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В законе № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр» говорится о таких основных понятиях, 

как интерактивные ставки и центр учета переводов интерактивных ставок. В 

данной статье представлен анализ налогообложения легальных интерактивных 

ставок в России: приведены организации, в которых ведется учет переводов 

интерактивных ставок, а также определен размер налога и условия его выплаты. 

Приведена формула нахождения чистой прибыли с выигрыша и по нему дан 

пример. Перечислены объекты и субъекты налогообложения в соответствии со 

статьей 366 Налогового Кодекса Российской Федерации. Также для 

аналитического сравнения определен размер налога на ставки в Казахстане, 

Украине, Беларуси, Армении, Грузии, Великобритании и Франции. 

 

Ключевые слова: налогообложение, интерактивные ставки, ставки на спорт, 

букмекерская контора, оффшорный букмекер. 
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Abstract 

 

Law No. 244-FZ "On State Regulation of Activities for the Organization and 

Conduct of Gambling" refers to such basic concepts as interactive bets and a center 

for recording transfers of interactive bets. This article presents an analysis of the 

taxation of legal interactive rates in Russia: the organizations that keep records of 

translations of interactive rates are given, as well as the amount of tax and the 

conditions for its payment are determined. The formula for finding the net profit 

from the winnings is given and an example is given on it. The objects and subjects of 

taxation are listed in accordance with Article 366 of the Tax Code of the Russian 

Federation. Also, for analytical comparison, the amount of tax on rates in 

Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia, Great Britain and France was 

determined. 

 

 Key words: taxation, interactive betting, sports betting, bookmaker, offshore 

bookmaker. 

 

На сегодняшний день Интернет является крупной площадкой 

для проведения каких-либо финансовых операций, в том числе и 

переводов денежных средств за счёт интерактивных ставок. 

Интерактивная ставка – это пари, которое заключается между 

букмекерской конторой и игроком через контролирующую 

организацию, в России которой является центр учета переводов 

интерактивных ставок (ЦУПИС). Таких организаций две: «Первый 

ЦУПИС», «ЦУПИС QIWI». Данные организации ведут учет 

поступающих средств на счет БК от участников тотализатора, а 

также выплаты пользователям БК. Исключительно эти ставки в 

пределах Российской Федерации являются законными, ведь до 2014 

года ставки на спорт были вовсе запрещены российским 

законодательством и их предлагали оффшорные букмекеры 

(букмекерские конторы, не имеющие официальной лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности). Если делать 

ставку у оффшорного букмекера, то она не будет считаться 
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интерактивной, а, следовательно, и не законной.  

 С момента легализации букмекерских контор стал постепенно 

внедряться налог на все выигрыши, составляющий 13% [1]. 

Изначально плательщиками данного налога являлись юридические 

лица — организаторы и ведущие азартных игр, получающие доход в 

виде выигрыша либо платы за проведение, но после 2018 года были 

внесены изменения в Налоговом кодексе РФ. Корректировка 

заключалась в следующем: если сумма выигрышей составляет более 

15 тыс. руб., отчисления проводятся стандартным методом (БК 

просто удерживает 13% и самостоятельно передаёт получившуюся 

сумму в государственный бюджет). Но если сумма выигрыша 

составляет менее 15 тыс. руб., то выплатой налогов должен 

заниматься сам игрок. Исключением лишь является возможность не 

платить налог с выигрыша до 4000 руб. и только 1 раз в год. Также 

ставки на спорт могут делать иностранцы, находящиеся в РФ менее 

183 дней в году и не являющиеся налоговыми резидентами. Но 

ставка для них составляет 30%, при этом с полученной прибыли они 

обязаны заплатить подоходный сбор в российский бюджет. Для более 

детального разбора данной темы приведу пример.  

 Гражданин А внес на счет букмекера 16 000 руб. и выигрыш 

за определенную игру составил 36 000 руб. Для вычисления чистой 

прибыли с учетом налога необходима формула: 

 Налог = (выплата −  депозит) ×  0,13 

(36 000 −  16 000 ) ×  0,13 = 2600. 

Таким образом, налог с выигрыша составит 2600 руб., а 
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чистая прибыль- 33 400 руб.  

 Объектами налогообложения в соответствии со ст. 366 НК РФ 

являются: 

- игровой стол – игровое оборудование, которое представляет 

собой место с одним или несколькими игровыми полями и при 

помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры 

между их участниками либо выступает в качестве их участника 

через своих работников 

- игровой автомат – игровое оборудование (механическое, 

электрическое, электронное или иное техническое оборудование), 

используемое для проведения азартных игр с материальным 

выигрышем; 

- процессинговый букмекерский центр – часть игорного 

заведения, в которой организатор азартных игр проводит учет и 

обработку ставок; 

- пункт приема ставок тотализатора или букмекерской 

конторы – специально выделенное место для заключения пари и 

фиксации информации о принятых ставках, результатах и суммах 

выигрышей [1]. 

Для сравнения можно привести налоговые ставки других 

стран. 
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Размер налога на ставки других стран 

Страна Размер налога 

Казахстан 10% 

Украина 18% 

Беларусь 4% 

Армения 15% 

Грузия 20% 

Великобритания 21% 

Франция 9% 

Таблица 1 

 Таким образом, согласно Налоговому кодексу РФ налог на 

ставки имеет обязательный характер и в соответствии с этим 

существуют санкции в виде штрафа, уголовной ответственности и 

описи имущества за уклонение от уплаты данного налога. 
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Аннотация 

 

В условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией, 

и в результате этой возросшей конкуренции для каждой компании на первый 

план выходит задача поддержания и повышения собственной 

конкурентоспособности. В этой статье раскрыта идея повышения 

конкурентоспособности, ее значение для организации и некоторые пути е 

совершенствования.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, компания, пути повышения 

конкурентоспособности, бизнес. 

 

Modern directions of increasing the competitiveness of 

organizations 

Tereshchenko Polina Yurievna 

Student of the faculty of economics  

Kuban State Agrarian University  

Krasnodar, Russia 

Abstract 

In the context of the global economic crisis caused by the pandemic, and as a 

result of this increased competition, the task of maintaining and improving their own 

competitiveness comes to the fore for each company. This article reveals the idea of 

increasing competitiveness, its importance for the organization and some ways to 

improve it. 

 

Keywords: competitiveness, company, ways to increase competitiveness, business. 

 

Конкурентоспособность – способность организаций производить 

товары или услуги с выгодным соотношением цены и качества, 

которое гарантирует хорошую прибыльность при одновременном 

http://epomen.ru/issues/global/23/Epomen-Global-23-2021.pdf


 

12 
 

 

достижении предпочтений клиентов по сравнению с другими 

конкурентами. Конкурентоспособность обеспечивает устойчивость и 

долговечность компании [3]. 

Конкурентоспособность также можно разделить на два типа: 

Ценовая конкурентоспособность, т. е. способность создавать и 

предлагать качественные товары и услуги по более низким ценам, 

чем у конкурентов. 

Структурная конкурентоспособность, т. е. способность 

навязывать свои продукты или услуги независимо от их цены, 

например, благодаря их качеству, инновациям, сопутствующим 

услугам или имиджу бренда. 

Конкурентоспособность может быть построена и измерена с 

учетом различных аспектов. Это означает, что для ее достижения 

компании необходимо разработать стратегию, которая предполагает 

постоянную оптимизацию различных факторов (рисунок 1). 
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Рисунок 1  

Ситуация на рынке во многом зависит от состояния и 

результатов конкуренции. Владельцы бизнеса придают большое 

значение анализу своих сильных и слабых сторон, чтобы оценить 

реальные возможности конкуренции и разработать меры и средства, 

с помощью которых компания могла бы повысить свою 

конкурентоспособность [1]. 

