм различными 
правоприменителями.  

Представляется, это стало 
возможным потому, что несмотря на то, что 
метод правового регулирования хоть и 
является конституирующим признаком 
любой отрасли права, это понятие 
существует на уровне теории. Законодатель 
не предпринимает слабые попытки вывести 
метод правового регулирования и его 
составляющие на легальный уровень. Так, 
например, справедливым можно считать 
мнение И. А. Фаргиева, который говорит, 
что «в значительной мере проблемы 
ошибочного понимания толкования права в 
юридической литературе и производные от 
них недочеты правоприменения, 
отмеченные многократно в обзорах и 
справках высших, а также местных судов 
страны, могли бы быть устранены 
принятием специальных норм закона о 
толковании права. Это может быть 
отдельный закон или нормы, включенные в 
закон о нормативных правовых актах, в 
которых следовало бы дать легальное 
определение «толкования права», 
установить процедуру толкования, 
закрепить круг субъектов толкования и 
урегулировать и другие важные научно-
прикладные вопросы» [9, c. 37]. 
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Вопрос о понятии международного 
частного права (далее – МЧП) и его месте в 
правовой системе Российской Федерации 
относится к числу дискуссионных. Как 

верно отмечает В. Ф. Попондопуло, его 
дискуссионность во многом обусловлена 
«объективными факторами, которые 
предопределяют необходимость 
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регулирования взаимоотношений частных 
лиц разной государственной 
принадлежности» [1].  

Несмотря на наличие основательных 
доктринальных разработок по 
анализируемой проблематике (чаще всего 
на уровне диссертаций на соискание 
ученых степеней и монографий), 
представляется очевидной потребность в 
их критическом анализе и обзорном 
изложении. Так, имеющиеся по данному 
вопросу подходы условно можно поделить 
на три группы: 1) национальный 
(включающий в себя цивилистический, 
комплексный, автономный); 
2) международный; 3) полисистемный.  

Национальный цивилистический 
подход представлен сторонниками 
позиции, согласно которой МЧП суть 
подотрасль гражданского права. Наиболее 
ярким его представителем является 
В. Ф. Попондопуло, по мнению которого 
МЧП следует понимать, как «совокупность 
общих и специальных норм частного права, 
регулирующих имущественные и личные 
неимущественные отношения, 
осложненные иностранным элементом, 
основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их 
участников» [1].  

Исходя из данного определения 
следует, что, по мнению профессора, 
предметом МЧП выступают частные 
отношения, входящие в структуру 
предмета национального гражданского 
права. Международным данное право 
является лишь в том смысле, что оно 
регулирует частные отношения, 
осложненные иностранным элементом. 
Поскольку наличие иностранного элемента 
в отношениях и использование 
коллизионного метода регулирования не 
изменяет их природы как частноправовых, 
МЧП есть право национальное.  

Владимир Федорович вместе с тем 
отмечает, что МЧП как дисциплина и наука 
включают в себя не только частные 
отношения (гражданские, семейные, 
трудовые, отношения по разрешению 

частных споров путем третейского 
разбирательства) с иностранным 
элементом, но и отношения публичного 
порядка, т. е. отношения, касающиеся 
публичной организации перечисленных 
выше отношений (например, отношения, 
связанные с государственной регистрацией 
иностранных предпринимателей или 
международным усыновлением). 
Последние не включаются в предмет МЧП 
как отрасли права. Не включается в него и 
международный гражданский процесс, 
т. к. им урегулированы властные 
отношения между судом и иностранными 
лицами, участвующими в гражданском 
деле [1]. Коллизионный метод сам по себе 
также не предопределяет международных 
характер МЧП, поскольку этот метод 
заключается в отсылке одной нормы права 
к другой и активно применятся в иных 
отраслях национального права. 

Среди представителей 
цивилистического подхода следует 
упомянуть и В. А. Белова, при этом особый 
доктринальный и теоретический интерес 
представляет выработанная им 
аргументация. Так, рассматривая МЧП в 
качестве части гражданского (частного) 
права, Вадим Анатольевич обосновывает 
это следующим:  

1) присутствие иностранного 
элемента в гражданско-правовых 
отношениях не меняет их правовую 
природу; признание за МЧП качестве 
самостоятельной отрасли права приведет к 
формированию правового образования 
субъектного уровня происхождения, не 
имеющего однородных предмета и метода, 
что с учетом традиционного деления 
отраслей по предметно-методологическому 
принципу представляется недопустимым;  

2) международные договоры и 
правовые обычаи как источники права не 
свидетельствуют о международном 
характере МЧП, поскольку, с одной 
стороны, ратифицированные Российской 
Федерацией договоры являются составной 
частью ее национальной правовой системы, 
а, с другой, ряд источников МЧП носит 



 

 

32  

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW 

сугубо внутригосударственный характер 
(Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Семейный кодекс Российской 
Федерации и т. п.);  

3) коллизионный характер МЧП и 
особенности его предметного 
регулирования (отношения 
государственного характера, направленные 
на применение материальных правовых 
норм или, иными словами, на выбор 
компетентного правопорядка с целью 
дальнейшего урегулирования гражданско-
правовых отношений) не дают оснований 
для выделения его в некое самостоятельное 
правовое образование, поскольку в любой 
отрасли права, в т. ч. гражданского, 
имеются нормы, направленные не на 
регулирование соответствующих 
отношений напрямую, а решающие иные, 
промежуточные, задачи [2, с. 262–268].  

Национальным комплексным 
подходом позволим себе назвать 
разработанное Р. Ю. Колобовым 
представление о месте МЧП. Последнее, по 
мнению Романа Юрьевича, представляет 
собой некую дуалистическую 
составляющую национального права, 
формируемую одной своей частью из права 
частного, другой – из права публичного. 

В части аргументации 
национального характера МЧП ученый 
отмечает, что, во-первых, отношения, 
регулируемые МЧП, подвергаются 
правовому воздействию преимущественно 
со стороны одного правопорядка, несмотря 
на связь с правопорядками других 
государств. Во-вторых, его 
основополагающие параметры и установки 
определяются нормами внутреннего права 
[3, с. 40].  

Комплексность же исследуемого 
явления обусловлена тем, что предметом 
правового регулирования МЧП выступают, 
с одной стороны, отношения гражданские, 
семейные, трудовые, а с другой – 
отношения, возникающие в рамках 
гражданского процесса и арбитража. 
Предмет данной подсистемы отражает ее 

мобильность и «надотраслевой» статус 
[3, с. 41].  

Таким образом, по мнению ученого, 
отношения, входящие в предмет правового 
регулирования МЧП, внутренне 
дифференцируемы на две группы – 
отношения частного характера и 
отношения публичные 
(«юрисдикционные»). Предметное 
единство этих отношений 
предопределяется их внутренней 
органической взаимосвязью и наличием 
особого объединяющего признака в виде 
связи с правопорядками иных государств 
[4, с. 9]. 

Говоря о национальном автономном 
подходе, мы имеет ввиду, прежде всего, 
позицию Г. К. Дмитриевой, в соответствии 
с которой МЧП входит в систему 
внутреннего (национального) права 
государства, что предопределено его 
особым предметом регулирования – 
частноправовыми отношениями. В системе 
внутреннего права оно не является частью 
гражданского, семейного или трудового, 
будучи самостоятельной отраслью права со 
своими специфическими предметом 
(частноправовые отношения, осложненные 
иностранным элементом) и методом 
(преодоление коллизии частного права 
разных государств) [5, с. 30–38].  

Об автономности МЧП пишут также 
А. В. Алешина [6], Л. П. Ануфриева [7, с. 10] 
и др. Р. Б. Морева, отмечая 
цивилистическую природу МЧП, также 
полагает возможным его рассмотрение в 
качестве самостоятельной отрасли 
российской национальной системы [8, с. 9]. 
В предмет такой отрасли входят не только 
собственно гражданско-правовые, но и 
«брачно-семейные, трудовые, гражданско-
процессуальные отношения с иностранным 
составом, … выходящими за пределы 
одного государства» [8, с. 10].  

Противоположный подход 
отстаивается так называемыми 
международниками (международный 
подход). Так, И. П. Блищенко, 
Л. Н. Галенская, В. Э. Грабарь, 
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С. А. Голунский, Ф. И. Кожевников, 
С. Б. Крылов, С. А. Малинин и др. 
рассматривают МЧП как часть 
международного права в целом. В качестве 
аргументации указывается, прежде всего, 
на одинаковые источники права в частном 
и публичном международном праве 
(конвенции, соглашения и т. п.), 
трансграничный характер регулируемых 
ими отношений. Отдельные авторы 
рассматривают МЧП как одну из отраслей 
международного публичного наряду с 
административным и уголовным [9, с. 463]. 

Имеется и точка зрения о 
полисистемной природе МЧП, согласно 
которой оно является и 
внутригосударственным, и 
международным (полисистемный подход). 
Сущность такой полиситемности 
заключается в использовании для 
регулирования общественных отношений, 
осложненных иностранным элементом, 
одновременно как источников права 
международного, так и национального, при 
том, что их смешение считается 
недопустимым [10, с. 26]. О межсистемной 
совокупности правовых норм и 
диалектическом характере МЧП заявляет и 
З. А. Севрюгина [11, с. 15]. 

Особняком стоит выделить подход 
М. Н. Кузнецова, высказавшего еще в 1980-
х годах идею о бесперспективности 
традиционных споров о природе МЧП, 
необходимости раскрытия его сущности с 
точки зрения диалектического подхода и 
отказа от абсолютизации и 
взаимоисключении существующих точек 
зрения [12, с. 6]. По мнению ученого, МЧП 
представляет собой «целостное, 
диалектически развивающееся 
межсистемное образование», 
«совокупность национальных и 
международных норм, регулирующих 
возникающие в ходе международного 
общения разнообразные имущественные, 
личные неимущественные, трудовые, 
семейные и процессуальные отношения 
между физическими и юридическими 
лицами, а также их отношения … характера 

с государствами и международными 
организациями» [12, с. 15]. Позднее 
профессором в продолжение своей научной 
идеи издана статья о кризисе доктрины 
МЧП, недопустимости признания его 
«неправом», «срезом» цивилистики, 
полисистемным явлением или некой 
правовой сферой, в которой возможно в 
будущем образование самостоятельных 
отраслей права [13]. При этом важно 
подчеркнуть, что речь идет о кризисе 
теории, а не самого права, поскольку, как 
справедливо отмечает ученый, сегодня мы 
наблюдает рост и трансформацию 
последнего, его глубокое вторжение в 
общественные отношения [13]. 

Изложенные выше и иные 
существующие доктринальные воззрения 
на сущность МЧП и его место, безусловно, 
имеют серьезные достоинства и некоторые 
недостатки. К примеру, отнесение МЧП к 
одной из отраслей (частей, систем) 
международного публичного права 
сомнительно ввиду как особенностей 
регулируемых отношений, так и их 
субъектов и источников правовых норм. 
Для дальнейшего гармоничного развития 
МЧП, как верно отмечается профессором 
Кузнецовым, стоит отказаться от 
абсолютизации той или иной концепции, их 
деления на правильные и неправильные, 
учитывать достоинства каждой из 
представленных в науке точек зрения. 

Вместе с тем, на сегодняшний день 
из всех представленных позиций более 
обоснованной нам видится 
цивилистическое направление. Полностью 
поддерживая предложенную Вадимом 
Анатольевичем аргументацию, предложим 
несколько тезисов в ее развитие. 

Так, как уже отмечалось выше, 
традиционно деление отраслей права 
строится, прежде всего, на их особом 
предмете, то есть регулируемых ими 
общественных отношениях. Регулятивное 
воздействие права предполагает влияние 
установленных правил на поведение 
субъектов, собственно регулирование этого 
поведения. Вместе с тем, коллизионные 
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нормы как таковые не регулируют 
поведение частных лиц: они не определяют 
содержание соглашений между ними, их 
права и обязанности по договорам 
поставки, оказания услуг и иным 
гражданско-правовым соглашениям, не 
устанавливают особенности исполнения 
последних, способы защиты нарушенных 
гражданских прав и т. п. Коллизионные 
нормы, будучи адресованными, прежде 
всего, правоприменителю, определяют 
лишь компетентный правопорядок, то есть 
те нормы права, которые в последующем 
будут применены к спорным отношениям. 
Иными словами, коллизионные нормы есть 
некие правила, инструкция для суда или 
иного лица, разрешающего спор.  

Однако само это обстоятельство не 
исключает МЧП из области частного права. 
Дело в том, что и в общей теории, и 
цивилистической доктрине выделение 
специализированных норм на сегодняшний 
день является общепризнанным; к таковым 
относят, в частности, коллизионные нормы. 
В свою очередь, коллизионные нормы, 
направленные на выбор применимого права 
в осложненных иностранным элементом 
частноправовых отношениях, отвечают 
всем признакам специализированных норм, 
выделяемым в доктрине: не имеют 
традиционной трехзвенной структуры, не 
устанавливают конкретных моделей 
поведения, выполняют особые 
специфичные функции в системе правового 
регулирования [14, с. 6]. Важно отметить и 
то, что коллизионный метод применяется в 
различных отраслях национального права, 
а особенность коллизионных норм в рамках 
международного частного состоит, по 
существу, лишь в том виде коллизий, на 
разрешение которых они направлены 
(интернациональные).  

Так, коллизионный характер МЧП 
(с точки зрения монистической концепции) 
или преобладание в нем коллизионных 
норм (с точки зрения смешанного подхода, 
выделяющего в его составе материальное 
право иностранцев) не дают оснований для 
самостоятельности рассматриваемого 

явления, поскольку названные нормы не 
имеют какой-либо структурной специфики 
по сравнению с нормами в иных 
национальных отраслях права, 
выполняющих схожую функцию.  

Пройдя этап выбора компетентного 
правопорядка, правоприменитель 
применяет ту или иную материально-
правовую норму. При этом, нам 
представляется логичным, что 
принадлежность последней тому или 
иному государству не выводит процесс ее 
применения национальным судом в 
международную плоскость. Применяемые 
коллизионные нормы являются нормами 
национального характера; данный тезис, на 
наш взгляд, справедлив и в случае 
закрепления коллизионных норм в 
международных соглашениях государств 
или правительственных организаций ввиду 
наличия процедуры ратификации и «как 
бы» их «встраивания» в национальную 
правовую систему.  