Конкурентоспособность компании определяется стабильностью 

ее положения на рынке, способностью производить продукцию, 

пользующуюся спросом, и получать целевые и стабильные конечные 

результаты. 

Проблема повышения конкурентоспособности компании на 

Факторы определения конкурентоспособности 

организации 

Человеческий капитал Инновационный потенциал Отношения с клиентами Организация 

Первым источником 

создания ценности 

внутри компании 

является человеческий 

капитал. Другими 

словами, 

конкурентоспособная 

компания-это та 

компания, которая 

способна привлекать 

лучшие таланты и 

поддерживать в ней 

мотивацию, чтобы она 

выполняла свои задачи 

наилучшим образом. 

Способна ли компания 

предвидеть будущее и 

предлагать инновационные 

продукты и услуги, 

соответствующие 

потребностям рынка? Это 

центральный фактор, 

определяющий уровень 

конкурентоспособности 

бизнеса. 

 

Способность привлекать 

и создавать прочные 

отношения с клиентами, 

несомненно, является 

одним из основных 

качеств, определяющих 

конкурентоспособную 

компанию. 

Компания имеет 

внутри себя 

сложную 

экосистему, 

состоящую из 

других 

разнообразных 

элементов, таких 

как человеческий 

капитал, процессы и 

технологии. То, как 

компания 

организует и 

координирует все 

эти части, 

определяет, 

является ли ее 

деятельность 

положительной или 

отрицательной. 
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международных рынках становится особенно актуальной. 

Необходимость выхода на внешние рынки и естественное 

ограничение рынков сбыта на внутреннем рынке требуют от 

компании поиска или создания конкурентных преимуществ, от 

которых зависит рост конкурентоспособности и эффективная 

деятельность на международных рынках. 

Алгоритм определения и совершенствования 

конкурентоспособности в общем виде представлен на рисунке 2. 

Определение и совершенствование конкурентоспособности [5] 

 
 

Рисунок 2  

Вместе с тем в экономике сложилось мнение, что 

конкурентоспособность включает в себя ряд элементов, с помощью 

оценки которых можно управлять положением на рынке, на 

превосходство над конкурентами, в том числе: товар, 

ценообразование, маркетинг, сбытовая политика, финансы, кадровая 
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политика [4]. 

В литературе уже давно признано, что на 

конкурентоспособность организации могут влиять как внутренние, 

так и внешние факторы. На сегодняшний день эмпирическая 

литература показала, что несколько ученых выявили ряд 

организационных факторов. Внешние и внутренние факторы были 

определены на рисунке 3. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

конкурентоспособность организации [5] 

 

Рисунок 3 

Таким образом, конкурентоспособность может быть построена 

и измерена с учетом различных аспектов. Это означает, что для ее 

достижения компании необходимо разработать стратегию, которая 

http://epomen.ru/issues/global/23/Epomen-Global-23-2021.pdf


 

16 
 

 

предполагает постоянную оптимизацию различных факторов. 
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В статье рассматриваются основные факторы развития 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса при определяющей 

поддержке государства. Исходным объектом исследования является 

агропромышленный комплекс в Российской Федерации. Автор определяет 

ключевые факторы, которые отрицательно и положительно влияют на развитие 

сектора АПК: налоговое регулирование, конкурирующие отрасли производств, 

количество рабочей силы, реализация государственных программ. 

Утверждается, что в ближайшем будущем, согласно современным 

международным тенденциям развития новых отраслей производства, упор 

рассматриваемого комплекса будет определяться «зеленой экономикой». Также 

автором рассматривается изменения ставок для экспорта сельскохозяйственного 

сырья и последствия этих измненений. По итогу статьи, автор приходит к 

выводу, что реализация единой экономической политики на сегодняшний момент 

является невозможным, ввиду высокой региональной дифференциации. 
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Abstract 

 

The author discusses about possibilities of developing the competitiveness of 

the agro-industrial complex with the definitive support of the state. The object of the 

study is an agro-industrial complex in the Russian Federation. The author identifies 

the key factors that negatively and positively affect the development of the agro-

industrial complex: tax regulation, competing industries, the number of labor force, 

the implementation of the state program program. It is argued that in the near 

future, according to modern trends in the development of new production sectors, the 

focus of the complex under consideration will be determined by the "green economy". 

Also authored a study of rates for agricultural commodity exports and the 

implications of these changes. As a result of the article, the author comes to the 

conclusion that the implementation of a single economic policy is currently impossible 

due to high regional differentiation. 
 

Key words: competitiveness of agro-industrial complex, economic stimulation, 

agriculture, agro-economic policy. 

 

Переход от плановой экономики к рыночной в Российской 

Федерации за последние 25 лет привел к существенным изменениям в 

области конкурентоспособности регионов. Агропромышленный 

комплекс является одним из девяти образующих комплексов 

структуры экономики государства, поэтому актуальность развития 

конкурентной среды выходит за рамки рассматриваемой сферы [1]. 

Доля АПК по итогам 2020 г. в структуре Российского ВВП 

составляет 4%, что превосходит такие отрасли как транспортировку 

и хранение, профессиональную, научную и техническую 

деятельность. Сельское хозяйство также является значимым 

показателем при определении валового общественного продукта. В 

связи с высокой значимостью агропромышленного комплекса для 

развития экономики государства необходимо повышать 

конкурентоспособность предприятий за счет комплексного 
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государственного подхода [2]. 

Для определения путей развития индустрии сельского 

хозяйства необходимо определить факторы, сдерживающие 

структурное развитие. Внутриотраслевая конкуренция 

агропромышленного комплекса является наиболее распространенной, 

так как ввиду специфики производимой продукции и методов 

увеличения основных показателей, конкуренция между другими 

структурами экономики представляется затруднительной [3]. В 

первую очередь, угрожающим фактором является экспортные 

продовольственные товары и сырье, которые являются 

конкурентоспособными по ценовому и качественному сегменту. В 

2021 г. цены на зерновое сырье (пшеница, кукуруза, ячмень) 

регулируются гибкими пошлинами, рассчитанными на основе 

экспортных бирж и пересчитываться каждую неделю под 

руководством Министерства Сельского хозяйства. Такой 

демпферный механизм позволит смягчить колебания цены на 

внутреннем рынке и прогнозировать спрос в долгосрочной 

перспективе. Благоприятным фактором стимулирования для 

развития отечественного производителя зернового сырья являются 

государственные выплаты в размере 10 млрд. руб. для 62 регионов, в 

которых в разной степени развивается агропромышленный комплекс. 

Вводимая государством политика позволит привлечь новых 

инвесторов, что является благоприятным фактором для повышения 

конкурентоспособности [4]. 

Еще одной, не менее важной угрозой для российских 
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предприятий агропромышленного комплекса является конкуренция с 

предприятиями других отраслей экономики. В первую 

неблагоприятным фактором для наращивания производственных 

мощностей являются инвестиции в другие сферы экономики. Для 

решения данной проблемы необходимо стимулирование на постройку 

и модернизацию основных фондов. В настоящее время 

экспериментальным проектом является строительство завода полного 

цикла по переработке мяса в Псковской области. 

Важным драйвером развития АПК и притока новых 

инвестиционных проектов является Государственная программа 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса на территории 

государства. Теперь залежные земли, которые ранее вводились в 

оборот посредством аграрной политики регионов, будут находиться 

на государственном контроле, что, по нашему мнению, позволит 

расширить посевные площади и нарастить объемы сбора урожая. По 

данным МинСельхоза на 2020 г. площадь неиспользуемых, но 

пригодных земель составляет 44 млн. га, в то время как общая 

площадь сельскохозяйственных угодий составляет 222 млн. га. 

Вспомогательными инструментами для ввода в оборот земель могут 

являться мягкие изменения в налогообложении производителей и 

вспомогательные средства для подготовки земель к эксплуатации 

(юридическое оформление, определение границ и мелиорация) [5]. 

Привлечение высококвалифицированной рабочей силы должно 

оставаться в приоритете при развитии уровня конкурентоспособности 
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агропромышленного комплекса [6]. Заработная плата аграриев все 

еще ниже идентичного среднего показателя по стране, что является 

определяющим фактором при привлечении работников в другие 

сферы экономики. В связи с действующими ограничениями на въезд 

в страну во время распространения новой коронавирусной инфекции 

может наблюдаться спад иностранных работников, занятых в 

агропромышленном комплексе. Поэтому необходимо изменение в 

структуре заработной платы для предотвращения падения 

количества рабочей силы [7]. 

Вопрос о введении единой агроэкономической политики 

остается открытым, так как ввиду различных климатических и 

природных условий в регионах, выработка одинаковых обязательств 

и инструментов для их реализации не представляется возможной. 

Поэтому, по нашему мнению, вопрос об эффективности развития 

конкурентоспособности в агропромышленном секторе по большей 

части должен основываться в интересах субъектов государства. 

Тенденция к мировому переходу к «зеленой» экономики за счет 

сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу может быть 

основным фактором, стимулирующем развитие агропромышленного 

комплекса за счет увеличения спроса на биотопливо из растительных 

материалов. Обоснованием развития сферы возобновляемых ресурсов 

служит участие Российской Федерации в Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата, регулирующее меры по снижению 

содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 г. [8]. В Российской 

Федерации отсутствует единый подход к развитию компаний, 
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производящих биотопливо, хотя, на наш взгляд, в будущем данная 

отрасль сельского хозяйства будет приоритетной. В связи с этим 

встает вопрос о выработке государственной политики по поощрению 

предприятий, занимающимися исследованием и производством 

сырья, позволяющий минимизировать углеродный след [8]. 

Подводя итог вышесказанному, в системе российского 

законодательства требуется доработка политики в аграрном секторе, 

развитие драйверов роста и наращивание конкурентоспособности 

регионов. 
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Совершаемые несовершеннолетними правонарушения обоснованно 

вызывают особую озабоченность общества, поскольку во многом определяют 

состояние правопорядка не только на текущий момент, но и в ближайшем 

будущем. Комплекс мер противодействия противоправному поведению 

несовершеннолетних очень широк, одной из таких мер является возможность 

привлечения несовершеннолетних к административной ответственности. И в 

данной статье мы рассмотрим проблематику нижней границы возраста 

субъектов административной ответственности, а в частности о снижении с 

шестнадцатилетнего возраста до четырнадцати за отдельные административные 

правонарушения. Также нельзя не сказать о том, что предупреждение как мера 

административного наказания для несовершеннолетних по карательному 

воздействию является самой легкой и малоэффективной. Поэтому ощущается 

необходимость создания нового вида наказания для несовершеннолетних 

нарушителей. 

  

Ключевые слова: административная ответственность несовершеннолетних, 

нижняя граница, возраст наступления административной 

ответственности, правонарушения несовершеннолетних. 
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Abstract 

 

 Violations committed by minors justifiably cause particular concern to 

society, since they largely determine the state of law and order not only at the 

current moment, but also in the near future. The complex of measures to counteract 

the unlawful behavior of minors is very wide, one of such measures is the possibility 

of bringing minors to administrative responsibility. And in this article we will 

consider the problems of the lower age limit of the subjects of administrative 

responsibility, and in particular, a decrease from sixteen to fourteen for certain 

administrative offenses. It is also impossible not to say that the warning as a measure 

of administrative punishment for minors by punitive action is the easiest and least 

effective. Therefore, there is a need to create a new type of punishment for juvenile 

offenders. 

 

Keywords: administrative responsibility of minors, lower bound, age of administrative 

responsibility, juvenile delinquency. 

 

  «Содержание юридической ответственности и в том числе 

такой его важнейшей разновидности, как административная 

ответственность характеризуется многоаспектностью и 

разноплановостью» [1] в силу чего очевидна актуальность анализа 

субъектов юридической ответственности.  

  Вопрос о возможности снижении в некоторых случаях возраста 

субъектов административной ответственности представляется весьма 
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актуальным прежде всего с т.з. усиления эффективности 

назначаемых в современной России административных наказаний 

несовершеннолетним.  

  В действующем КоАП РФ субъектом административного 

правонарушения является лицо, достигшее возраста 16-ти лет [2]. 

   

  Взгляды по поводу того, что привлечение лиц, не достигших 

возраста административной ответственности не оправдано, вызывает 

бурю несогласия многих ученных, которые считают, что 

безнаказанность способствует к дальнейшему совершению 

правонарушений. Ярким примером на сегодняшний день является 

употребление спиртных напитков несовершеннолетними. Данный 

проступок является административным правонарушением, но лиц 

моложе 16-лет нельзя привлечь к ответственности, и к сожалению, 

данное правонарушение способно негативно повлиять на сознание 

несовершеннолетнего в момент совершения иного правонарушений 

[3]. 

В четырнадцать лет подросток становиться уже 

самостоятельным, и он в силах отдавать себе отчет в своих 

действиях. На сегодняшний день молодое поколение настолько 

быстро растет и развивается, что четырнадцатилетние дети, 

совершившие преступления, несут уголовную ответственность по 

ряду статей. Но при этом, если они совершают административные 

правонарушения, привлечь этих лиц к ответственности невозможно, 

по той причине, что закон этого не позволяет [4, 5].  
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  Сегодня виновником многих административных 

правонарушений несовершеннолетних является сеть Интернет, 

которая пагубно влияет на сознание несовершеннолетних и вызывает 

у них культ подражания грубости, жестокости и в результате чего 

приводит к таким правонарушениям, как: мелкое хищение, жестокое 

обращение с животными, повреждение историко-культурных 

ценностей и т.п. Интернет должен выступать пропагандой для 

несовершеннолетних и направлен на масштабное привлечение детей к 

занятию спортом, творческой деятельностью и т.п.   

  В нашем действующем законодательстве будет рационально 

снизить возраст наступления административной за наиболее опасные 

и постоянные административные правонарушения. Самое 

распространенное нарушение у лиц не достигших возраста 

административной ответственности, является мелкое хулиганство. 

Ведь мотив этого правонарушения направлено на привлечение к себе 

внимания среди своих сверстников. Если этих лиц привлекать к 

ответственности по ст.3.13 КоАП РФ, то рост правонарушений в 

последующем снизится из-за того, что обязательные работы будут 

выступать устрашающим видом наказания для лиц не достигших 

возраста административной ответственности, так как им в свободное 

время от учебы, придется отбывать наказание в виде бесплатных 

общественных работ до двух часов в день. 

Что касаемо с ответственностью несовершеннолетних, то лиц, 

начиная с четырнадцатилетнего возраста, нужно обязательно ставить 

на учет Комиссии по делам несовершеннолетних. Этот метод 
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позволит поставить детей на путь исправления и избежать в 

дальнейшем от них каких-либо правонарушений. Ведь 

безнаказанность будет приводить к тому, что лица не достигшие 

возраста административной ответственности будут вновь и вновь 

совершать правонарушения, не боясь никакой санкции в отношении 

правонарушителей.  