При этом легальное закрепление 
норм международного частного права в тех 
или иных кодифицированных актах также 
не должно предопределять решение 
вопроса о его правовой природе и месте в 
системе права. В связи с этим некоторое 
сомнение вызывает точка зрения, согласно 
которой вопросы природы МЧП вызваны 
особенностями кодификации и правового 
закрепления соответствующих норм в 
нашей стране [8, с. 16]. Дескать, был бы 
отдельный кодифицированный акт, то была 
бы и соответствующая отрасль 
национального права. Вместе с тем, 
наличие или отсутствие 
кодифицированного акта не 
свидетельствует о наличии отрасли права и 
самостоятельности той или иной системы 
правовых норм. Более того, нельзя 
отрицать и то, что кодифицированные акты 
могут включать в себя нормы различных 
отраслей права и даже правовых 
общностей. Возьмем для примера 
Семейный кодекс Российской Федерации, 
который регулирует вопросы как частного 
порядка, к примеру, отношения супругов 
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по установлению договорного 
регулирования имущественных 
отношений, так и сугубо 
административного (публичного), как то: 
порядок усыновления, опеки и 
попечительства, требования к лицам, 
желающим принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей и т. д. 

Завершая настоящее обзорное 
исследование, отметим, что само по себе 
отрицание за МЧП характера автономной 
отрасли права и его рассмотрение в 
качестве части права гражданского не 
означает отрицание его значимости, 
нивелирование высокой роли торгово-
хозяйственных и иных международных 
связей, необходимости повышения 
качества юридической техники, 
дальнейшей разработки коллизионных 
норм и их гармонизации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены теоретические и практические 

проблемы, возникающие при участии прокурора при рассмотрении гражданских дел в форме 
дачи заключения. Действующее процессуальное законодательство крайне поверхностно 
регулирует порядок вступления прокурора в процесс с целью дачи заключения, вопросы 
формирования и представления самого заключения как результата работы прокурора по 
обеспечению законности в гражданском судопроизводстве до настоящего времени остаются 
без законодательной регламентации. В представленной работе указывается на необходимость 
законодательного закрепления требований к форме и содержанию заключения прокурора в 
гражданском процессе, обосновывается целесообразность представления заключений в 
устной форме. Также рассмотрен вопрос о допустимости изменения позиции прокурора после 
вынесения решения по делу судом первой инстанции. По результатам проведенного 
исследования, на основе анализа научной литературы, нормативных правовых актов, 
материалов судебной практики сделан вывод о необходимости совершенствования 
действующего законодательства путем дополнения положений статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: заключение прокурора; гражданский процесс; гражданское 
судопроизводство; форма заключения прокурора; содержание заключения прокурора; 
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Abstract. This article examines the theoretical and practical problems that arise with the 
participation of the prosecutor in the consideration of civil cases in the form of giving an opinion. 
The current procedural legislation extremely superficially regulates the procedure for the prosecutor's 

javascript:qr_code(%22qvxwdb%22)


 

 

37  

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW 

entry into the process in order to give an opinion, the issues of forming and presenting the conclusion 
itself as a result of the prosecutor's work to ensure legality in civil proceedings remain without 
legislative regulation to date. The presented work indicates the need for legislative consolidation of 
the requirements for the form and content of the prosecutor's opinion in civil proceedings, justifies 
the expediency of presenting conclusions orally. The issue of the admissibility of changing the 
prosecutor's position after the decision on the case by the court of first instance was also considered. 
Based on the results of the study, based on the analysis of scientific literature, normative legal acts, 
materials of judicial practice, it was concluded that it is necessary to improve the current legislation 
by supplementing the provisions of Article 45 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation. 

Keywords: the conclusion of the prosecutor; civil proceedings; civil proceedings; the form of 
the prosecutor's conclusion; the content of the prosecutor's conclusion; the conclusion of the 
prosecutor in civil proceedings. 

 
Основания и порядок участия 

прокурора в гражданском процессе 
определены ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации1. При этом вступление 
прокурора в процесс с целью дачи 
заключения по делу регламентировано 
данным нормативным правовым актом 
только в части оснований и некоторых 
вопросов процедуры, например, указано на 
обязательное извещение прокурора о месте 
и времени судебного заседания, 
процессуальные последствия неявки 
прокурора в судебное заседание 
(ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). Положения 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
не содержат ни понятия заключения 
прокурора, ни требований к форме и 
содержанию заключения прокурора, 
вследствие чего и в теории гражданского 
процесса, и в практике применения норм 
гражданского процессуального права 
возникают закономерные вопросы.  

Из смысла ч. 3 ст. 45 и ст. 189 ГПК 
РФ следует, что предполагается или, как 
минимум, допускается представление 
прокурором заключения в устной форме. 
Это косвенно подтверждается и 
положениями ст. 229 ГПК РФ, в 

                                                            
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : Федеральный закон от 14 ноября 
2002 г. № 138-ФЗ : ред. от 24 июня 2023 г. : с изм. от 
20 ноября 2023 г. Доступ из справочно-правой 
системы «КонсультантПлюс». 
2 О прокуратуре Российской Федерации : 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1. 
Доступ из справочно-правой системы 
«КонсультантПлюс». 

соответствии с которыми содержание 
заключения прокурора отражается в 
протоколе судебного заседания. 
Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации»2 вообще не 
говорит о такой форме участия прокурора 
при рассмотрении гражданских дел как 
дача заключения, соответственно не 
содержит и никаких требований к данному 
акту. Некоторые правила подготовки 
заключения прокурора по гражданским 
делам содержит Приказ Генеральной 
прокуратуры России «Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском и 
административном судопроизводстве» – в 
соответствии с данным документом 
обязательная письменная форма 
предусмотрена для заключения, 
направляемого прокурором по делам, 
рассматриваемым в порядке упрощенного 
производства3. Кроме того, указано, что 
заключение прокурора должно быть 
мотивированным4. При этом указанный 
подзаконный нормативный правовой акт не 
раскрывает, что следует понимать под 
мотивированностью заключения 
прокурора: какие сведения оно должно 
содержать, какова его структура и т. п. 

3 См. п. 6, 8: Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском и административном 
судопроизводстве : приказ Генеральной 
прокуратуры России от 11 января 2021 г. № 2. 
Доступ из справочно-правой системы 
«КонсультантПлюс». 
4 См. п. 5: Там же. 
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В юридической литературе 
мотивированным предлагается считать 
заключение прокурора, если оно содержит 
«анализ доказательств, юридическую 
квалификацию обстоятельств дела, 
мотивированные ссылки на закон, 
подлежащий применению» [1, с. 27–28]. 
Некоторые авторы высказывались за 
расширение и детальную регламентацию 
требований к содержанию заключения 
прокурора, предлагая включить в 
процессуальное законодательство правила 
об обязательном отражении в заключении 
следующих сведений: 

«1) Ф.И.О. должностного лица 
органа прокуратуры, дающего заключение 
по делу; 

2) оценку существа заявленных 
требований и общественной значимости 
рассматриваемого дела; 

3) оценку представленных по делу 
доказательств; 

4) оценку доводов истца и ответчика 
(а также заявителя, заинтересованного 
лица, если дело рассматривается в порядке 
особого производства); 

5) правовую квалификацию 
спорного правоотношения и закон, на 
основании которого суд должен разрешить 
иск (заявление); 

6) оценку рассмотрения судом того 
или иного процессуального вопроса, 
разрешение которого, по мнению 
прокурора, могло повлиять на законность и 
обоснованность принимаемого решения; 

7) мнение о том, подлежит ли 
заявленный иск (заявление) 
удовлетворению и оценку способа защиты 
гражданских прав в случае их нарушения; 

8) мнение о порядке распределения 
судебных расходов» [2, с. 199]. 

Указанное предложение в целом 
представляется не только приемлемым, но 
также вполне обоснованным и 
целесообразным. Сомнения вызывает 
только возможность отнесения вопроса о 
распределении судебных расходов между 
сторонами к компетенции органов 
прокуратуры при формировании 

заключения по делу, поскольку 
распределение судебных расходов имеет 
исключительно процессуальное значение, 
зависит от разрешения материально-
правового спора (требования), но 
непосредственно их частью не является. 
Заключение прокурора же изначально 
направлено на выражение его позиции 
именно в рамках рассматриваемых 
материально-правовых требований, 
разрешения вопроса о защите нарушенных 
материальных субъективных прав и 
законных интересов обратившегося в суд 
лица. 

Одновременно с требованиями к 
содержанию многие авторы предлагают 
включить в процессуальное 
законодательство правила об обязательной 
письменной форме заключения прокурора 
[2, с. 199 ; 3]. М. В. Гадиятова, в частности, 
утверждает, что письменная форма 
заключения дала бы возможность 
прокурору более эффективно 
реализовывать свои полномочия, а также 
повысила уровень персональной 
ответственности [4, с. 116]. 

Сторонники альтернативной точки 
зрения полагают, что внесение в закон 
требования о письменной форме 
заключения нецелесообразно. Во-первых, в 
ходе рассмотрения гражданского дела в 
суде первой инстанции ведется протокол 
судебного заседания, в который дословно 
заносится выступление прокурора с 
заключением по делу (п. 11 ч. 2 ст. 229 
ГПК РФ); во-вторых, в ходе судебного 
разбирательства суд может установить 
новые фактические обстоятельства, 
исследовать новые доказательства, в связи 
с этим заранее подготовленное письменное 
заключение может утратить актуальность 
[5, с. 11]. Отложение разбирательства дела 
для того, чтобы прокурор смог в 
письменном виде составить новое 
заключение, приведет к затягиванию 
процесса [6, с. 52]. Кроме того, даже при 
отложении судебного разбирательства в 
новом судебном заседании стороны не 
ограничены в представлении новых фактов, 
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их обосновании, представлении 
доказательств и т. п. 

Поэтому следует согласиться, что 
целесообразно сохранить возможность 
излагать суду заключение устно с 
занесением его в протокол судебного 
заседания. При этом следует эти положения 
прямо прописать в процессуальном 
законодательстве во избежание 
неоднозначного толкования ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ судами. 

Еще одной проблемой, активно 
обсуждаемой в научной литературе, 
является допустимость изменения позиции 
прокурором после вынесения решения по 
делу. При этом данный вопрос имеет не 
только теоретическое, но и практическое 
значение. Так, прокурор при рассмотрении 
дела о лишении отца родительских прав в 
суде первой инстанции дал заключение в 
пользу матери ребенка, инициировавшей 
судебный процесс. Заключение было дано в 
устной форме и зафиксировано в протоколе 
судебного заседания. По результатам 
рассмотрения дела суд отказал в 
удовлетворении требований истца в связи с 
тем, что достаточных оснований для 
лишения отца родительских прав нет. 
Истец в своей апелляционной жалобе, 
ссылаясь на то, что суд не принял во 
внимание заключение, данное прокурором, 
просил отменить вынесенное решение. 
Однако прокурор подал возражения на 
апелляционную жалобу, в которых отразил 
положения мотивировочной части решения 
суда первой инстанции, тем самым 
категорически изменив свою позицию 
[7, с. 33].  

В связи с наличием в судебной 
практике подобных казусов в юридической 
литературе неоднократно предлагалось 
принять меры по обеспечению 
единообразия позиции прокурора на всех 
стадиях гражданского судопроизводства. 
И в качестве одного из средств достижения 
данной цели указывали на необходимость 
введения письменной формы заключения. 

Представляется, что подобные 
проблемы невозможно решить путем 

внесения изменений в процессуальное 
законодательство. И введение 
обязательной письменной формы не может 
стать гарантией неизменности позиции 
прокурора на протяжении всех стадий 
рассмотрения гражданского дела. Кроме 
того, изменение позиции прокурора иногда 
является объективно необходимым. Так, 
например, в соответствии 
со ст. 327.1 ГПК РФ при апелляционном 
обжаловании судебного постановления 
лицами, участвующими в деле, могут быть 
представлены, а судом приняты 
дополнительные доказательства. Это 
положение требует возможности 
корректировки и позиции прокурора по 
рассматриваемому делу.  

В соответствии со ст.ст. 35, 54 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» функции по 
участию в судебных заседаниях, в том 
числе и с целью дачи заключения по делу, 
могут выполнять не только лица, 
занимающие должность прокурора, но 
также и их помощники. Соответственно, в 
ходе одного судебного заседания от 
прокуратуры могут участвовать различные 
должностные лица. Тем более, право 
принесения кассационных и надзорных 
представлений закреплено за 
вышестоящими должностными лицами 
органов прокуратуры. Так, например, в 
соответствии со ст.ст. 377, 390.2 ГПК РФ с 
кассационным представлением могут 
обратиться Генеральный прокурор 
Российской Федерации и его заместители - 
в любой кассационный суд общей 
юрисдикции, в судебную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации; а 
также прокуроры субъектов Российской 
Федерации – в соответствующий 
кассационный суд общей юрисдикции. 
С надзорным представлением на основании 
ст. 391.1 ГПК РФ вправе обратиться 
Генеральный прокурор Российской 
Федерации и его заместители.  

Соответственно обеспечить 
единообразие позиций по делу на всех 
уровнях системы органов прокуратуры 
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сложно. Единственный способ – 
повышение требований к 
профессиональному уровню прокурорских 
работников, и, как следствие, повышение 
качества заключений, представляемых ими 
при участии в судебных заседаниях. 

По результатам проведенного 
исследования можно сделать вывод, что 
процессуальное законодательство в части 
положений об участии прокурора при 
рассмотрении и разрешении гражданских 
дел нуждается в совершенствовании. 
Представляется целесообразным 
дополнить Гражданский процессуальный 
кодекс РФ статьей, регламентирующей 
форму заключения прокурора, указав, что 
заключение допускается представлять в суд 
в устной форме по всем категориям 
гражданских дел, за исключением дел 
упрощенного производства, а также 
установить перечень обязательных 
требований к его содержанию. 
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Аннотация. В статье проводится комплексный анализ социально-правовых 
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защищенности экономической составляющей безопасности Российской Федерации. Делается 
общий анализ используемого законодательного подхода к дифференциации уголовной 
ответственности за преступления диверсионной направленности, предусмотренные в статьях 
281, 281.1, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Автором 
отмечаются недостатки правового регулирования в рассматриваемой области в части 
отсутствия ответственности за публичные призывы к осуществлению диверсионной 
деятельности. Предлагается подход к совершенствованию законодательства в данной области. 
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The author noted the shortcomings of legal regulation in the field under consideration in terms of the 
lack of responsibility for public calls for sabotage activities. An approach to improving legislation in 
this area is proposed. 

Key words: defense capability, economic security, sabotage, crimes of sabotage. 
 
Опыт последних лет демонстрирует 

кардинальные изменения в уголовном 
законодательстве, направленные на 
совершенствование уголовно-правового 
подхода с усилением карательного 
элемента к обеспечению 
обороноспособности и экономической 
безопасности Российской Федерации. Это 
логичным образом отразилось на 
совершенствовании в 2022 и 2023 годах 
норм о диверсии (ст. 281 УК РФ), а также 
установлению совершенно новых видов 
ответственности за преступления 
диверсионной направленности 
(ст. 281.1, 281.2, 281.3 УК РФ). 

Вместе с тем все происходящие 
изменения нуждаются не только в 
апробировании практикой их реализации, 
но также и в комплексном научном 
изучении для установления возможных 
пробелов и оптимальных путей по их 
быстрому устранению. Но однозначно 
можно утверждать одно – государство 
стремится при помощи уголовно-правового 
механизма предупредить негативное 
разрушающее воздействие на 
обороноспособность нашей страны, а также 
обеспечить сохранность ее экономической 
безопасности в самом широком понимании 
данных опорных национальных 
приоритетов, как условий ее фактического 
выживания. При этом правильно 
выстроенная уголовно-правовая 
составляющая по обеспечению 

                                                            
1 В Брянской области украинский беспилотник 
атаковал военкомат и МВД // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/642b2a119a794702a5a
b9192?from=copy (дата обращения: 18.01.2024) ; 
Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП 
// РИА Новости Крым. URL: 
https://crimea.ria.ru/20231216/udar-po-kurskoy-
oblasti-povrezhdeny-doma-i-lep-1133591184.html 
(дата обращения: 18.01.2024) ; Дрон ВСУ при 
перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в 
Брянской области // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20240119/boepripas-1922254738.html 
(дата обращения: 19.01.2024). 

сохранности безопасности РФ с точки 
зрения нового все более и более 
расширяющегося подхода вызывает 
повышенное внимание у ведущих 
специалистов [1, с. 72–83 ; 10, с. 35–36]. 

Обеспокоенность этими вопросами 
была продиктована самой новейшей 
историей, которая всецело связана с 
решением по денацификации и 
демилитаризации Украины посредствам 
проведения на ее территории специальной 
военной операции (далее – СВО) со 
стороны Российской Федерации. 
Определенным следствием этого решения 
стали действия представителей Украины, 
специально завербованных граждан иных 
государств, а также наших 
соотечественников по проведению 
различных диверсионных актов, 
направленных на самые разнообразные 
объекты критической, транспортной, 
логистической, военной, промышленной и 
иной инфраструктуры1, вывод из строя 
которых существенно снижает не только 
качество проведения СВО2, но и 
препятствует получению государством 
экономических доходов в рамках 
выполнения международных 
обязательств3, а также самое главное – 
ставит под угрозу нормальную 
жизнедеятельность мирных граждан нашей 
страны.  

Хотелось бы обратить внимание на 
новейшие составы преступлений, которые 

2 Сколько раз пытались уничтожить Крымский мост 
с начала СВО // Федерал Пресс. URL: 
https://fedpress.ru/article/3255165 (дата обращения: 
19.01.2024). 
3 Год назад были подорваны «Северные потоки». 
Что выявило расследование на сегодня и что ждет 
газопроводы дальше? // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2023/09/26/god-nazad-byli-podorvany-
severnye-potoki-chto-vyiavilo-rassledovanie-na-
segodnia-i-chto-zhdet-gazoprovody-dalshe.html (дата 
обращения: 19.01.2024). 
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отныне призваны обеспечивать уголовно-
правовую защиту общественных 
отношений, складывающихся в области 
нормального, стабильного 
функционирования обороноспособности и 
экономической безопасности Российской 
Федерации, от совершения диверсий: 

1) содействие диверсионной 
деятельности (ст. 281.1 УК РФ);  

2) прохождение обучения в целях 
осуществления диверсионной 
деятельности (281.2 УК РФ); 

3) организация диверсионного 
сообщества и участие в нем (281.3 УК РФ). 

Обращает на себя внимание 
используемый законодателем уже долгие 
годы подход, согласно которому деяния 
наделяются признаками общественной 
опасности на более ранней стадии, и такие 
стадии, соответственно, закрепляются в 
качестве отдельных составов 
преступлений. До внесения изменений в 
УК РФ и появления данных преступлений, 
правовая оценка подобных действий 
осуществлялась по принципам оценки 
стадийности совершения преступлений. 
А именно – приготовления или покушения 
на совершение диверсии по ст. 281 УК РФ 
со ссылкой на соответствующую часть ст. 
30 УК РФ. При этом, как мы понимаем, 
сама ответственность за неоконченные 
виды преступной активности являлась 
весьма мягкой согласно ст. 66 УК РФ.  

Но указанные выше события 
потребовали от законодателя сместить 
вектор законодательной оценки подобной 
деятельности и придать ей самостоятельное 
уголовно-правовое значение. Как результат 
– меры ответственности возросли 
колоссально. Отметим максимальные 
сроки наказания в виде лишения свободы:  

– за преступления, предусмотренные 
ч. 3 ст. 281, ч. 1, 2, 4 ст. 281.1 УК РФ, ст. 281.2 
УК РФ, ч. 1 ст. 281.3 УК РФ предусмотрено 
пожизненное лишение свободы; 

– за преступления, предусмотренные 
ч. 1, 2 ст. 281, ч. 3 ст. 281.1 УК РФ, 
максимальный размер наказания в виде 

лишения свободы установлен в количестве 
двадцати лет; 

– за преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 281.3 УК РФ, максимальный размер 
наказания в виде лишения свободы 
установлен в количестве десяти лет. 

Отсюда следует вывод, что все 
преступления диверсионной 
направленности, как то, само совершение 
диверсии, либо вовлекающая, 
подготовительная, организаторская, 
обучающая, пособническая, спонсорская 
деятельность в этом направлении отнесены 
к категории особо опасных преступлений. 
Исключение составляет участие в 
диверсионном сообществе, которое 
относится к категории тяжкого 
преступления. 

При этом составы преступлений, 
установленные в ст. 281.1, 281.2, 281.3 
УК РФ, относятся к преступлениям с так 
называемым усеченным составом, когда 
стадия их окончания перенесена на более 
раннюю. Но, как мы понимаем, это не 
снижает их повышенную общественную 
опасность. Скорее наоборот. Законодатель 
уже давно использует подобный подход, а 
ученые подчеркивают успешность такой 
деятельности [2, с. 163–164]. 

Вместе с тем, хотелось бы 
подчеркнуть, что из поля зрения 
законодателя по какой-то причине выпала 
необходимость установления уголовной 
ответственности за публичные призывы к 
совершению диверсий. В УК РФ есть 
немало примеров установления уголовной 
ответственности за публичные призывы к 
совершению общеуголовных или 
институциональных преступлений, 
например: к совершению самоубийства; к 
осуществлению террористической 
деятельности; к массовым беспорядкам; к 
осуществлению экстремистской 
деятельности; к осуществлению действий, 
направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской 
Федерации; к воспрепятствованию 
использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации; к осуществлению 
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деятельности, направленной против 
безопасности государства; к введению мер 
ограничительного характера в отношении 
Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских 
юридических лиц, к развязыванию 
агрессивной войны. 

Полагаем, что существует 
объективная опасность осуществления 
публичных призывов к совершению 
диверсий. При отсутствии подобного 
преступления правоприменительная 
деятельность вынуждена идти по пути 
оценки подобных призывов по смежным 
норам, что представляется крайне 
неправильным. Например, «В Республике 
Коми уроженец города Ухты получил пять 
с половиной лет колонии по обвинению в 
публичных призывах к осуществлению 
террористической деятельности и 
публичном оправдании терроризма. … 
проживавший в Нижнем Новгороде 
мужчина на своей странице в соцсети 
разместил несколько постов, в которых 
публично оправдывал терроризм и 
призывал осуществлять диверсии путем 
поджога военкоматов. Кроме того, он 
призывал к посягательству на жизнь одного 
из государственных деятелей России»1. 

Считаем, что даже закрепленные в 
ч. 1 ст. 281.1 УК РФ действия, 
сопряженные со склонением, вербовкой 
или иным вовлечением лица в совершение 
диверсии, не устанавливают 
ответственность за публичные призывы, 
поскольку носят адресный, 
персонифицированный характер 
деятельности. В то время, как призывы 
всегда носят публичный, безадресный 
характер. 

«Публичный» согласно этимологии 
этого слова означает «в присутствии 
публики, открытый» [3, с. 547]. 
А «публика» – это «лица, находящиеся где-

                                                            
1 Россиянин получил срок за призывы к диверсиям 
и оправдание терроризма // Рамблер. URL: 
https://news.rambler.ru/incidents/51856049/?utm_cont
ent=news_media&utm_medium=read_more&utm_sour
ce=copylink (дата обращения: 19.01.2024). 

нибудь в качестве зрителей, слушателей, 
пассажиров и т. п., а также вообще – люди, 
общество» [3, с. 547]. С юридической 
стороны вопроса, публичность в 
рассматриваемом контексте подразумевает, 
что распространяемая информация 
обращена к широкому кругу людей 
(к массам, толпе и т. д.), поскольку 
преследуют цель оповестить 
неограниченный, не 
персонифицированный круг граждан о 
какой-либо информации и должна быть 
«выражена в любой доступной для них 
форме (например, в устной, письменной, с 
использованием технических средств)»2. 
Иными словами, у субъекта преступления 
отсутствует персональная адресность 
распространяемых сведений. 

В свою очередь термин «призыв» – 
это «обращение, в лаконичной форме 
выражающее руководящую идею, 
требование, лозунг; просьба, мольба» 
[3, с. 511]. 

Согласно доктринальным подходам, 
существующим в науке уголовного права, 
под призывами в самом общем контексте 
понимают «обращение виновного к 
широкому кругу лиц, с целью побудить 
указанных лиц к совершению 
преступления» [4, с. 10–12 ; 5, с. 14–16]. 
Например, призывы к осуществлению 
массовых беспорядков трактуют как 
«обращение к участникам массовых 
беспорядков в любой форме (устной, 
письменной, с использованием 
технических средств усиления голоса), в 
котором выражено стремление побудить их 
к активному неподчинению законным 
требованиям представителям власти или к 
массовым беспорядкам, а также к насилию 
над гражданами» [6, с. 659]. Призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности рассматривают как 
«обращение в целях возбуждения желания 

2 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 : утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 30 апреля 2020 г. 
// БВС РФ. 2020. № 6. 
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осуществить террористическую 
деятельность у части населения … они 
должны носить публичный характер, т. е. 
совершаться в присутствии не менее двух 
лиц (на собраниях, митингах и т. д.). Форма 
воздействия может быть различной: устная, 
письменная, аудио- и видеозаписи, 
плакаты, листовки и т. д. … призывы не 
имеют персональной направленности, не 
предполагают вовлечения конкретного 
лица в совершение определенного 
преступления» [7, с. 235]. 

Таким образом, публичные призывы 
к совершению любых преступлений не 
имеют индивидуально определенных 
адресатов [8, с. 12 ; 9, с. 82–92], 
распространяются одним субъектом, 
который преследует определенные цели. 
Соответственно отсутствие уголовной 
ответственности за подобные действия 
применительно к преступлениям 
диверсионной направленности считаем 
правовым пробелом. Представляется 
необходимым восполнить его введя новую 
ст. 281.4 УК РФ «Публичные призывы к 
осуществлению диверсионной 
деятельности», изложив ее в следующей 
редакции: 

«Статья 281.4 Публичные призывы к 
осуществлению диверсионной 
деятельности 

1. Публичные призывы к 
осуществлению хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 
281, 281.1, 281.2, 281.3 настоящего 
Кодекса, - 

наказываются … 
2. Те же деяния, совершенные с 

использованием средств массовой 
информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети "Интернет", - 

наказываются …». 
В заключении отметим, что на 

сегодняшний день уголовное 
законодательство проходит этап активного 
реформирования. Колоссально усиливается 
ответственность за различные формы 
преступного поведения, направленного 

против безопасности нашей страны, такая 
ответственность максимально 
дифференцируется и ужесточается. Пример 
создания отдельного института 
преступлений диверсионной 
направленности наиболее яркое тому 
подтверждение. Вместе с тем, отмечаем и 
определенные законодательные пробелы в 
данной области, которые, на наш взгляд, 
должны быть устранены в ближайшем 
будущем в целях усиления единства и 
однообразия правового подхода к оценке 
соответствующих деяний в качестве 
преступных.  
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CRIMINAL HIERARCHY AS A CORRUPTION FACTOR 

 
Annotation. In the aspect of countering the status of criminal leadership, the anti-corruption 

policy of the state is considered. The hierarchical principle of self-organization of modern crime is 
taken into account. The purposeful influence of the leaders of the criminal hierarchy on the key 
spheres of life of society and the state was shown. The basis of the corrupt influence on the part of 
the leaders of the criminal hierarchy was the considerable material and financial resources they had 
accumulated. In terms of national security, the relevant areas of protection against corruption of this 
type have been identified. The priority directions of criminological prevention of corruption 
manifestations of the criminal hierarchy were outlined. 

Keywords: corruption, anti-corruption, criminal hierarchy, spheres of economics, politics, 
culture, ideology, criminological prevention of criminal leadership. 
 
 

Актуальность. Коррупция, 
несмотря на решительные меры борьбы с 
ней, просачивается в различные сферы 
государственной жизнедеятельности. 
Коррупция в административных 
структурах и в правоохранительных 
органах наиболее опасна [1 ; 2 ; 3]. Она 
оказывает значительное влияние на 
общественное правосознание, формирует 
циничное представление в обществе, что за 
деньги можно добиться благоприятного 
решения в свою пользу [4 ; 5]. 
Противодействие коррупции является 
важным направлением антикриминальной 
политики [6 ;7 ; 8]. Коррупциогенность 
социума во многом определяется 
вовлеченностью различных общественных 
групп, прежде всего молодёжи, в сферу 
влияния преступных сообществ. 

Современные криминологи 
отмечают переход преступных сообществ 
на иерархическую систему организации 
[9 ; 10 ; 11]. В свете борьбы с преступной 
иерархией, принимаются судебные 
решения по ст. 210.1 УК РФ «Занятие 
высшего положения в преступной 

иерархии» [12 ; 13 ; 14]. Между тем, 
уголовное преследование статусных 
преступных лидеров, по мнению авторов, 
нельзя признать достаточным. 
Общественная опасность данного 
преступления выражена тем, что лица, 
занимающие высшее положение в 
преступной иерархи, захватывают влияние 
в экономической сфере, внедряют 
воровскую (тюремную) идеологию в 
общественное сознание, навязывают 
обществу ценности криминальной 
субкультуры. Однако, в юридической науке 
не конкретизированы каналы 
проникновения преступной иерархии в 
сферу деятельности административных и 
других управленческих структур. Тогда как 
влияние преступного лидерства на 
государство и общество представляет 
опасность. 