  Таким образом, подводя итог, можно с уверенностью заявить о 

том, что современное российское законодательство, дает широкое 

разграничение прав несовершеннолетнему во многих отраслях права, 

однако проявляет гуманность в отношении лица, не достигшего 

возраста административной ответственности. Привлечение к 

ответственности лиц, не достигших 16-ти летнего возраста по 

некоторым составам, благосклонно скажется на состоянии дел по 

профилактике детской административной ответственности. 
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Аннотация 

 

При расследовании краж транспорта огромное значение имеет 

использование специальных знаний. Качество этого использования зачастую 

прямо определяет конечный результат расследования – установление истины по 

уголовному делу. Но как показывает обобщенная следственная практика 

расследования данного вида преступлений следователи не всегда грамотно 

организуют участие специалиста в производстве следственных действий, 

допускают недочеты в постановлениях о назначении судебных экспертиз, что в 

конечном итоге приводит к неполному обнаружению, изъятию и исследованию 

следов преступления и препятствует его своевременному раскрытию. В данной 

статье проведен анализ форм использования специальный знаний при 

расследовании краж транспортных средств, выявлены типичные ошибки 

допускаемые следователями при их применении, а также предложены научно-

практические рекомендации по их минимизации и нейтрализации. 

 

Ключевые слова: кража транспортного средства, специалист, следственные 

действия, эксперт, специальные знания, следователь.   
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Abstract 

 

When investigating transport theft, the use of special knowledge is of great 

importance. The quality of this use often directly determines the final result of the 

investigation - the establishment of truth in a criminal case. But as the generalized 

investigative practice of investigation of this type of crimes shows, investigators not 

always competently organize participation of a specialist in carrying out investigative 

actions, allow deficiencies in decrees on appointment of forensic examinations that 

eventually leads to incomplete detection, withdrawal and investigation of traces of a 

crime and prevents its timely disclosure. The analysis of forms of use of special 

knowledge during investigation of theft of vehicles was performed in this article, 

typical mistakes made by investigators during their use were revealed, and also 

scientific and practical recommendations on their minimization and neutralization 

were offered. 

 

Keywords: theft of vehicle, specialist, investigative actions, expert, special knowledge, 

investigator. 

 

Теоретическим и практическим вопросам применения 

специальных знаний в расследовании преступлений посвящено 

достаточно большое количество научных работ, на эту тему 

проводили исследования многие ученые [1; 2]. Анализ этих работ и 

уголовно-процессуальных норм позволяет обозначить, следующие 

формы использования специальных знаний при расследовании краж 

транспортных средств (наземных): 

а) формы использования специальных знаний закрепленные в 

УПК РФ, т.е. процессуальные: 

– участие специалиста в следственных действиях при 

расследовании краж транспортных средств, для оказания помощи 

следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов, а также 

применения технических средств для повышения эффективности 

этой деятельности (ст. 58 УПК РФ); 
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– производство различных видов судебных экспертиз 

назначенных следователем при расследовании краж транспортных 

средств (ст. 57 УПК РФ); 

– консультация у специалиста по общим вопросам о каких-либо 

явлениях, процессах  (не касающихся конкретных фактических 

данных расследуемой кражи транспортного средства) и получение 

его мнения (суждения) – заключение специалиста (при этом 

специалист ни каких исследований не проводит [3; 4]) (ст. 80 УПК 

РФ);   

– допрос свежующих лиц (специалиста, эксперта) после 

полученного заключения эксперта или мнения (суждения) 

специалиста с целью разъяснения (уточнения) их содержания (ст. 80 

УПК РФ);    

– ряд авторов считают также процессуальной формой – личное 

применение специальных знаний самими следователями и 

дознавателями при осуществлении ими процессуальных действий [5. 

С. 137]. Позволим себе с этим не согласиться по следующим 

причинам: во-первых, специальные знания – система знаний и 

практических навыков в области конкретной науки, техники, 

искусства или ремесла, приобретаемые путем специальной 

подготовки и (или) профессионального опыта [6]. Во-вторых, 

следователь, конечно же, имеет теоретические знания по 

обнаружению, изъятию, фиксации следов, которые получил, 

обучаясь в специализированном учебном заведении при изучении 

криминалистики и др. дисциплин, и безусловно он пополняет и 
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совершенствует их, осуществляя деятельность по расследованию 

преступлений. В-третьих, эксперт (специалист) – это лицо, 

получившее дополнительное профессиональное образование по 

конкретной экспертной специальности [7]. Следователь такого 

образования не получал и соответственно объем его знаний по 

методике обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки, хранения 

следов, а также применяемых при этом технических средств 

ограничен и недостаточен для самостоятельного полного и 

всестороннего осуществления данной деятельности [8]. 

б) формы использования специальных знаний не закрепленные 

в УПК РФ, т.е. непроцессуальные (организационные):  

– проведение предварительных исследований (обычно в рамках 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, либо при 

проведении следственных действий для получения неотложной 

информации, которую необходимо оперативно использовать, 

например, для установления, розыска и задержания 

подозреваемого);  

– консультативно-справочная деятельность (). 

– назначение следователем служебных, ведомственных 

проверок, производимых работниками различных ведомств и 

инспекций и реализации их результатов в производимом 

расследовании (следует отметить, что данная форма участия 

специалиста характерна для определенных видов и групп 

преступлений (экономические, должностные), а при расследовании 

краж наземного транспорта практически не используется по причине 
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отсутствия в ней необходимости).  

Проведенный нами анализ материалов уголовных дел о кражах 

наземного транспорта, совершенных на территории Краснодарского 

края, позволил выявить следующие обстоятельства: в 33 % случаев 

при осуществлении осмотра места происшествия по данному виду 

преступлений специалист-криминалист не входил в состав СОГ, 

соответственно при обнаружении похищенного транспортного 

средства и проведении его осмотра, данный участник расследования 

отсутствовал в 31 % случаев. Анализ протоколов осмотра места 

происшествия и осмотра транспортного средства, проведенных без 

участия специалиста показал, что только в 32 % случаев были 

обнаружены и изъяты следы, т.е. в 2/3 случаях проведения осмотра 

без участия специалиста, соответствующих знаний, умений и навыков 

следователя было явно недостаточно и следственные действия были 

проведены некачественно. Соответственно из практики 

расследования краж наземного транспорта следует исключить 

проведение следственных действий без участия специалиста, если при 

их проведение необходимо использовать специальные знания.   

Все экспертные исследования, которые следователи назначают 

при расследовании данного вида преступлений можно разделить на 

две группы [9]: 

– экспертные исследования, которые назначались по следам 

обнаруженными и изъятыми в ходе проведения следственных 

действий, главным образом, таких как осмотр места происшествия и 

осмотр обнаруженного похищенного автомобиля. В основном это 
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трасологические исследования (дактилоскопические, исследование 

следов транспортного средства, материалов, веществ и изделий из 

них и др.); 

–  экспертные исследования, которые назначались по обнару-

женному похищенному транспортному средству и документам на 

него (исследование номерных знаков и маркировочных обозначений 

транспортного средства; технико-криминалистическая экспертиза 

документов; криминалистическое исследование почерка и др.). 

Анализ вопросов, которые ставили следователи перед 

экспертами при назначении трасологических экспертиз, позволил 

выявить следующие недостатки: 

– практически не ставятся вопросы диагностического 

характера, которые позволят получить данные о росте, возрасте, 

криминальном опыте лица, совершившего кражу транспортного 

средства, и т.п., хотя такая возможность имела место быть, а 

полученные результаты экспертного исследования могли ускорить 

процесс установления подозреваемого (например, при назначении 

дактилоскопических исследований ни в одном из постановлений не 

обнаружены вопросы диагностического характера об анатомо-физи-

ческих, психологических свойствах преступника [9], о механизме 

следообразования); 

– в ряде случаев имело место быть не использование 

идентификационных возможностей экспертиз (например, по 

обнаруженным и изъятым следам обуви преступника с места 

происшествия (шесть уголовных дел) трасологическая экспертиза 

http://epomen.ru/issues/global/23/Epomen-Global-23-2021.pdf


 

36 
 

 

следов обуви следователями не назначалась и соответственно 

проведена не была, лицо проводившее расследование ограничилось 

полученными результатами других экспертиз (дактилоскопической)). 

При назначении экспертных исследований, которые 

назначались следователями по обнаруженному похищенному 

транспортному средству и документам на него установлена 

следующая особенность: в основном это два вопроса: «Подвергались 

ли изменению первоначальные идентификационные маркировочные 

обозначения на двигателе, кузове, шасси транспортного средства» и 

«Каким было изначальное содержание этих маркировочных 

обозначений». Вопросы о технологии изменения маркировочных 

обозначений, используемых при этом инструментов, материалов, 

технических средств не ставились. Хотя давали возможность 

установления мест, где осуществлялись действия по изменению 

маркировки, лиц, которые ее осуществляли и т.д. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: при 

проведении следственных действий при расследовании краж 

транспортных средств участие специалиста в таких следственных 

действиях, как осмотр места происшествия, осмотр обнаруженного 

транспортного средства является обязательным, т.к. знаний 

следователя не достаточно для полноты обнаружения следов 

преступления. Кроме того, во избежание ошибок допускаемых при 

назначении судебных экспертиз (некорректная формулировка 

вопросов, незнание всей полноты возможностей исследования и т.д.) 

руководителям органа расследования, с привлечением работников 
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экспертных подразделений необходимо проводить научно-

методическую работу в этом направлении. 
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Настоящая статья посвящена доказыванию по делам о защите деловой 

репутации. В работе приведены примеры судебной практики, взятые из архивов 

Арбитражного суда Республики Алтай и Белогорского городского суда 

Амурской области. Приведены точки зрения ученых, специализирующихся в 

области гражданского процессуального права. Подчеркнута важность института 

доказывания по делам о защите деловой репутации. 
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Abstract 

 

This article is devoted to proving in cases of protection of business 

reputation. The paper provides examples of judicial practice taken from the archives 

of the Arbitration Court of the Altai Republic and the Belogorsk City Court of the 

Amur Region. The points of view of scientists specializing in the field of civil 

procedural law are given. The importance of the institution of proof in cases of 

protection of business reputation was emphasized. 

 

Key words: business reputation; the rights of the person; business reputation cases; 

information defaming honor and dignity 

 

Обеспечение охраны и своевременной защиты прав человека на 

протяжении всего становления общества являлось атрибутом любого 
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демократического государства. 

Сегодня в условиях цифровизации жизни общества возрастает 

риск нарушения такого нематериального блага как деловая 

репутация. При возникновении необходимости ее защиты, лицо (как 

физическое, так и юридическое) имеет право отстаивать свои 

интересы в суде. 

Одни ученые считают, что обращаться в суд могут 

исключительно физические лица. К слову, до 2003 года считалось, 

что юридическое лицо не может испытывать нравственных и 

физических страданий, в силу чего суды отказывали им в защите 

прав и законных интересов. Эту точку зрения поддерживают В.Д. 

Шевчук, Е. А. Ковалева и другие. Однако  Конституционным Судом 

было установлено, что «право на судебную защиту по своей правовой 

природе может принадлежать как физическим, так и юридическим 

лицам» [1].  

Исходя из этого, существует другая точка зрения, которая 

состоит в следующем – обращаться в суд за защитой деловой 

репутации помимо физических могут и юридические лица. 

Следует согласиться с высказанным мнением, что деловая 

репутация  юридического лица «представляет собой положительный 

либо отрицательный уникальный и динамичный  информационный 

образ юридического лица» [2], который, несомненно, подлежит 

защите. 

Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что чаще с иском в 

суд обращаются организации, потому как для них, в отличие от 
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граждан, подрыв деловой репутации влечет за собой реальные 

убытки, вызванные оттоком клиентуры, ужесточением условий 

предоставления кредита и тому подобное. 

Согласно пункту 1 статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [3] гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 

репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. Это может 

произойти посредством публичного извинения или же 

опубликованием опровержения в газете, журнале. 

По делам о защите деловой репутации предметом доказывания 

являются: 1) факт распространения ответчиком сведений об истце; 2) 

порочащий характер сведений; 3) несоответствие сведений 

действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных 

обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

В судах рассматривается немало дел о защите деловой 

репутации. К примеру, в 2018 году Региональное общественное 

движение Республики Алтай «Жить по Совести» подало исковое 

заявление в Арбитражный суд Республики Алтай о защите деловой 

репутации от И.А. Синкина и Еженедельного информационного 

издания Турочакского района «Истоки плюс» [4]. Истец утверждал, 

что Еженедельное издание «Истоки плюс»  в одном из своих 

выпусков опубликовало статью под названием «Отчет о проделанной 

работе депутата Совета депутатов Турочакского района Ильи 

Синкина», в которой, по мнению истца, имелась информация, 
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порочащая его честь. Например, сведения о том, что в 

соответствующем месте города установлена детская площадка или о 

том, что в здании было установлено оборудование, приобретенное по 

президентскому гранту обществом «Жить по Совести». Доказывая 

свою правоту, истец обязан был представить обоснование доводов о 

том, что оспариваемые сведения являются порочащими. 

Судебная практика содержит множество примеров того, как 

суд вынужден отказать истцу в его требовании. Возьмем дело, 

рассмотренное Белогорским городским судом Амурской области [5]. 

Гражданин Г. обратился в суд с иском против юридического лица 

ООО «ДНС Ритейл» о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. В ходе производства по делу, суд установил, что в адрес 

истца от его коллег по работе исходили негативные высказывания, 

порочащие честь и деловую репутацию Г. и делающие, по его словам, 

невозможной дальнейшую работу в прежнем коллективе. Суд, 

изучив материалы дела решил отказать в удовлетворении иска, так 

как истцом не было представлено достаточных доказательств.  

Отдельное внимание при изучении института доказывания 

принадлежит распределению бремени доказывания. По общему 

правилу и в соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом [6]. Существуют исключения в 

виде так называемых правовых презумпций, сущность которых 
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состоит в том, что они согласно закону предполагаются 

установленными и не подлежат доказыванию. 

Таким образом, можно прийти к выводу о важной роли 

института доказывания в гражданском процессуальном праве. 

Деловая репутация по большей мере нарушается в отношении 

организаций, однако и физические лица имеют право на судебную 

защиту своих прав и интересов в случае их нарушения другими 

лицами. Для успешного доказывания по делам о защите деловой 

репутации необходимо помнить, что доказательство должно отвечать 

всем требованиям, предъявляемым к доказательству в суде. 
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Аннотация 

 
В статье по теме «Криминологический анализ виктимного поведения 

подростков в контексте негативного воздействия современных молодежных 

тенденций» раскрываются проблемные вопросы актуализации преступлений, 

которые совершаются несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних,  

исходя из психологии молодежи и особенностей социальной природы, их 

потребности в самоутверждении, привлечении внимания и признании их 

самостоятельными и независимыми членами общества. Одними из самых 

популярных молодежных тенденций, которые оказывают негативное 

воздействие, являются: тиктокерство, пранкерство и хайп – культура. 

Анализируются проблемные вопросы виктимологической профилактики 

преступлений в отношении несовершеннолетних. Информирование и обучение 

детей приемам необходимой самозащиты и навыкам оптимального поведения в 

экстремальных ситуациях, является эффективным способом профилактики 

данной категории преступлений. Отмечается необходимость нравственного 

воспитания подростков, т.к. это является одним из определяющих факторов. 