Цель исследования: конкретизация 
фактора статусного преступного лидерства, 
в аспекте задач противодействия 
коррупции. 

Обращаем внимание на экспансию 
преступных сообществ, организованных по 

mailto:voronina.ira0706@mail.ru
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иерархическому принципу, в сферы 
государственного управления и экономики. 
Такое положение связано со структурой 
преступного сообщества указанного типа, 
сформированной в интересах 
руководящего им преступного лидера. 

Согласно данным 
криминологических наблюдений, 
преступные сообщества, организованные 
по иерархическому принципу, стремятся 
обезопасить себя от пресекающего 
воздействия правоохранительных и 
контрольных органов [15, с. 186 ; 16]. 
Соответственно, в преступных 
сообществах сформировалась служба 
безопасности. Ее подразделения 
выполняют функции по защите 
преступного бизнеса и личной охране 
преступных лидеров. Статусные лидеры 
преступного сообщества уделяют особое 
внимание его финансовой безопасности. 
Указанные функции выполняются на 
основе налаживания коррупционных 
связей с органами государственного 
управления и администрациями 
предпринимательских структур. 

Отмечаем экономическую базу 
преступной иерархии [15, с. 188 ; 17]. Она 
складывается из поступлений части 
доходов от легального бизнеса, 
направляемой в фонды воровской кассы – 
«общака». Заметим, что преступные 
лидеры склоняют администрацию 
предприятий к уплате взносов в воровской 
«общак». При этом, они применяют угрозы 
и подкуп. Причем, если администрация 
предприятия или фирмы вступает в контакт 
с преступниками, то становится 
коррупционной при любом уровне 
взаимодействия. Исключением может быть 
незамедлительное обращение лица, 
исполняющего должностные обязанности, 
в правоохранительные органы, как того 
                                                            
1 О противодействии коррупции : Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ : ред. от 
19 декабря 2023 г. // Собрание законодательства РФ. 
2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6228. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от : 
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : 
ред. от 25 декабря 2023 г. : с изм. и доп., вступ. в силу 
с 30 декабря 2023 г. // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  

требует ст. 9 ФЗ «О противодействии 
коррупции»1. 

Итак, отмечаем сущностную 
коррупциогенность преступной иерархии 
по отношению к государственному 
управлению и предпринимательству. 

Подчеркиваем материально-
финансовую опору преступного лидерства, 
массив которой составляет воровской 
общак. Его средства целевым образом 
расходуются на подкуп государственных 
чиновников и управленцев бизнеса, на 
проникновение преступной иерархии в 
структуру государственных органов и 
общественных организаций. Отмечаем, что 
одним из признаков принадлежности лица 
к высшему преступному статусу является 
возможность распоряжаться общаком. До 
настоящего времени остается проблемным 
вопрос, связанный с применением норм о 
конфискации в качестве меры уголовно-
правового характера к лицу, обвиняемому в 
занятии им высшего положения в 
преступной иерархии. Наряду с 
механизмом конфискации, 
предусмотренным ст. 104.1 УК РФ2, 
считаем возможным расширить 
предусмотренный ч. 2 ст. 235 ГК РФ3 
перечень оснований для принудительного 
изъятия имущества у преступного лидера 
путем принятия нормы об обращении в 
доход государства средств воровского 
общака. Данная мера, по нашему мнению, 
снизит возможности коррупционного 
воздействия со стороны преступных 
лидеров на систему правоотношений в 
сфере государственного управления и 
предпринимательской деятельности. 

В итоге, отмечаем 
коррупциогенность преступного лидерства 
в сфере экономики. 

Преступные сообщества, 
руководимые статусными лидерами, 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации : часть 
первая : Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ : ред. от 24 июля 2023 г. : с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01 октября 2023 г. // Российская 
газета. 1994. № 238-239. 
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нуждаются в постоянном пополнении 
кадрового состава. Это объяснимо 
успешной деятельностью 
правоохранительных органов, а также 
социальных служб и общественных 
структур, в результате которой из состава 
преступного сообщества выбывают или 
покидают его, прежде всего, рядовые 
исполнители. В плане противодействия 
правоохранительным органам, преступные 
лидеры используют недостатки 
следственной и судебной деятельности. 
Находя лазейки в законодательстве, 
преступные иерархи сами уклоняются от 
уголовной ответственности, а также 
выводят из-под следствия и суда рядовых 
участников преступных сообществ. Как 
показывает обзор современной судебной 
практики, распространенным приемом 
избегания ответственности для преступных 
иерархов и участников руководимого ими 
преступного сообщества становятся 
налаживание коррупционных связей со 
следственными и судебными органами 
[18 ; 19]. 

Преступные лидеры осуществляют 
действия по пополнению состава 
преступной организации [20 ; 21]. Для этого 
ими используются различные методы 
манипуляции сознанием представителей 
криминализированного социума. Так, 
ритуальная форма присвоения лидерского 
статуса руководителю преступного 
сообщества эмоционально воздействует на 
молодёжь. Соответственно, отмечаем 
идеологическую составляющую в 
деятельности преступного лидера. Но для 
того, чтобы подавить сопротивление 
здоровых идеологических сил общества, 
преступными лидерами применяется 
насилие и подкуп. В этом направлении 
также можно рассматривать феномен 
преступного лидерства как коррупционный 
фактор, действующий в области идеологии 
и культуры. 

Преступные лидеры понимают 
важность переформатирования 
общественного сознания молодежных 
групп. На современном этапе наблюдаются 

усилия преступных лидеров по подрыву 
традиционных моральных и культурных 
ценностей российского общества. По этому 
направлению применяются идеологические 
механизмы. Идеология тесно связана с 
политикой. Подходящей для преступных 
лидеров становится политика экстремизма. 
Поэтому можно наблюдать со стороны 
преступных лидеров поддержку 
политических течений указанного толка. 

В плане вовлечения молодежи в 
преступные сообщества, статусные 
преступные лидеры подкупают чиновников 
в сфере образования и идеологии, 
применяют коммерческий подкуп к 
предпринимателям в сфере культуры. Нам 
представляется, что насаждение 
низкопробной субкультуры, разрушающей 
традиционные ценности, преступными 
лидерами осуществляется 
целенаправленно. Цель такой политики в 
сфере культуры – захват молодежи в ряды 
преступного сообщества в качестве 
рядовых бойцов и исполнителей 
навязанных им преступных замыслов. 

Преступные лидеры осознают 
значение идеологии для возможностей 
расширения сферы собственного влияния в 
обществе [22 ; 23]. Преступные лидеры 
нуждаются в широкой общественной 
поддержке. Подходящим инструментом 
для этой цели ставится культура. 
Целенаправленно налаживаются 
коррупционные связи с 
предпринимателями в данной сфере. 
В результате, можем наблюдать засилье 
низкопробной культурной продукции. 
Преступные лидеры изображаются в 
заказных произведениях искусства как 
благотворители и меценаты, защитники 
слабых и обездоленных. Очевидно, что это 
миф. На самом деле преступная иерархия 
характеризуется авторитарностью, 
жестокостью, нетерпимостью к 
инакомыслию. Статусные преступные 
лидеры – это глубоко безнравственные 
лица. Но вследствие влияния на 
производство культурного продукта, им 
удается формировать в общественном 
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сознании ложный ореол собственной 
добродетели. 

Вывод. Таким образом, борьбу с 
коррупцией, в том числе, следует 
рассматривать в ключе противодействия 
преступной иерархии. Наличие 
преступного лидерства составляет мощный 
фактор проникновения коррупции в 
различные сферы общественной 
жизнедеятельности – экономики, политики, 
культуры, идеологии. 
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комплекса различных оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ). 
Например, по результатам проведенных 
научных исследований на информации, 
полученной в результате проведения 
оперативного эксперимента, базируются 
приговоры по 68 % дел о даче-получении 
взятки [1, с. 17].  

При этом осуществление 
оперативно-розыскной деятельности 
должно сопровождаться целостной 
системой правовых гарантий, 
направленных как на обеспечение 
законности деятельности 
правоохранительных органов и 
соблюдения ими прав и свобод человека и 
гражданина, так и на создание условий для 
осуществления эффективной работы по 
выявлению, раскрытию, пресечению и 
предупреждению преступлений [2, с. 4]. 

В этой связи в ст. 5 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – ФЗ «Об ОРД») содержится запрет 
для должностных лиц, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 
подстрекать, склонять, побуждать в прямой 
или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация).  

В развитие указанного 
законодательного положения в пункте 34 
постановления Пленума Верховного Суда 
России от 9 июля 2013 г. № 24  
«О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» (далее – постановление 
Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24). 
рассматриваются вопросы, связанные с 
уголовно-правовой оценкой ситуаций, 
связанных с действиями сотрудников 
правоохранительных органов, 
спровоцировавших должностное лицо или 
лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, на принятие взятки или 
предмета коммерческого подкупа.  

Согласно позиции высшей судебной 
инстанции, указанные действия 
совершаются в нарушение требований 

ст. 5 ФЗ «Об ОРД» и состоят в передаче 
взятки или предмета коммерческого 
подкупа с согласия или по предложению 
должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, когда 
такое согласие либо предложение было 
получено в результате склонения этих лиц 
к получению ценностей при 
обстоятельствах, свидетельствующих о 
том, что без вмешательства сотрудников 
правоохранительных органов умысел на их 
получение не возник бы и преступление не 
было бы совершено. Принятие 
должностным лицом либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, при 
указанных обстоятельствах денег, ценных 
бумаг, иного имущества или 
имущественных прав, а равно услуг 
имущественного характера не может 
расцениваться как уголовно наказуемое 
деяние. В этом случае в содеянном 
отсутствует состав преступления 
(п. 2 ч.1 статьи 24 УПК РФ).  

В этой связи интерес представляет 
недостаточно исследованный в науке 
вопрос: насколько обоснована такая 
рекомендация Верховного Суда РФ с точки 
зрения сочетанная положений уголовного 
законодательства и процессуальной формы 
их реализации в рамках уголовного 
судопроизводства. 

В соответствии со ст. 8 УК РФ, 
основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления. Состав 
преступления традиционно трактуется в 
доктрине как совокупность объективных и 
субъективных признаков, 
предусмотренных уголовным законом и 
характеризующих общественно опасное 
деяние как преступление [3, с. 33–36 ; 
4, с. 247–252]. Фактически состав 
преступления является законодательной 
моделью преступления – юридическим 
описанием признаков, необходимых и 
достаточных для признания деяния 
преступлением [5, с. 7].  
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При этом, как подчеркивается в 
решениях Конституционного суда России1, 
лишь при установлении с помощью 
уголовно-процессуальных средств 
фактических обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии 
общественно опасного деяния, 
содержащего объективные признаки 
преступления, возможна дальнейшая 
правовая оценка поведения лица на 
предмет наличия или отсутствия в нем 
состава преступления как основания 
уголовной ответственности. 

В процессуальных научных 
источниках «отсутствие состава 
преступления» как основания прекращения 
уголовного дела трактуется как ситуация, 
когда в реально содеянном деянии не 
установлены все или некоторые 
обязательные признаки конкретного 
состава преступления [6, с. 48 ; 7, с. 587].  

Применительно к п. 34 
постановления Пленума ВС РФ от 
09.07.2013 № 24 возникает закономерный 
вопрос: какой элемент или признак состава 
преступления отсутствует, что не позволяет 
квалифицировать принятие ценностей либо 
имущественных благ в условиях, 
искусственно созданных сотрудниками 
правоохранительных органов, в качестве 
получения взятки? Однозначного и четкого 
ответа на данный вопрос в научной 
литературе и правоприменительной 
практике не дается.  

Так, по мнению В. С. Комиссарова и 
П. С. Яни: «Провокационно-
подстрекательскую деятельность 
сотрудников правоохранительных органов 
следует рассматривать в качестве нового, 
пока не отраженного в гл. 8 УК РФ 
обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, совершенного лицом, в 
отношении которого эта деятельность 
осуществлялась» [8, с. 8].  

В судебной практике обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, 
                                                            
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
13.04.2021 № 13-П ; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 15.06.2021 № 28-П. 
Доступ к документам из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».  

рассматриваются как раз как одно из 
проявлений «отсутствия состава 
преступления». Так, в п. 30 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего 
преступление» указывается, что в случаях 
правомерного причинения вреда в 
состоянии необходимой обороны или при 
задержании лица, совершившего 
преступление, основанием вынесения 
оправдательного приговора или 
постановления (определения) о 
прекращении уголовного дела является 
отсутствие в деянии состава преступления. 

Однако, как указывает 
Д. А. Дорогин: «Несмотря на то, что при 
провокации совершения преступления 
умысел лица не возник бы без 
вмешательства со стороны тайных агентов 
публичной власти, было бы неверным 
утверждать, что в содеянном отсутствует 
вина или иные признаки субъективной 
стороны.  
В самом деле, интеллектуально-волевые 
процессы в психике лица протекают без 
каких-либо дефектов; окончательное 
решение принимается самим субъектом. 
При этом лицо осознает общественную 
опасность своих действий, предвидит 
возможность наступления их общественно 
опасных последствий и желает действовать 
соответствующим образом, что делает ст. 
28 УК РФ неприменимой в данном случае. 
Вместе с тем очевидно, что уголовная 
ответственность за действия в результате 
провокации не должна наступать. В этой 
связи уместно отметить, что даже если все 
признаки состава преступления 
установлены, в содеянном могут 
устраняться признаки преступления, что 
является равнозначным вариантом 
разрушения основания уголовной 
ответственности. Как представляется, 
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спровоцированные действия не могут 
рассматриваться как правомерные и 
общественно полезные (или даже 
общественно нейтральные), поэтому 
следует говорить об отсутствии признака 
наказуемости. Если уголовный закон или 
акты регулятивного законодательства не 
предусматривают устранение 
противоправности соответствующих 
деяний, то судебные органы (ЕСПЧ и 
ВС РФ) формулируют вывод о 
невозможности привлечения лица к 
уголовной ответственности, что устраняет 
именно наказуемость содеянного» 
[9, с. 49–50]. 