 

Ключевые слова: жертва, безопасность, виктимологическая профилактика. 
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Abstract 

 

The article on the topic "Criminological analysis of victim behavior of 

adolescents in the context of the negative impact of modern youth trends" reveals 

problematic issues of actualization of crimes committed by minors and against 

minors, based on the psychology of youth and the peculiarities of their social nature, 

their need for self-affirmation, attracting attention and recognizing them as 

independent and independent members of society. One of the most popular youth 

trends that have a negative impact are: ticktockery, prankery and hype culture. The 

problematic issues of victimological prevention of crimes against minors are analyzed. 

Informing and teaching children the techniques of necessary self-defense and the skills 

of optimal behavior in extreme situations is an effective way to prevent this category 

of crimes. The necessity of moral education of adolescents is noted, since this is one of 

the determining factors. 

 

Key words: victim, security, victimological prophylactics. 

 

На современном этапе молодежи трудно адаптироваться в 

политической и социальной жизни государства. Так возникает 

пессимизм, растерянность, недоверие к будущему. У молодого 

поколения проявляется нигилизм, агрессивность, в итоге чего может 

возникнуть экстремизм, проявляющийся в молодежных акциях.  

Социальный характер и психология молодежи, проявляется в 

потребности в общении, завоевании признания и внимания, 

самоутверждении, в некоторой мере объясняют ее стремление к 

созданию групп. Среди современных молодежных тенденций, 

оказывающих негативное влияние, можно назвать пранкерство, хайп-

культуру, тиктокерство. Кто-то из подростков подражает, кто-то не 

понимает истинного назначения, у кого-то размываются 

представления о нравственном и безнравственном поведении. 
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В последнее время наблюдается тенденция совершения 

преступлений экстремистского характера участниками 

неформальных молодежных организаций и увеличение 

организованности экстремистских объединений [1]. Свой досуг 

молодежь проводит совсем не в учреждениях культуры. 

Молодежный досуг в настоящее время как правило выражается в 

телевидении, виртуальной среде, ночных клубах и дискотеках [2].  

В России существует около ста пятидесяти молодежных 

экстремистских организаций, численность участников которых 

превышает десять тысяч человек [3]. 

Поведение молодых экстремистов более жестоко, активно и 

резко, чем у старших и более опытных. В некоторой мере это можно 

объяснить тем, что по причине их возраста молодежь менее, чем 

взрослые, склонна испытывать страх физических травм, тюрьмы и 

смерти, поэтому готова к самым рискованным операциям и 

действиям. 

Объединяющим молодежь фактором становится ее незанятость, 

вызванная общественным неравенством, невозможностью приобрести 

качественное образование по причине роста организаций платного 

образования, отсутствием достаточного количества бюджетных 

спортивных комплексов или недоступностью учреждений для 

проведения досуга. Так образуется новое поколение, для которого 

выражение жестокости и совершение противоправных действий 

могут становится нормой поведения. 
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Виктимное поведение подростков представляется видом 

отклоняющегося поведения, носящего свои особенности, которые, в 

том числе, выступают в виде криминогенных факторов, став 

условиями совершения преступлений. Часто такое поведение 

называется в теории среди причин преступлений (в частности, если 

потерпевшие спровоцировали совершение преступления сами) [4]. 

Характеризуя личность несовершеннолетнего преступника, 

прежде всего, необходимо понимать, что, являясь 

несоциализированной или недостаточно социализированной, личность 

несовершеннолетнего содержит в себе как специфику переходного 

возраста, присущие подростку, так и перечень отрицательных 

свойств, которые характерны личности всякого преступника. В 

структуре личности несовершеннолетнего запросто уживаются 

положительные и негативные качества. Важно отметить, что 

образование негативных черт у несовершеннолетнего вызывает  

интенсивные изменения в его сознании и физиологии, 

психологическими особенностями подросткового возраста. Некоторые 

акты поведения подростка не всегда отражают его социальную 

сущность, а иногда объясняются возрастными особенностями или 

совершаются под влиянием внешних причин [5]. 

Представляется целесообразным не только информировать 

детей о существующих виктимоопасных ситуациях, но и 

подготавливать их к приемам необходимой самозащиты и навыкам 

оптимального поведения в экстремальных ситуациях [6], в том числе 

в виртуальном пространстве [7]. 
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Недостатки нравственного воспитания детей и подростков 

признаются важным фактором в возрастании степени виктимности 

несовершеннолетних. Детская безнадзорность и беспризорность 

является одним из самых негативных последствий сложившейся на 

сегодня ситуации. 

Также немаловажным в рамках виктимологической 

профилактики преступлений является вопрос организации досуга 

детей и подростков, обучение здоровому образу жизни, ориентация 

их на освоение разных умений и навыков. Появление различных 

спортивных секций, кружков, клубов, объединений является 

эффективным методом в предотвращении бездельного, 

бесконтрольного нахождения детей и подростков на улице, что 

особенно часто наблюдается у детей с признаками социальной и 

педагогической запущенности. Однако необходимо отметить, что 

важную роль в организации данных учреждений должно играть 

государство, финансируя их деятельность, поскольку зачастую, 

семьи детей, подвергшихся сексуальным злоупотреблениям, имеют 

невысокий материальный доход, в результате чего родителям не 

всегда по силам оплачивать эти занятия [8]. Наличие вышеуказанных 

обстоятельств дает возможность полагать, что сегодня 

несовершеннолетние являются как одной из наиболее  социально 

незащищенных категорий населения, так и категорией, обладающей 

высокой виктимностью.  Кроме того, необходимо обобщать и 

применять имеющийся российский опыт для последующего развития 

студенческих отрядов охраны правопорядка на базе образовательных 
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заведений высшего и профессионального образования, а также при 

государственных и других органах, отвечающих за реализацию 

молодежной политики России. Полагаем, что государственная 

молодежная политика имеющая, согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-

р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Росии на срок до 2025 года», свои определенные органы координации 

и управления на всех уровнях государственного устройства России, 

начиная с федерального, должна предполагать задачей пересмотр 

принципов взаимоотношений органов государственной власти, 

которые отвечают за формирование и реализацию молодежной 

политики на разных уровнях государственного устройства. Можно 

предположить, что государство должно создать условия 

самореализации молодежи, для включения молодежи, в 

общественные процессы. 
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Аннотация 

 

В данной статье автором дается анализ роли и влияния международного 

права на отечественную правовую систему. В статье рассмотрены основные 

аспекты имплементация международно-правовых норм в российское 

законодательство. Отмечено, что на современном этапе развития вопросы 

статуса принципов и норм международного права в правовой системе 

Российской Федерации являются одними из самых спорных и вызывающих 

интерес научных и практических деятелей. 
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In this article, the author analyzes the role and influence of international law 

on the domestic legal system. The article discusses the main aspects of the 

implementation of international legal norms in Russian legislation. 
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Сегодня процессы глобализации всё глубже проникают в 

структуру экономики Российской Федерации, а затем и во все сферы 

жизнедеятельности общества. Именно поэтому особо важную роль 

играет российская правовая система, которая отражает в своих 

положениях происходящие в обществе и государстве изменения, 
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сглаживая возникающие противоречия. Конституционно-правовая 

идентичность государства выступает основным условием сохранения 

государственного суверенитета и государства как такового. Вызовы 

глобализации, с которыми сталкиваются современные государства, 

являются системными и отражаются на всех сферах 

жизнедеятельности общества: политической, экономической, 

информационной, социальной, а также военно-стратегической. 

Одним из самых спорных и вызывающих интерес научных и 

практических деятелей вопросов является статус принципов и норм 

международного права в правовой системе Российской Федерации. 

Мнения на этот счет носят весьма разнообразный характер, а иногда 

и вовсе выражают полярные позиции. Примером может послужить 

то, что нормы международного права в одних научных трудах 

определяются как часть права [1], а в других – как часть 

законодательства [2]. Такие абсолютно разные и категорически 

несовместимые подходы говорят о том, что положение принципов и 

норм международного права является актуальным для исследования 

направлением. 