В свою очередь, В. Н. Борков 
отмечает, что взяточничество окончено с 
момента получения виновным хотя бы 
части передаваемых материальных 
ценностей, а совершаемые за взятку 
преступления находятся за рамками 
составов, предусмотренных ст. 290 и 291.2 
УК РФ, поэтому требуют дополнительной 
квалификации. Спровоцированное 
взяточничество «пресекается», как 
правило, непосредственно после передачи 
«взятки», когда должностное лицо ещё не 
нанесло реального ущерба нормальному 
функционированию государства. Кроме 
того, оперативная провокация и не 
предполагает реального использования 
изобличаемым взяткополучателем 
служебных полномочий. Если провокация 
адресована к должностному лицу, то 
«взяткодатель» только имитирует 
заинтересованность в служебном 
поведении чиновника, задача состоит в 
склонении его к совершению преступления 
в целях последующего изобличения. Тем 
более не собирается действовать в 
интересах лица, провоцируемого на дачу 
взятки, участвующее в провокации 
должностное лицо. Таким образом, 
реальный вред нормальному 
функционированию государства при 
провокации получения или дачи взятки 
причинить сложно [10, с. 115–116].  

И. А. Жарких подчеркивает, что 
позиция высшего судебного органа России 

состоит в том, что, если в отношении лица 
состоялась провокация, в содеянном 
спровоцированным лицом отсутствует 
состав преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ). Однако правило не должно быть 
догмой, и может применяться только в 
случае, когда спровоцированный 
совершает деяние, имеющее уголовно-
правовое значение, под контролем 
правоохранительных органов, т. е. в 
результате служебной провокации, если 
спровоцированное преступление 
пресечено, а реальный вред объекту 
уголовно-правовой охраны не причинен 
(например, сбыт наркотиков, получение 
взятки) [11, с. 28–29].  

Представляется, что указание на 
отсутствие вреда не свидетельствует об 
отсутствии признаков объективной 
стороны преступления, т. к. получение 
взятки относиться к составам преступления 
с формальной конструкцией, и преступные 
последствия (вред) не входят в число 
обязательных (конститутивных) признаков. 
Следовательно, в данном случае идет речь 
об отсутствии в целом общественной 
опасности такого «получения взятки» как 
материального признака преступления в 
целом, а не конкретных признаков состава 
преступления как его законодательной 
модели.  

С учетом изложенного, необходимо 
согласиться с мнением  
И. Э. Звечаровского, высказанным 
относительно прекращения уголовного 
дела в связи с обстоятельствами, 
исключающими преступность деяния 
(ст. 37-43 УК РФ) и малозначительностью 
(ч. 2 ст. 14 УК РФ): «Следует признать, что 
материальное содержание в подобных 
ситуациях облекается в ненадлежащую 
процессуальную форму: вместо того, чтобы 
говорить об отсутствии одного из 
признаков преступления - общественной 
опасности, мы говорим об отсутствии 
признаков состава преступления. Однако 
иных оснований прекращения уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям уголовно-процессуальный 
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закон и в этом случае не знает» [12, с. 99–
100]. Как отмечает Е. Г. Васильева, 
«отсутствие состава преступления» в 
процессуальном плане представляет собой 
нечто вроде «палочки-выручалочки», т. е. 
применяется практически во всех случаях, 
когда-то или иное основание в 
главе 4 УПК РФ отсутствует [13, с. 103].  

Таким образом, наблюдается 
расширительное судебное толкование 
основания прекращения уголовного дела – 
«отсутствие состава преступления», т. к. 
«получение взятки» при провокации со 
стороны сотрудников правоохранительных 
органов формально подпадает под 
признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 290 или 291.2 УК РФ.  
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Аннотация. В статье дается определение понятия преступного промысла и его 

соотношение с понятием уголовного промысла; определяется место уголовного промысла в 
структуре сегментов криминального рынка. Автор приходит к выводу, что уголовный 
промысел относится к криминальному рынку товаров, полученных в результате совершения 
преступлений, в основном разнообразных хищений, однако есть и другие преступления, с 
помощью которых эти товары реализуются (например, контрабанда, торговля имуществом, 
заведомо добытым преступным путем). Отдельно оценивается роль подделок оригинальных 
культурных ценностей, антиквариата как способ совершения преступления, (например, при 
подмене оригинала подделкой с целью его хищения), либо как самостоятельный вид 
преступного бизнеса, когда подделка выдается за оригинал. Указывается на тот факт, что 
субъектами рассматриваемого сегмента криминального рынка наиболее часто выступают 
либо профессиональные преступники, либо организованные группы, однако на 
неспециализированном рынке субъекты могут быть и общеуголовными преступниками. 
Анализируется территориальный характер этого вида преступной деятельности, которая 
может быть внутренней, транснациональной и наднациональной, когда ценное имущество, 
полученное преступным путем, размещается в специальных хранилищах (фрипортах), не 
принадлежащих никакой стране. Среди наиболее распространенных видов уголовного 
промысла называются незаконный оборот культурных ценностей, антиквариата, автомобилей, 
предметов роскоши. Прогнозируется рост спроса на такие товары (оригиналы), поскольку они 
являются хорошим средством инвестирования для сохранения капитала. Среди средств 
противодействия указывается на повышение возможностей идентификации похищенных и 
приобретаемых вещей и сотрудничество правоохранительных органов разных стран при 
признаках транснационализации указанных видов преступного бизнеса. 

Ключевые слова: уголовный промысел, криминальный рынок товаров, торговля 
краденым, незаконный оборот культурных ценностей, антиквариата, предметов роскоши 
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CRIMINAL FISHERY AS A SEGMENT OF CRIMINAL 
OF THE MARKET FOR GOODS 

 
Abstract. The article defines the concept of criminal fishery and relates it to the concept of 

criminal fishery; determine the place of criminal fishing in the structure of segments of the criminal 
market. The author concludes that the criminal industry refers to the criminal market for goods 
obtained as a result of crimes, mainly various thefts, but there are other crimes through which these 
goods are sold (for example, smuggling, trade in property knowingly obtained by criminal means). 
Separately, the role of fakes of original cultural property, antiques as a way of committing a crime is 
assessed (for example, when replacing the original with a fake in order to steal it), or as an 
independent type of criminal business, when the fake is issued as the original. It is pointed out that 
the subjects of the considered segment of the criminal market are most often either professional 
criminals or organized groups, however, in a non-specialized market, subjects can also be ordinary 
criminals. The territorial nature of this type of criminal activity is analyzed, which can be internal, 
transnational and supranational, when valuable property obtained by criminal means is placed in 
special repositories (freeports) that do not belong to any country. Among the most common types of 
criminal fishing are the illegal trafficking of cultural property, antiques, cars, luxury goods. Demand 
for such goods (originals) is projected to grow as they are a good means of investing to preserve 
capital. Among the means of countermeasures, it is indicated to increase the ability to identify stolen 
and purchased things and cooperation of law enforcement agencies of different countries with signs 
of transnationalization of these types of criminal business. 

Keywords: criminal fishery, criminal market of goods, trade in stolen goods; illegal trafficking 
of cultural property, antiques, luxury goods 
 

Структура криминального рынка 
имеет достаточно сложный характер. 
Наиболее крупной его сферой является 
криминальный рынок товаров, который, в 
свою очередь, состоит из ряда сегментов, 
различающихся статусом этих товаров и 
условиями их реализации. Так, в рамках 
указанного рынка существует: сегмент 
легальных товаров, но произведенных или 
реализованных при отсутствии лицензии 
или специального разрешения; сегмент 
товаров, запрещенных в гражданском 
обороте; и сегмент товаров, полученных в 
результате совершения общеуголовных 
преступлений [1]. 

Последняя из указанных групп, 
поставляется на криминальный рынок в 
рамках осуществления преступного 
промысла, когда товары не производятся, а 
вводятся во вторичный оборот после 
получения их в результате совершения 
общеуголовных преступлений.  

Следует пояснить, что понятия 
«преступного промысла» как вида 
множественности преступлений, и 

«уголовного промысла» как вида 
деятельности субъектов общеуголовных 
преступлений, поставляющих товары на 
криминальный рынок, соотносятся как 
общее и частное.  

Несмотря на то, что понятие 
преступного промысла не закреплено 
законодательно, в доктрине уголовного 
права оно разработано достаточно хорошо 
[cм., например: 2 ; 3]. В современных 
исследованиях активно предлагается 
регламентировать это понятие в уголовном 
законе с целью усиления противодействия 
криминальному профессионализму 
следующим образом: «Под преступным 
промыслом понимается совершение лицом 
трех или более общественно опасных 
деяний, образующих самостоятельные 
преступления, ни за одно из которых оно не 
осуждено, тождественных и внутренне 
связанных между собой единой целью 
получения дохода, выступающего в 
качестве как основного, так и 
дополнительного источника 
существования этого лица» [3, с. 15].  
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Когда речь идет о криминальном 
рынке товаров, предмет уголовного 
промысла ограничивается теми видами 
товаров, которые добыты субъектами в 
результате совершения ими 
общеуголовных преступлений, и которые 
затем реализуются для получения прибыли.  

Субъектами, действующими на 
данном рынке, как правило, являются 
профессиональные преступники, а также 
организованные группы, с которыми они 
связаны, для оборота тех товаров, которые 
они поставляют на криминальный рынок. 
Однако на неспециализированном рынке 
краденого имущества субъектами могут 
выступать и отдельные преступники 
[4, с. 110]. 

Перечень преступлений, 
совершение которых служит для них 
способом получения товаров, 
поставляемых на криминальный рынок, 
также является достаточно узким.  

В российском уголовном 
законодательстве большая часть таких 
преступлений квалифицируется как 
различные виды хищений, наиболее часто 
совершаемые путем кражи, реже 
мошенничества, вымогательства и других 
известных способов незаконного изъятия 
имущества. К числу таких преступлений 
относится и хищение предметов, имеющих 
особую ценность, независимо от способа, 
которым они совершены (ст. 164 УК РФ).  

Когда какой-либо из видов 
уголовного промысла разрастается до 
размеров, которые могут быть оценены как 
общественно опасный вред, законодатель 
криминализирует такую деятельность, с 
установлением уголовной ответственности 
за ее осуществление. Так, например, в 
2013 году Федеральным законом № 245-ФЗ 
была введена уголовная ответственность за 
преступления, связанные с незаконным 
поиском и изъятием археологических 
предметов из мест залегания 
(ст. 2432 УК РФ). 

 Кроме того, для обеспечения 
функционирования данного сегмента 
рынка необходима скупка и сбыт краденого 

имущества, когда субъектами такая 
преступная деятельность осуществляется в 
рамках преступного промысла 
(ст. 175 УК РФ). Если же, например, такой 
товар как культурные ценности в рамках 
незаконного оборота перемещается через 
государственную границу РФ, к уже 
указанным преступлениям присоединяется 
деятельность, квалифицируемая как 
контрабанда культурных ценностей 
(2261 УК РФ), если она соответствует 
условиям, перечисленным в данной статье 
[5, с. 505].  

Близко к этому сегменту примыкают 
различные виды уголовно-наказуемой 
подделки. Это может быть подделка 
оригинальных товаров, имеющих 
значительную ценность (картины, иконы, 
мебель, драгоценности, артефакты и пр.), 
реализуемых в дальнейшем по цене 
оригинала (ст. 165 УК РФ), связанная с 
коррупционным рынком услуг, 
обеспечивающих такой товар 
необходимыми документами, 
подтверждающими его подлинность. 

 Это может быть подделка денег или 
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), а также 
подделка платежных карт, распоряжений о 
переводе денежных средств, или иных 
документов и средств оплаты 
(ст. 187 УК РФ). Эти подделки наоборот 
реализуются ниже стоимости оригинала 
при оптовой продаже, или соответственно 
по тождественной стоимости номинала при 
реализации их непосредственно по 
назначению, либо используются как способ 
хищения (при замене оригинала 
подделкой). 

Стоит отметить, что аналогичная 
ответственность за незаконный оборот 
такого рода товаров, регламентирована и в 
других странах, что важно, поскольку 
данный вид криминального рынка в 
основном имеет транснациональный 
характер. При этом реализация и 
приобретение таких товаров на 
криминальном рынке все чаще происходит 
в виртуальном пространстве, то есть с 
использованием информационных или 
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коммуникационных сетей, при этом 
физически товар может никуда не 
перемещаться.  

Безусловно, указанный рынок 
существует, только потому, что на 
представляемые там товары имеется 
устойчивый спрос, который, как правило, 
не зависит ни от конъюнктуры рынка, ни от 
курса валют1.  

Вместе с тем, специализированные 
рынки товаров, полученных в результате 
уголовного промысла, имеют свои 
особенности и специфические 
характеристики, знание которых позволяет 
разрабатывать более эффективные средства 
противодействия их развитию. Эти рынки 
имеют устойчивый характер, наносят 
колоссальный вред как государству, так и 
отдельным гражданам, стимулируют 
совершение преступлений, способствуя 
росту профессиональной преступности. 
Часто структуру этого рынка формирует 
устойчивый спрос на те или иные виды 
товаров: произведения искусства, дорогие 
автомобили, часы и другие товары 
известных брендов и т. п. 

Как уже указывалось, в случаях, 
когда потребители, заказчики товара 
находятся за пределами России, или 
соответствующие товары поступают из-за 
рубежа – такие рынки становятся 
транснациональными, но они могут быть и 
внутренними, когда оборот осуществляется 
внутри страны.  

В последние годы стали выделяться 
наднациональные рынки, которые 
территориально не принадлежат никаким 
государствам. Они появились с открытием 
специальных мест для хранения разного 
рода ценностей, которые дали возможность 
фактически не перемещать некоторые 
товары, которые попали в незаконный 
оборот, поместив их в так называемые 
фрипорты (freeports). 

В мире имеется несколько десятков 
таких хранилищ. Все, что содержится в 
зоне такого порта, считается оффшорным, 
официально не находится ни в какой стране 

                                                            
1 Влияние курса валюты детерминирует только цену 
на фальшивые деньги. 

и может храниться там сколь угодно долго. 
Так, например, многие произведения 
искусства или предметов антиквариата 
хранятся там годами – коллекционеры и 
дилеры заключают сделки с этими 
объектами, они меняют фактических 
владельцев, но при этом физически никуда 
не перемещаются. Игрокам рынка очень 
удобно совершать сделки, не уплачивая 
никаких пошлин и налогов, и не тратя 
деньги на транспортировку этих товаров 
[6].  

Кроме того, собственникам нет 
необходимости в охране и размещении 
приобретенных товаров, которые многие 
рассматривают как инвестиции или 
легализацию преступных доходов, а также 
в оборудовании специальных мест для их 
хранения. Недавние расследования 
показали, что эти свободные зоны 
используются, в частности, для хранения 
произведений искусства, приобретенных 
незаконным путем [7, с. 7]. 