Проблемы правотворчества и правоприменения, которые 

образуются в процессе современных международных отношений, 

носят потенциально разрушительный характер. В первую очередь это 

связано с применением принципов и норм международного права в 

том контексте, о котором нам говорит международно-правовая 

практика, оказывающая непосредственное влияние на внутреннюю 

политику каждого государства. Можно много рассуждать о проблеме 
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в области реализации принципов и норм международного права с 

точки зрения гармоничного сосуществования национальной и 

международной правовых систем. Однако важно отметить 

следующее: дисгармония, существующая между 

внутригосударственным и международным правом, является прямой 

угрозой для цивилизации права, а также выживания человечества. 

Для того чтобы сохранить не только государство, но и мир и 

безопасность в глобальном смысле, следует приложить немало 

усилий. Важно помнить, что именно право является условием 

обеспечения мирного и безопасного существования государств. На 

основании этого говорить о коренном изменении принципов и норм 

международного права не представляется возможным. Немыслимо 

также обесценивать значение Конституции РФ как источника, 

выражающего национальную уникальность народов России. Важно 

подчеркнуть, что только гармонизация обеспечения государственного 

суверенитета и эффективной реализации международно-правовых 

принципов и норм позволит сохранить право как завоевание 

человечества в борьбе за свободу, а также мир и безопасность [3]. 

Так, основным положением, определяющим специфику и роль 

международного права на территории России, выступает содержание 

ст. 15 Конституции РФ [4], в которой говорится о том, что 

существует приоритет международного права перед национальным. 

Кроме этого, положениями данной статьи установлено, что являясь 

частью правовой системы российского государства нормы и 

принципы международного права и международные договоры будут 
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приоритетными в случае противоречия норм, установленных 

законом.  

Стоит обратить внимание, что современными исследователями 

отмечается тот факт, что современная правовая система не может 

осуществляться в отрыве от норм российского законодательства и 

норм международного права, что свидетельствует о прогрессивном 

правовом потенциале.  

В современных условиях имплементация международно-

правовых норм позволяет расширить возможности для последующее 

более эффективного правового развития. Наконец, нельзя забывать, 

что имплементация норм международного права в российское 

законодательство носит и политический характер, поскольку 

единообразие и соответствие международным стандартам в области 

прав человека являются необходимой частью гармоничного развития 

государства, фактором цивилизованного и равноправного 

международного общения. 

Практическая же реализация положений ст. 15 Конституции 

РФ рассматривала признание Основного закона как 

верховенствующего в структуре нормативно-правовых актов и актов 

национальных и международных органов. Подобное положение 

обуславливается тем фактом, что в случае противоречия решений 

международных договоров и норм международного права 

положениям Конституции РФ, Конституционный суд вправе 

разрешить вопрос о возможности исполнения данных норм и/или 

положений.  
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Вопросы имплементации международно-правовых норм особо 

актуальны в условиях современности, когда с одной стороны активно 

идут процессы глобализации, а с другой – наблюдаются 

отрицательные проявления данного процесса при 

переформатировании отношений между государствами. Однако, 

несмотря на неизбежность и самоценность глобализации, которой 

неотступно противостоят регионализация и национализация 

внутригосударственных систем, конкуренция международного и 

национального права так же объективна, как и их сопряжение, что 

составляет контекст взаимодействия обеих систем права. Вместе с 

тем, необходимо учитывать, что в определенной мере нормы 

международных актов и договоров для Российской Федерации имеют 

рекомендательный, а порой и довольно абстрактный, характер, а 

также нередко указанные нормы содержат прямые отсылки к 

внутреннему праву государств [5].  

Практическая реализация правовых норм международного 

характера обусловлена внутригосударственными и международными 

механизмами и способами взаимодействия. Так, международный 

механизм характеризуется как совокупность методов и норм 

международной правовой системы на основе которых реализуется 

совместная организационно-правовая деятельность субъектов 

международного права. Данный механизм направлен на реализацию 

целей и задач, которые заложены в международных обязательствах, 

договорах и нормативно-правовых актах. Международный механизм 

имеет отличие от внутригосударственного, так как второй обусловлен 
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нормами национальной правовой системы, которые также 

взаимодействуют с нормами международного права. Процесс 

регламентации практической реализации процессуальных отношений 

на территории российского государства осуществляется на основе 

взаимодействия законодательных и подзаконных актов 

отечественной правовой системы при взаимодействии с нормами 

международного права.  

Итогом имплементации является заимствование правовых 

институтов и норм международного права и последующее 

органичное, насколько это возможно, изменение законодательства.  

Таким образом, полагаем, что при принятии Российской 

Федерацией международно-правовых норм, правило в ней 

содержащееся, не только включаются в правовую систему 

государства, но и делают ее соответствующим национальным 

элементом, который способен регулировать общественные отношения 

различной отраслевой принадлежности.  
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В представленной научной работе раскрывается достаточно актуальная, 

на сегодняшний день, проблема, касающаяся особенностей этики адвоката при 

осуществлении им своей профессиональной деятельности. Также автор обращает 

свое внимание на проблемные аспекты, адвокатской деятельности, формируя 

предложения, способствующие их разрешению. При изучении данной тематики 

особое внимание было обращено на анализ действующего законодательства, а 

также современной правовой доктрины. 
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The presented work reveals a rather urgent problem for today. The author 

also draws his attention to the problematic aspects of advocacy, forming proposals 

that contribute to their resolution. When studying this topic, special attention was 

paid to the analysis of the current legislation, as well as modern doctrine. 
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Правовое регулирование адвокатской деятельности 

осуществляется посредством использования ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» [1]. Представленный нормативно-

правовой акт не предусматривает возможности принятия иных 

нормативных актов какими-либо корпоративными органами 
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адвокатуры.  

Единственным исключением из этого общего правила является 

возможность принятия Кодекса о профессиональной этики адвоката. 

Данный кодекс представлен в качестве наиболее масштабного и 

четко сформулированного локального акта [2]. 

По своей правовой природе, Кодекс корпоративной этики 

адвоката обладает определенной юридической силой в отношении 

практикующих адвокатов. По своей структуре, указанный документ 

выступает в качестве определенной совокупности нравственных 

предписаний и правил поведения адвоката. Так, в кодексе 

предусматриваются случаи, в которых действия адвокатов 

признаются приемлемыми или же наоборот неприемлемыми. Что 

касается практического значения, то в кодексе могут содержаться 

правовые предписания, регламентирующие основания и порядок 

привлечения практикующих адвокатов к дисциплинарной 

ответственности в случае нарушения этических и нравственных 

стандартов, установленных в данном кодексе.  

В процессе изучения представленной в настоящем 

исследовании тематики необходимо акцентировать внимание на 

вопрос необходимости этики адвоката. Так, в современной правовой 

доктрине представлено несколько наиболее характерных причин, 

обуславливающих необходимость в существовании этики адвоката, к 

таким причинам относится: 

- соблюдение особых правил этики и морали имеет особо важное 

значение, т.к. адвокатура, в целом, выступает как один из основных 
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правовых институтов, обеспечивающих защиту прав и свобод 

человека и гражданина; 

- адвокатура направлена на исполнение некоторых функций 

государства. Следовательно, адвокатура не является 

государственным органом, а значит необходимо регулировать 

деятельность адвокатов с точки зрения этики, так как различного 

рода должностные лица осуществляют свою профессиональную 

деятельность на основе общих положений о субординации и 

соблюдении основных прав и свобод человека и гражданина; 

- к спорной, но популярной в научной среде причине, необходимо 

относить то, что Кодекс профессиональной этики адвоката 

способствует поддержанию высокого морального облика адвоката, 

что влечет за собой повышение общего уровня авторитетности 

адвокатской деятельности. 