Перечень видов товаров, 
получаемых в рамках уголовного промысла 
и определяющих специфику этого сегмента 
криминального рынка, является обширным. 
Среди наиболее распространенных видов 
товаров здесь можно назвать такие как 
антиквариат, включающий в себя 
культурные ценности; автомобили; 
предметы роскоши, не относящиеся к 
антиквариату (драгоценности, одежда, 
аксессуары и пр.), а также иные предметы 
бытового назначения (разные виды 
электронных устройств (дорогие 
смартфоны, ноутбуки и пр.)).  

Представляется, что спрос на этом 
рынке будет только расти. Это связано с 
тем, что рассматриваемые товары 
представляют собой статусные вещи, а их 
эксклюзивность (применительно к 
антиквариату или культурным ценностям), 
либо лимитирование их производства, 
высокая стоимость, и низкая доступность к 
первичным товарам, из-за санкций и 
ограниченных возможностей для въезда в 
страны производители (для автомобилей и 
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предметов роскоши) – существенно 
повышает спрос на вторичном рынке в 
целом, и в криминальном его сегменте, 
провоцируя уголовный промысел этих 
предметов, в особенности. 

Создание централизованных 
цифровых платформ, облегчающих 
процессы идентификации реализуемых на 
вторичном рынке названных выше товаров, 
а также выявление краденного имущества и 
его оборота в рамках криминального 
рынка, может значительно сократить 
возможности для их реализации.  

Противодействовать развитию 
рассматриваемого уголовного промысла, 
как сегмента криминального рынка, 
имеющего транснациональный или 
наднациональный характер, может 
международное сотрудничество 
правоохранительных органов, прежде всего 
заключающееся в наличии доступа, 
возможности пополнения и использования 
международных баз данных, содержащих 
сведения о похищенных ценностях.  
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ON ADDITIONAL MEASURES TO COUNTER ILLEGAL ARMS TRAFFICING UNDER 
CHANGING CONDITIONS 

 
Abstract: The article presents the authors' opinion regarding the advisability of clarifying the 

subject of the crime under Art. 2222 of the Criminal Code of the Russian Federation, and the 
separation into an independent norm of criminal law of the acts related to the illicit trafficking of 
weapons with a caliber over 20 mm in modern conditions. 
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Государственно-правовое 
регулирование оборота оружия зависит от 
особенностей общественных отношений, 
политической и криминогенной 
обстановки, а также целого ряда иных 
объективных факторов, характеризующих 
определенный исторический период. 
Данный механизм является эффективным 
средством поддержания правопорядка, 
обеспечения законности и безопасности, 
противодействия преступлениям и 
преступности [1]. 

В современных условиях 
неблагоприятные тенденции изменений 
качественных характеристик преступности 
ставят новые задачи по противодействию 
ее новым и изменяющимся формам. Одной 
из таких трансформирующихся 
разновидностей является незаконный 
оборот оружия [2].  

Эксперты, анализируя незаконный 
(криминальный) рынок оружия, 
обозначают его ключевые характеристики. 
«Во-первых, существуют 
методологические трудности 
количественных оценок незаконного 
оборота оружия, которые связаны с его 
абсолютной непрозрачностью и 
коррумпированностью участников. Во-
вторых, негативные процессы 
функционирования КРО происходят на 
фоне беспрецедентного роста объемов 

                                                            
1Выступление Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала полиции 
Российской Федерации В. А. Колокольцева на 
заседании Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в рамках 
«правительственного часа» : по данным сайта // 
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. URL: https://мвд.рф/document/33200763 
(дата обращения: 22.11.2023). 

мирового экспорта-импорта обычных 
вооружений» [3, с. 363].  

Проводимые исследования 
свидетельствуют, что криминальный рынок 
затрагивает как легкое, так и более мощное 
оружие (ракеты, оружейные установки 
и т. п.) [4]. В настоящее время объем 
криминального рынка оружия на фоне 
геополитической напряженности 
увеличивается, растет число фактов 
незаконного оборота военной техники, что, 
безусловно, негативно сказывается на 
обеспечении уровня государственной и 
общественной безопасности1.  

Так, по итогам 2022 г. число 
зарегистрированных преступлений 
соответствующей категории увеличилось 
(с 4 699 в 2021 г. до 6 222 в 2022 г., +32,4%). 
По мнению экспертов, «это произошло в 
основном за счет преступлений, 
совершенных за пределами Российской 
Федерации и в регионах, граничащих с 
зоной проведения специальной военной 
операции. Так, например, в Курской 
области число таких преступлений 
возросло в 3,3 раза, в Белгородской области 
– в 3,6 раза, в Москве данный показатель 
увеличился в 4 раза. В то же время 
увеличения масштабов незаконного 
оборота оружия в стране в целом по итогам 
2022 года не произошло, напротив, 
наблюдается некоторое сокращение 
количества подобных фактов 
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(с 23 507 преступлений в 2021 г. до 22 206 в 
2022 г., т. е. –5,5 %)» [5, с. 304]. Однако с 
учетом проводимой на территории 
Украины специальной военной операции 
данную ситуацию следует рассматривать 
как «затишье перед бурей», поскольку 
после окончания боевых действий на 
территории сопредельного государства 
будет скоплено довольно значительное 
количество вооружения, что повлечет 
определенную переориентацию 
криминального рынка оружия, поскольку 
военный спрос на него будет уменьшаться, 
и будут осуществляться попытки его 
реализации в места растущего спроса, в т. ч. 
организованным и террористическим 
сообществам. 

На основе вышеизложенного, 
требуют переосмысления меры по 
противодействию незаконному обороту 
оружия. В частности, заслуживают анализа 
отдельные признаки составов 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, которые влияют на 
степень общественной опасности 
последних, а, следовательно, на 
дифференциацию уголовной 
ответственности, наказуемость, 
квалификацию и иные ключевые аспекты 
[6].  

Так, в соответствии с Федеральным 
законом от 01.07.2021 № 281-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации  
и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»1 в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ) были внесены дополнения в виде 
конструирования самостоятельных 
оснований ответственности за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку, пересылку или ношение 
крупнокалиберного огнестрельного 

                                                            
1 Собрание законодательства РФ. 2021. № 27. 
Часть I). Ст. 5109. 
2 ГОСТ Р 51888-2002. Оружие гражданское и 
служебное огнестрельное и газовое. Классификация 
: утв. Постановлением Госстандарта России от 25 
апреля 2002 г. № 171-ст. URL: 
https://base.garant.ru/5922293/ (дата обращения: 
08.12.2023). 

оружия, его основных частей и 
боеприпасов к нему. 

В примечании 2 к ст. 2222 УК РФ 
дано определение крупнокалиберного 
огнестрельного оружия: «Для целей 
настоящей статьи и других статей 
настоящего Кодекса под 
крупнокалиберным огнестрельным 
оружием понимается огнестрельное 
оружие (за исключением гражданского 
огнестрельного оружия и служебного 
огнестрельного оружия) калибра от 20 мм и 
более». 

Необходимо отметить, что данное 
определение противоречит положениям 
отдельных актов, регламентирующих 
классификацию оружия по 
конструктивным группам. 

В соответствии с ГОСТ Р 51888-
2002 «Оружие гражданское и служебное 
огнестрельное и газовое. Классификация» 
от 25 апреля 2002 г. под крупнокалиберным 
огнестрельным оружием понимается 
«нарезное огнестрельное оружие калибра 
свыше 9 и не более 20 мм, гладкоствольное 
оружие калибра свыше 16 мм»2. 

В соответствии с ГОСТ 28653-2018 
«Оружие стрелковое. Термины и 
определения» от 10 января 2019 г. под 
крупнокалиберным стрелковым оружием 
понимается «нарезное стрелковое оружие 
калибра свыше 9 мм»3. 

На стадии разработки в 
пояснительной записке к законопроекту 
указанного Федерального закона от 
01.07.2021 № 281-ФЗ отмечалось, что 
«данный вид оружия обладает 
повышенным поражающим воздействием, 
а боеприпасы к такому оружию фактически 
являются взрывными устройствами, что 
обосновывает повышенную степень 
общественной опасности незаконного 

3 ГОСТ 28653-2018. Оружие стрелковое. Термины и 
определения : утв. Приказом Росстандарта от 
10 января 2019 г. № 1-ст. URL: 
https://base.garant.ru/72599154/ (дата обращения: 
08.12.2023). 
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оборота крупнокалиберного 
огнестрельного оружия»1. 

В соответствии с внесенными в 
УК РФ изменениями под действие ст. 2222 
УК РФ в настоящее время не может 
подпадать незаконный оборот, например, 
противотанковых ружей Дегтярева и 
Симонова (калибр 14,5 мм), способных 
пробивать танковую броню. Однако, по 
нашему мнению, указанные и иные 
подобные им виды оружия и боеприпасы к 
ним однозначно подпадают под признак 
«обладания повышенным поражающим 
воздействием». 

Кроме того, необходимо отметить, 
что под указанный признак могут 
подпадать и боеприпасы к оружию 
меньшего калибра (например, разрывные 
либо зажигательные пули калибра 7,62 мм, 
применяемые для стрельбы из автомата 
Калашникова). Использование таких 
боеприпасов, безусловно повышает 
поражающее воздействие оружия, 
вследствие чего их применение 
существенно увеличивает его степень 
общественной опасности. 

На основании указанного с целью 
обеспечения надлежащей охраны 
общественной безопасности и 
конституционного строя Российской 
Федерации в области незаконного оборота 
оружия, обладающего повышенным 
поражающим воздействием, его основных 
частей и боеприпасов к нему целесообразно 
изменить предмет преступления, 
предусмотренного ст. 2222 УК РФ.  

Возможна следующая редакция 
примечания 2 к ст. 2222 УК РФ: «Для целей 
настоящей статьи и других статей 
настоящего Кодекса под 
крупнокалиберным огнестрельным 
оружием понимается огнестрельное 
оружие (за исключением гражданского 
огнестрельного оружия и служебного 
огнестрельного оружия) калибра более 
9 мм». 

                                                            
1 Паспорт Законопроекта № 1157845-7. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1157845-7 (дата 
обращения: 08.12.2023). 

Целесообразно также дополнить ст. 
2222 УК РФ примечанием 3 следующего 
содержания: «Для целей настоящей статьи 
под боеприпасами следует понимать 
предназначенные для поражения цели 
предметы вооружения, патроны и метаемое 
снаряжение, содержащие разрывной, 
метательный, пиротехнический или 
вышибной заряды либо их сочетание, 
используемые для крупнокалиберного 
огнестрельного оружия (за исключением 
гражданского огнестрельного оружия и 
служебного огнестрельного оружия) 
калибра более 9 мм, а равно боеприпасы 
меньшего калибра, обладающие 
повышенными поражающими 
свойствами».  

Предлагаемая редакция примечания 
3 к ст. 2222 УК РФ позволит устранить 
существующую коллизию, которая имеет 
место в действующей редакции УК РФ 
между статьями 222 и 2222 УК РФ, 
поскольку в примечании 3 к ст. 222 УК РФ 
закреплена дефиниция понятия 
«боеприпасы», под которыми понимаются 
«… предназначенные для поражения цели 
предметы вооружения, патроны и метаемое 
снаряжение, содержащие разрывной, 
метательный, пиротехнический или 
вышибной заряды либо их сочетание 
независимо от калибра, изготовленные 
промышленным или самодельным 
способом», а в ст. 2222 УК РФ 
предусмотрена ответственность за 
незаконный оборот крупнокалиберного 
оружия, его основных частей и 
боеприпасов к нему, т. е. незаконные 
действия с боеприпасами калибра от 20 мм 
и более, которые должны 
квалифицироваться по данной статье. 

Целесообразно также изложить 
примечание 3 к ст. 222 УК РФ в следующей 
редакции: «Для целей настоящей статьи и 
других статей настоящего Кодекса, за 
исключением ст. 2222 УК РФ, под 
боеприпасами следует понимать 
предназначенные для поражения цели 
предметы вооружения, патроны и метаемое 
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снаряжение, содержащие разрывной, 
метательный, пиротехнический или 
вышибной заряды либо их сочетание 
независимо от калибра, изготовленные 
промышленным или самодельным 
способом». 

Предлагаемое установление в 
отдельной норме ответственности за 
незаконный оборот крупнокалиберного 
огнестрельного оружия калибром свыше 
20 мм считаем нецелесообразным.  

Во-первых, вызывает сомнение тот 
факт, что уровень общественной опасности 
оружия зависит исключительно от его 
калибра. Полагаем, что такой вывод может 
быть сделан с учетом совокупности всех 
тактико-технических характеристик 
оружия, включая также скорострельность, 
прицельную дальность, возможность 
ведения стрельбы очередями и др. 

Во-вторых, «излишнее насыщение» 
уголовного закона однотипными нормами 
является проявлением казуистики, 
негативно влияет на правоприменение и 
становится одной из причин ошибок в 
следственной и судебной практике. 

Таким образом, оружие априори 
является источником повышенной 
опасности, а его незаконный 
(криминальный) оборот придает таким 
проявлениям преступный уровень 
общественной опасности, представляет 
собой угрозу безопасности личности, 
общества и государства и провоцирует 
увеличение уровня насилия в обществе. 
Борьба с данным явлением требует 
совершенствования законодательного 
регулирования, усиления контроля и 
надзора, ужесточения ответственности. 
В данной сфере необходимо продуманное 
сочетание пресечения и предупреждения. 

Нормативные уголовно-правовые 
меры по противодействию незаконному 
обороту оружия требуют переосмысления, 
прежде всего, в части определения 
предмета преступлений, совершаемых в 
данной сфере. Именно предмет выступает 
ключевым признаком данных составов 
преступлений и влияет на их 

квалификацию, дифференциацию 
уголовной ответственности и наказуемость, 
поскольку свойства оружия (включая его 
калибр, скорострельность, убойную силу и 
пр.) влияют на степень общественной 
опасности содеянного. При этом 
дифференциацию необходимо проводить 
внутри уже имеющихся норм, исключая 
казуистику и перегруженность УК РФ 
однотипными специальными нормами, 
создающими искусственные проблемы 
квалификации и правоприменения. 
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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

 
 

14 февраля 2024 года в Иркутском юридическом институте (филиале) Университета 
прокуратуры Российской Федерации состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Роль прокуратуры в условиях современных вызовов». 

В конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав и научные 
работники Университета прокуратуры Российской Федерации, сотрудники образовательных 
организаций высшего образования, работники прокуратур из Сибирского, Дальневосточного 
и Южного федеральных округов, аспиранты. Конференция проводилась в очном формате с 
использованием информационных технологий дистанционного взаимодействия. 

Открыла конференцию директор института, доктор юридических наук, профессор 
Рогова Е. В., подчеркнув значимость научного осмысления и обсуждения в формате научно-
практической конференции актуальных проблем прокурорской деятельности. 

Российская прокуратура была учреждена более трехсот лет назад в 1722 году 
императором Петром I. За это время законодательное регулирование прокурорской 
деятельности неоднократно претерпевало изменения. Однако неизменными целями и 
задачами прокуратуры на протяжении всего периода ее существования оставались 
обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, интересов общества и государства. 

В настоящее время регулирование деятельности прокуратуры Российской Федерации 
имеет конституционные основы. Так, статья 129 Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что прокуратура Российской Федерации представляет собой единую 
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федеральную централизованную систему органов, закрепляет, что полномочия и функции 
прокуратуры Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности определяются 
исключительно федеральным законом. 

При этом с момента изменений, внесенных в Конституцию Российской Федерации в 
2020 году, две из реализуемых органами прокуратуры функций, являются конституционно 
закрепленными: уголовное преследование и прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 

Безусловно, деятельность прокуратуры Российской Федерации не может быть 
инертной и неизменяемой с течением времени, происходящие в общественной, политической, 
экономической и иных сферах жизни общества изменения в обязательном порядке 
учитываются при организации и осуществлении прокурорской деятельности. Это находит 
свое отражение, прежде всего, в организационно-распорядительных документах Генерального 
прокурора Российской Федерации. Так, прокуроры выполняют важную роль в обеспечении 
законности, защиты интересов государства и прав граждан при реализации в Российской 
Федерации национальных проектов, осуществляя при этом «системное и эффективное 
надзорное сопровождение». В обстановке неблагоприятных внешнеполитических и 
экономических факторов особое значение приобретают вопросы защиты прав добросовестных 
предпринимателей и инвесторов, в связи с чем, приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 31.08.2023 № 581 прокурорам предписано обеспечить «упреждающий надзор за 
соблюдением прав предпринимателей».  

В свою очередь, появление в законодательстве Российской Федерации и 
организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской 
Федерации новой терминологии, характеризующей отдельные аспекты прокурорской 
деятельности, способствует дальнейшему развитию научной мысли в поиске сущности, 
содержания и особенностей деятельности прокуратуры в процессе комплексного управления 
обществом. 

В ходе торжественного открытия конференции с приветственным словом к участникам 
обратились заместитель прокурора Иркутской области Исаканова Л. Е., первый заместитель 
Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Шишкоедов М. В., военный 
прокурор Иркутского гарнизона Пешнин А. С., врио ректора Байкальского государственного 
университета д.ю.н., профессор Грибунов О. П., начальник Восточно-Сибирского института 
МВД России к.ю.н. Урюпин А. Н., заместитель начальника отдела по надзору за 
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры Шовкомуд А. А., профессор кафедры уголовного процесса и прокурорского 
надзора Байкальского государственного университета д.ю.н., профессор Смолькова И. В., 
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации д.ю.н., профессор 
Пархоменко С. В. 

Всего в работе конференции приняли участие 128 человек. Работа конференции 
проходила по четырем секциям. 

В работе первой секции «Прокурорский надзор за исполнением федерального 
законодательства в условиях современных вызовов» приняло участие 16 докладчиков, 9 из 
которых в дистанционном формате (с использованием средств видеоконференцсвязи). 

Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор, Почетный работник судебной 
системы, выступила с докладом «Роль прокуратуры по защите прав граждан в условиях 
современных вызовов». В ходе выступления она указала на высокую значимость деятельности 
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органов прокуратуры в текущих социально-экономических и политических реалиях. Особо 
отмечена роль прокуратуры по обеспечению всесторонней поддержки и защиты прав 
военнослужащих – участников СВО и членов их семей. 

Полякова Наталья Анатольевна, доцент кафедры прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском, 
административном судопроизводстве и арбитражном процессе Университета прокуратуры 
Российской Федерации, к.ю.н. выступила с докладом «Актуальные вопросы обеспечения 
законности при осуществлении государственного контроля в современных условиях». Она 
представила анализ деятельности органов прокуратуры по формированию плана проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также согласованию внеплановых 
проверок. Указано на необходимость проактивной позиции прокурора, активного 
использования предостережения с целью недопущения проведения незаконных контрольных 
мероприятий. 

Шушина Екатерина Владиславовна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Дальневосточного юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, к.ю.н. выступила с докладом «Особенности привлечения лиц к 
административной ответственности по делам об административных правонарушениях, 
возбужденным прокурором в условиях изменившегося законодательства о государственном 
контроле (надзоре)». Ей были проанализированы изменения законодательства об 
административной ответственности применительно к субъектам предпринимательства, 
указано на либерализацию таковой с целью поддержки национальной экономики. 

Агафонов Артём Сергеевич, доцент кафедры прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел Иркутского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. выступил с 
докладом «Вопросы прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности». Он осветил такие тенденции прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности как снижение 
административной нагрузки на предпринимателей, необходимость согласования проверок 
бизнеса с вышестоящей прокуратурой. 

Сенотрусова Евгения Михайловна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н. выступила с докладом «Роль органов прокуратуры в защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Она проанализировала 
практику органов прокуратуры по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Приведены примеры типичных нарушений в данной сфере. Сделан 
акцент на дополнительных мерах поддержки сирот, устанавливаемых регионами. 
Рассмотрены изменения в действующее федеральное законодательство в части установления 
дополнительной гарантии права на жилое помещение в виде предоставления выплаты на 
приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного 
погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены 
ипотекой. 

Пыткина Наталья Олеговна, помощник Тайшетского межрайонного прокурора 
прокуратуры Иркутской области, аспирант Университета прокуратуры Российской 
Федерации выступила с докладом «К вопросу о сущности и значении прокурорского надзора 
за соблюдением прав несовершеннолетних на образование». В докладе было обосновано 
выделение прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних в качестве 
самостоятельного направления прокурорского надзора. Дано определение права на 
образование и его составляющие. Приведены примеры типичных нарушений в данной сфере. 
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Гришанин Александр Юрьевич, прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Республики Хакасия выступил с докладом 
«Актуальные вопросы защиты прав инвалидов». В ходе доклада он представил аудитории 
результаты надзорной деятельности прокуратуры Республики Хакасия в сфере защиты прав 
инвалидов. Особое внимание уделено необходимости доведения до инвалидов информации о 
возможности их обеспечения техническими средствами реабилитации посредством 
электронного сертификата для их самостоятельного приобретения. 

Назарова Юлия Игоревна, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод 
граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 
Республики Бурятия выступила с докладом «Актуальные вопросы надзора в сфере защиты 
прав инвалидов». Её были представлены результаты надзорной деятельности прокуратуры 
Республики Бурятия в сфере защиты прав инвалидов, приведены примеры наиболее 
распространенных нарушений в этой сфере (невключение в программу реабилитации 
необходимых технических средств реабилитации, включение несправедливых договорных 
условий в договоры о предоставлении социальных услуг инвалидам и т.п.). 

Дондоков Жаргал Дармаевич, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации выступил с докладом «К вопросу об эффективности актов 
прокурорского реагирования при реализации национальных проектов». 

Докладчик указал на необходимость обеспечения разумности принимаемых мер 
прокурорского реагирования при осуществлении надзора за реализацией национальных 
проектов, заключающейся в соизмерении принимаемого акта, негативных правовых 
последствий нарушений требований закона и целей реализации национальных проектов. 
Кроме того, докладчик привел некоторые проблемы правового регулирования при 
определении баланса частных и публичных интересов в рамках законодательства о 
контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для публичных нужд. 

Рудых Светлана Николаевна, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н., доцент представила аудитории доклад «Защита прокурором прав 
предпринимателей в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Внимание участников конференции было обращено на особую роль органов прокуратуры в 
обеспечении законности в сфере предоставления предпринимателям государственных и 
муниципальных услуг в свете реализации государственной политики по снижению 
неправомерного давления на бизнес. Приведены примеры наиболее распространенных 
нарушений органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а 
также ссылалась на судебные решения, вынесенные по искам прокуроров.  

Также докладчиком было отмечено, что прокурорский надзор за исполнением 
законодательства в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, находясь 
сегодня в стадии своего становления, постепенно приобретает все более систематизированный 
характер и требует выработки соответствующих научных подходов и разработки на их основе 
рекомендаций по наиболее эффективному осуществлению прокурорской деятельности по 
данному направлению. 

Иванова Елена Юрьевна, старший прокурор отдела по надзору за исполнением 
законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства прокуратуры Иркутской области выступила с 
докладом «Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств». В докладе дана 
краткая характеристика мер уголовной, административной и бюджетной ответственности за 
нецелевое расходование бюджетных средств. Обосновывается выделение бюджетной 
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ответственности в качестве самостоятельного вида правовой ответственности. Указывается, 
что в качестве нецелевого использования бюджетных средств выступает как их использование 
на не предусмотренные цели, так и нарушение процедуры их использования. Приведены 
примеры нарушений в названной сфере. 

Шварц Светлана Владимировна, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Красноярского края выступила с докладом «Исполнение законодательства об 
оплате труда и банкротстве в деятельности организаций, имеющих задолженность по 
заработной плате, в условиях современных вызовов: проблемы и предложения». В докладе 
было обращено особое внимание на необходимость защиты прав граждан на оплату труда, 
выявление на систематической основе предприятий, находящихся в процедуре 
несостоятельности (банкротстве), анализ имеющейся у них задолженности по заработной 
плате и обязательным платежам, учет интересов работников при формировании очередности 
удовлетворения очередности требований кредиторов. 

Мальханова Елена Валерьевна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия 
выступила с докладом «Защита прокурором публичных интересов в сфере использования и 
охраны водных объектов». В нём была отмечена значимость прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере использования и охраны водных объектов. Дана краткая 
характеристика Климатической доктрины Российской Федерации, утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 26 октября 2023 г. № 812. Указано на необходимость участия 
прокуроров в работе бассейновых советов, осуществляющих разработку рекомендаций в 
области использования и охраны водных объектов в границах бассейнового округа. 

Аметка Фатма Аблямитовна, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н., доцент выступила с докладом «Коррупция в сфере строительства жилых 
домов и объектов социальной инфраструктуры в зонах повышенной сейсмической активности 
и оползневых зонах как фактор угрозы жизни и здоровью граждан Российской Федерации». 
Ей были приведены примеры нарушений в названной сфере, а также примеры вынесения 
прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановлений о направлении материалов 
проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании в связи с допущенными фактами коррупции в сфере строительства. 
Докладчиком отмечена особая значимость предупредительного характера прокурорского 
надзора в строительной сфере, в частности в зонах повышенной сейсмической активности и 
оползневых зонах.  

В завершение работы секции с сообщением выступил Яровой Александр Валерьевич, 
декан факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент выступил с докладом «Роль прокуратуры в решении задачи по ликвидации 
аварийного жилищного фонда». Он обозначил актуальные проблемы проводимых 
мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда и роль прокуратуры в соблюдении 
жилищных прав граждан. 

В рамках второй секции «Процессуальные формы защиты прокурором интересов 
граждан и государства в условиях глобальных вызовов» выступило 7 участников, из которых 
трое - в дистанционном формате. 

В первом выступлении по теме «Некоторые обоснования прокурорами исковых 
заявлений об обращении в доход государства имущества, приобретенного на 
неподтверждённые доходы» докладчик Фирсова Ольга Анатольевна – профессор кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел 



 

 

74  

ИСКУССТВО ПРАВОВЕДЕНИЯ.THE ART OF LAW 

Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н., доцент – обозначила проблемные вопросы выявления имущества, 
добытого преступным путем, практику исковой работы прокуроров по данному направлению, 
высказала свои предложения по решению проблемных вопросов. В своем докладе «Некоторые 
вопросы обоснования прокурорами исковых заявлений об обращении в доход государства 
имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы» предложила ввести в 
действующее антикоррупционное законодательство презумпцию виновности должностного 
лица в приобретении имущества на неподтвержденные доходы, в том числе в случае 
приобретения имущества в совместную собственность супругов или в собственность иных 
членов семьи на неподтвержденные доходы. Данная презумпция, как по мнению докладчика, 
так и по мнению участвовавших в обсуждении проблемы других докладчиков, позволит 
перенести бремя доказывания законности факта приобретения имущества на должностного 
лица, деятельность которого связана с высоким риском использования своих публично-
властных полномочий в корыстных целях, обязанного в силу этого подтверждать не только 
собственные доходы, но и доходы членов своей семьи. Кроме того, докладчиком предложена 
презумпция принадлежности имущества, добытого преступным путем, должностному лицу и 
членам его семьи. 

Макушев Дмитрий Иванович, старший прокурор отдела по надзору за законностью 
правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края, выступая с докладом 
«Участие прокурора в административно-юрисдикционном процессе» в своем докладе осветил 
практику прокурорской деятельности на данном направлении на примере опыта работы 
прокуратуры Забайкальского края, обозначив проблемные вопросы по привлечению к 
административной ответственности физических лиц.  

Докладчик указал на некоторые проблемы соотношения норм Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в части исключительной компетенции 
прокурора по возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении 
физических лиц (ст. 28.4 КоАП РФ) и обосновал необходимость изменения законодательства 
об административных правонарушениях в части исключения такого полномочия прокурора 
ввиду того, что физические лица (граждане) не являются объектами прокурорского надзора. 

В выступлении Нальгиевой Радимы Микаиловны, аспиранта Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) по теме «Защита 
прав неопределенного круга субъектов предпринимательской деятельности органами 
прокуратуры в арбитражном судопроизводстве» затронуты проблемные вопросы, связанные с 
невозможностью обращения прокурора в арбитражный суд, в интересах конкретных 
хозяйствующих субъектов – индивидуальных предпринимателей с целью защиты субъектов 
предпринимательской деятельности. Обозначена проблема с доказыванием публичности 
интересов. Выступающий высказал конференции предложение о детализации критериев или 
условий реализации полномочий прокурора, предусмотренных статьей 52 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, в том числе по причине неопределенности порядка реализации 
новых полномочий по обращению с иском о возмещении ущерба, причиненного Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в результате 
нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа, а также 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Одним из таких критериев, по 
предложению Р. М. Нальгиевой, является определение круга субъектов, в защиту которых 
имеет право обратиться прокурор в суд. В ходе обсуждения высказаны предложения по 
формированию правоприменительной практики. 
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Выступая с докладом «Обращения прокуроров в суды в целях противодействия 
правонарушениям в сфере размещения информации» Кремнева Елена Владимировна 
(старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия прокурора в гражданском, 
арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных 
правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации), ознакомила с 
практикой прокурорского надзора на данном направлении и обозначила проблемы, 
возникающие при этом. При выступлении и последующем обсуждении совместно с 
участниками конференции доклада «Обращения прокуроров в суды в целях противодействия 
правонарушениям в сфере размещения информации» Е. В. Кремнева предложила на 
нормативном уровне определить порядок ограничения информации, запрещенной к 
распространению в Российской Федерации и содержащейся в мессенджерах без признания 
запрещенным самого приложения, в том числе при содействии органов контроля и надзора в 
сфере информационно-телекоммуникационных технологий.  

Александрова Людмила Ивановна, старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности таможенных 
органов и на транспорте НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, выступая с 
докладом «Защита прокурором трудовых прав сотрудников таможенных органов при 
рассмотрении споров в суде», ознакомила с практикой прокурорского надзора на данном 
направлении, привела обзор прокурорской практики в сфере защиты трудовых прав 
сотрудников таможенных органов, отметив их особый правовой статус.  

Один из интересных вопросов в своем докладе «Некоторые вопросы оспаривания 
прокурором решений, действий (бездействия) лиц, наделенных публичными полномочиями» 
поднял Кравцов Алексей Юрьевич, к.ю.н., декан юридического факультета Иркутского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. 
Докладчик, в частности, рассмотрел вопросы возможности создания иных механизмов защиты 
и гарантий исполнения полномочий прокуроров при осуществлении им прокурорского 
надзора, а также вопросы признания бездействия органов публичной власти и должностных 
лиц незаконным и его разграничение с ненадлежащим (неполным) действием. Кроме того, 
А. Ю. Кравцов предложил определить критерии квалификации признания бездействия 
органов публичной власти и должностных лиц незаконным в рамках Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 № 21 «О некоторых вопросах 
применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации». 

Завершающим в работе секции стало выступление Девицкого Эдуарда Ивановича, 
доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцента с докладом на тему 
«Особенности предъявления прокурорами исковых требований о возмещении ущерба, 
причиненного нарушением законодательства о контрактной системе», в котором участник 
раскрыл вопрос применения новых полномочий прокурора, предусмотренных статьей 52 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В работе третьей секции «Роль прокуратуры в осуществлении уголовного 
преследования в условиях современных вызовов» приняло участие 13 докладчиков, 9 из 
которых – в дистанционном формате. 

Шовкомуд Артём Александрович, заместитель начальника отдела по надзору за 
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры выступил с докладом «Работа Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры 
по противодействию экономической преступности, в том числе контрабанде лесоматериалов 
и иных смежных составов преступлений». Докладчик сообщил аудитории об успехах и 
сложностях в работе по противодействию экономической преступности, которая зачастую 
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носит организационный характер. Он также обратил внимание на необходимость 
взаимодействия транспортных прокуратур и районных, городских прокуратур, а также 
поднадзорных правоохранительных органов для выявления всей цепочки преступной 
деятельности от незаконной рубки леса, его хранения, переработки и перевозки до 
контрабанды, в том числе для пресечения вывоза древесины за рубеж. 

Рябоконь Вера Пантелеевна, старший помощник прокурора Ворошиловского района 
г. Ростова-на-Дону прокуратуры Ростовской области, аспирант Университета прокуратуры 
Российской Федерации выступила с докладом «Роль прокуратуры в сфере профилактики 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних». Отметив низкую эффективность 
некоторых методов профилактической работы с подростками, а также проблемы 
взаимодействия между субъектами системы профилактики, докладчик обратила внимание 
аудитории на необходимость разработки стандартизированных, но адаптированных к 
современным условиям методик осуществления прокурорских проверок органов, 
ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав, в 
том числе с возможностью выявления в ходе прокурорских проверок таких подростков, 
которые могут быть отнесены к категории девиантов. 

Крутов Максим Валерьевич, старший прокурор третьего отдела управления по надзору 
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской 
области выступил с докладом «Причины и условия, способствующие совершению 
имущественных преступлений в отношении граждан с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий». Докладчик указал на проблему отставания 
возможностей правоохранительных органов от способов совершения целого ряда 
преступлений, совершаемых в наши дни. Им было обращено внимание на необходимость 
виктимологической профилактики, а также совершенствование законодательства о банках и 
банковской деятельности, а также о связи для предоставления правоохранительным органам 
возможности оперативного получения информации о соединениях абонентов, о движении 
денежных средств по счетам граждан, а также для возложения убытков на банки в случае 
мошеннических посягательств на средства граждан. 

Дашижапов Максим Андреевич, старший прокурор отдела по надзору за 
производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики 
Бурятия выступил с докладом «О проблемных вопросах освобождения от уголовной 
ответственности и от наказания лиц, привлекаемых к участию в специальной военной 
операции». Он осветил вопросы спорного правового статуса федерального закона от 
24.07.2023 № 270-ФЗ, в котором содержатся по своей природе уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные нормы об освобождении от уголовной ответственности участников 
Специальной военной операции. Также докладчик сообщил о подготовке законопроекта для 
внесения изменений в УК РФ и УПК РФ, предложено не применять положения федерального 
закона от 24.07.2023 № 270-ФЗ до внесения изменений в названные кодексы. 

Великая Екатерина Видадиевна, старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве НИИ 
Университета прокуратуры Российской Федерации выступила с докладом «Возмещение 
ущерба, причиненного экологическим преступлением, как условие прекращения уголовного 
дела в связи с применением судебного штрафа». Ей обращено аудитории на разность подходов 
к расчёту ущерба в разных составах экологических преступлений, а также к расчёту ущерба, 
который взыскивается по искам прокуроров в целях возмещения причинённого вреда. 
Предложено для освобождения от уголовной ответственности применять расчёты ущерба, 
которые используются для решения вопроса о наличии или отсутствии состава преступления, 
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с необходимостью в дальнейшем проработки понятий возмещения в натуре, а также 
уравнивания правил расчёта ущерба для составов разных экологических преступлений (либо 
везде с таксами, либо везде нет). 

Скляров Сергей Валерьевич, профессор кафедры уголовного права Российского 
государственного университета правосудия, д.ю.н., профессор выступил с докладом «Предмет 
неправомерного оборота средств платежей». Им был представлен развёрнутый анализ 
предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, в том числе позиции, нашедшие 
отражение в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации, сформулированы 
рекомендации по применению ст. 187 УК РФ с учётом практики Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Докучаева Елизавета Владимировна, аспирант Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) выступила с докладом «О 
некоторых проблемах в организации международного сотрудничества органов прокуратуры в 
сфере борьбы с преступностью: современные вызовы». Она обратила внимание на 
необходимость использовать координационные полномочия прокуроров, организовывать 
семинарские занятия с поднадзорными правоохранительными органами для разъяснения 
порядка осуществления международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, в 
особенности при объявлении в международный розыск и по материалам об экстрадиции. 

Страхова Светлана Вячеславовна, заведующий кафедрой уголовного процесса, 
криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Крымского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент выступила с докладом «О некоторых вопросах обеспечения законности 
доказывания по уголовным делам о мошенничестве, совершаемом с использованием средств 
мобильной связи». Проанализировав современные проблемы своевременности проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам о хищении денежных средств с 
банковских счетов граждан, она указала на необходимость на важность ожидаемых изменений 
законодательства, направленных на ускорение процедур получения оперативно-значимой 
информации о совершённом преступлении. 

Комарова Елена Александровна, доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Крымского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент, выступила с докладом «Об отдельных проблемах обжалования действий и 
решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, в порядке, 
предусмотренном ст. 125 УПК РФ». Докладчиком была проанализирована практика 
применения ст. 125 УПК РФ, примеры правильного и некорректного толкования её 
положений, а также обращено внимание на необходимость применения позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, а также Верховного Суда Российской 
Федерации о предмете обжалования по ст. 125 УПК РФ. 

Куценко Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры прокурорского 
надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе 
Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, выступила с докладом «Уголовная ответственность за хищение предметов, 
имеющих особую ценность». Ей был проанализирован предмет преступления, 
предусмотренного ст. 164 УК РФ, заявлено о необходимости проведения комплексных 
экспертиз для отнесения предмета преступления к ст. 164 УК РФ либо к другим статьям УК 
РФ. 

Крючков Роман Олегович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Крымского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
выступил с докладом «Социально-правовые предпосылки установления уголовной 
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ответственности за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим 
судимость». Докладчик, опираясь на анализ правоприменительной практики в разных 
регионах России, обосновал тезис о необходимости обязательного принятия решения судом в 
обвинительном приговоре об обращении предмета преступного посягательства 
(транспортного средства) в собственность государства. В ряде регионов суды таких решений 
не принимают, в связи с чем прокуроры заявляют самостоятельные иски, что небесспорно с 
учётом позиции Верховного Суда Российской Федерации. 

Усачева Екатерина Анатольевна, доцент кафедры организации и методики уголовного 
преследования Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, к.ю.н., выступила с докладом «Особенности осуществления 
прокурорского надзора за расследованием преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий». Ей были обозначены возможности 
прокуроров в своевременном восполнении неполноты предварительного расследования и 
обеспечении задач уголовного судопроизводства. 

Берестенников Алексей Геннадьевич, доцент кафедры прокурорского надзора и 
участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел Иркутского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. 
выступил с докладом «Трудности в применении конфискации по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ». Докладчик проанализировал 
складывающуюся практику применения санкции ст. 264.1 УК РФ, отметил возникающие 
проблемы и варианты их решения, доступные правоприменителю. 

В рамках работы четвёртой секции «Деятельность прокуратуры в политических, 
экономических и социальных сферах» было заслушано 11 докладов, из которых 5 докладов 
было сделано работниками Института, остальные – работниками органов и организаций 
прокуратуры. 

Заведующий отделом психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ 
Университета прокуратуры Российской Федерации, д.п.н., профессор Вахнина Виктория 
Владимировна выступила с докладом на тему: «Психологические особенности 
деструктивного информационно-психологического воздействия в современных условиях». В 
докладе была рассмотрена эволюция информационных технологий и ее влияние на 
современное общество и общественные отношения. В рамках выступления докладчик 
обратила внимание на следующие актуальные вопросы: особенности информационной войны, 
специфика проведения психологической работы с гражданами, рефлексивный анализ как 
возможность оценивать происходящие события, проблемы и перспективы формирования 
критического мышления членов общества. 

Ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской 
деятельности НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, к.п.н. Ефимова Ирина 
Вадимовна выступила с докладом «Психологические ресурсы профессионального 
благополучия прокурорских работников». Автор отметил актуальность темы 
психологического благополучия прокурорских работник, так как данный фактор безусловно 
влияет на результативность работы. Были выделены психологические проблемы в работе 
прокурорских работников: жесткая регламентации деятельности; повышенная 
ответственность; напряженный режим работы. В своем докладе Ефимова И. В. отметила 
важность надежности кадрового потенциала прокурорских работников. 

Третьим докладчиком выступал младший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации Васильченко Ксения Владиславовна. 
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Тема доклада «Значение работы прокурора по признанию нежелательной на территории 
России деятельности иностранной или международной неправительственной организации». 
Докладчик осветил процедуру признания нежелательной на территории России деятельности 
иностранной или международной неправительственной организации, отметив проблемы 
«невозможности» реагирования прокуроров районов по данной категории дел. Докладчику 
были заданы вопросы относительно предложений по решению данных актуальных в 
настоящее время проблем.  

Следующим с докладом выступал доцент кафедры основ прокурорской деятельности 
Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. Борисенко Екатерина 
Александровна с докладом на тему «Деятельность прокуратуры по обеспечению законности 
при реализации мероприятий социально-экономического развития России». В рамках доклада 
были освещены проблемы реализации мероприятий по национальным проектам в рамках 
государственных программ. Особое внимание докладчик обратил на реализацию приказа 
Генерального прокурора РФ от 14.03.2019 № 192 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства при реализации национальных проектов», отметив ряд 
практических проблем.  

Старший научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и 
укрепления законности в деятельности таможенных органов и на транспорте НИИ 
Университета прокуратуры Российской Федерации Изгагина Татьяна Юрьевна выступила с 
докладом на тему «Деятельность транспортных прокуроров по противодействию коррупции 
на транспорте». Докладчиком был проведен анализ уголовных дел данной категории. 
Освещены проблемы выявления коррупционных проявлений по ним соответствующих 
проверок.  

Профессор кафедры международного сотрудничества в сфере прокурорской 
деятельности, обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в 
межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, 
иностранных и международных третейских судах (арбитражах) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, к.ю.н. Шевелев Игорь Александрович выступил с докладом на тему 
«Значимость Хабаровского процесса для патриотического воспитания прокурорского 
работника». Докладчик осветил основные положения Концепции совершенствования системы 
государственно-патриотического воспитания в прокуратуре Российской Федерации через 
призму Хабаровского процесса для патриотического воспитания прокурорского работника. 

Младенова Елизавета Вячеславовна, доцент кафедры международного сотрудничества 
в сфере прокурорской деятельности, обеспечения представительства и защиты интересов 
Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных 
(межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. выступила с докладом 
«Цифровизация органов государственной власти». Докладчик отмечает, что процесс 
информатизации охватывает практически все сферы жизни. Она влияет и на сферу правового 
регулирования, и на функционирование органов государственной власти. В этой связи 
возникают ряд проблем и вопросов с точки зрения организации и проведения контрольно-
надзорных мероприятий.  

С докладом на тему «О вопросах совершенствования законодательства о контроле за 
соответствием расходов государственных служащих и иных лиц их доходам» выступила 
группа докладчиков: Садовая Анастасия Александровна – заведующий отделом 
государственной службы и кадровой работы Дальневосточного юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации; Вокина Наталья 
Александровна – старший научный сотрудник отдела государственной службы и кадровой 
работы Дальневосточного юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
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Российской Федерации; Телегина Елена Николаевна – научный сотрудник отдела 
государственной службы и кадровой работы Дальневосточного юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. Докладчики осветили 
проблему превышения расходов на поездки в зарубежные страны над доходами прокурорских 
работников. 

Участники конференции отметили актуальность поднятых проблем, конструктивный 
характер большинства предложений, направленных на совершенствование 
правоприменительной практики и использование потенциала полномочий прокуроров в 
условиях современности. Предложено проводить конференцию «Роль прокуратуры в 
условиях современных вызовов» ежегодно с тем, чтобы она стала научно-практической 
площадкой для обсуждения насущных проблем защиты прав граждан и организаций, 
обеспечения безопасности Российской Федерации, взаимодействия правовой доктрины и 
юридической практики. 
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