Последней и, по нашему мнению, наиболее значимой 

причиной, обуславливающей необходимость существования правил 

этики адвоката, является фактическое отсутствие отдельных правил 

служебного поведения данных лиц. В свою очередь, в содержании 

Кодекса корпоративной этики адвоката предусматриваются 

подобные правила.  

Действующее отечественное законодательство не в полной 

мере отражает все аспекты практической деятельности адвоката, 

что, безусловно, является серьезной проблемой. Таким образом, 

Кодекс профессиональной этики адвоката способствует разрешению 

указанной проблемы. В данном случае, правовые предписания, 
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отраженные в Кодексе, способствуют восполнению правовых 

пробелов, содержащихся в федеральном законодательстве в области 

правового регулирования адвокатской деятельности. 

В рамках настоящего научного исследования хотелось бы 

обратить внимание на сохранении адвокатской тайны, что является 

наиболее важной и существенной обязанностью адвоката. На 

практике данная проблема представлена в виде оглашения адвокатом 

тайны, то есть той информации, которая была вверена ему клиентом 

[4].  

Некоторые правоведы обращают внимание даже на намеки, 

которые могут быть допущены со стороны адвоката. Представленная 

проблема может выражаться во многих аспектах, например, в 

коллизиях, содержащихся в области правоотношений подзащитного и 

адвоката.  

К примеру, дискуссионным остается вопрос о процессуальной 

самостоятельности адвоката в судебном производстве. Данная 

проблема выражается в следующем, а именно подзащитный может 

отрицать обвинение, однако сообщает адвокату информацию о 

реабилитирующем основании, отказываясь его оглашать суду ввиду 

своих личных субъективных убеждений. Как следствие, адвокат не 

может огласить суду данную информацию без согласия 

подзащитного, в противном случае он нарушит принцип адвокатской 

тайны. Данная проблема является весьма актуальной на практике.  

По нашему мнению, в действующей редакции Кодекса 

корпоративной этики адвоката следует закрепить отдельные 
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положения, согласно которым нарушение адвокатской тайны, 

возможно, но только в том случае, если подобное разглашение 

объективно положительно скажется на процессуальном положении 

подзащитного.  

При этом следует помнить о том, что адвокат не может сообщать 

сведения о личной жизни своего подзащитного, так как соблюдение 

адвокатской тайны должно стоять в приоритете.  

К еще одной немаловажной проблеме является 

злоупотребление доверием со стороны адвоката. Так, представленное 

выше положение находит свое правовое отражение в содержании ст. 

5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Сущность проблемы 

заключается в определении границ злоупотребления доверием при 

осуществлении адвокатом своих профессиональных функций. По 

нашему мнению, границы злоупотребления должны соответствовать 

допустимости вмешательства адвоката в личную жизнь 

подзащитного. Если вмешательство в личную жизнь подзащитного 

является вынужденным и необходимым для построения грамотной 

линии защиты, то оно возможно, но только в «узкой» 

направленности. Также мы считаем, что адвокату следует 

осуществлять свою деятельность в данном направлении исходя из 

самостоятельного определения границ вмешательства в личные дела 

и жизнь своего подзащитного. Безусловно, у каждого адвоката 

существуют собственные представления о морали и этики в данной 

сфере. Наиболее верным решением для адвоката будет ориентация 

на деятельность судьи, который не вмешивается в частную жизнь 
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участников процесса, если это не связано с рассматриваемым делом. 

Таким образом, соблюдение адвокатом профессиональной 

этики имеет весьма важное значение для его деятельности. 

Безусловно, адвокатура, как самостоятельный правовой институт, 

содержит в себе множество пробелов и дискуссионных вопросов. 

Однако, представленные в работе авторские предложения могут 

поспособствовать разрешению большинства проблемных аспектов, 

содержащихся в деятельности адвоката.  
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Аннотация 

Актуальность реализации борьбы с наркопреступностью в Российской 

Федерации объясняется изменениями, имеющимися в государстве, а также в 

мире в общем, появлением новых угроз, касающихся усиления терроризма, 

экстремизма, транснациональной преступности. Помимо этих отрицательных 

тенденций, нужно замечать появление новых наркотических средств и 

психотропов, обширно распространяющихся на территории страны. Базовыми 

целями государства в сфере охраны здоровья нации становится борьба с 

преступлениями, связанными с незаконным наркооборотом, и профилактика их 

совершения. В Российской Федерации присутствует система основных 

направлений антинаркотической политики: одним из них является 

целенаправленное пресечение нелегального производства и оборота наркотиков в 

рамках государства, противодействие наркоагрессии. 
 

Ключевые слова: наркотики (наркотические средства и психотропные вещества), 

наркокриминология, наркопреступления. 
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Abstract 

 

The urgency of implementing the fight against drug crime in the Russian 

Federation is explained by the changes that exist in the state, as well as in the world 

in general, the emergence of new threats related to the strengthening of terrorism, 

extremism, and transnational crime. In addition to these negative trends, it is 

necessary to notice the appearance of new narcotic drugs and psychotropic substances 

that are widely distributed on the territory of the country. The basic goals of the 

state in the field of national health protection are the fight against crimes related to 

illegal drug trafficking and the prevention of their commission. The Russian 

Federation has a system of main directions of anti-drug policy: one of them is the 

purposeful suppression of illegal drug production and trafficking within the state, 

countering drug aggression. 

 

Key words: drugs (narcotic means and psychotropic substances), narcocriminology, 

drug-related crimes. 

 

Основополагающим актом в сфере противодействия 

наркомании стала Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2030 года (далее по тексту – 

Стратегия) [1], предусматривающей значительное сокращение 

незаконного распространения наркотических средств. Данный 

нормативный акт предопределил последующее развитие уголовного 

законодательства в области противодействия распространению 

наркомании. 

В данном контексте уместно сослаться на мнение Т.А. 

Боголюбовой [3, с. 88]: «...особенности проблемы производства и 

распространения в государстве средств и веществ, изъятых из 

свободного оборота, заключается в том, что непосредственно 
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"предложение" сформировало и постоянно воспроизводит массовый 

"спрос" на них». 

Можно также привести в работе определение М.Л. Прохоровой: 

«наркотизм – это отрицательное социальное явление международного 

плана, отличающееся распространением наркотических средств и 

психотропов, оказавшихся под специальным международно-

правовым и внутригосударственным контролем, а также участием в 

реализации их нелегального оборота как в национальном плане, так 

и в межгосударственных масштабах - объектом изучения 

криминологии является наркопреступность (незаконный оборот 

наркотиков, если он выражается в уголовно наказуемых деяниях) [4, 

с. 54]. 

Согласимся с данными определениями, так как полагаем, что 

обороты производства наркотиков прекратят тенденцию к росту при 

уменьшении спроса на них. 

Продолжая изучение взаимосвязей незаконного оборота 

наркотиков, в том числе и хнезаконного производства, 

представляется необходимым снова отметить, что, на по нашему 

мнению, антинаркотическая государственная политика должна 

происходить по таким главным направлениям: 

- борьба с незаконным оборотом наркотиков; 

- контроль за легальным оборотом наркотиков; 

- минимизация и уничтожение отрицательных итогов и 

последствий, вызванных злоупотреблением наркотиков, в частности, 

лечение и реабилитация наркозависимых; 
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- реализация обязательств по международным 

антинаркотическим договорам и совершенствование международного 

антинаркотического сотрудничества. 

По мнению П.В. Тепляшина «крайне важно установить 

криминологически значимую информацию о взаимосвязи между 

динамикой опийной экспансии афганского происхождения и 

героиновой наркоситуацией в России» [5, с. 27].  

Анализ показывает, что для всего российского общества 

проблема распространения наркотиков является весьма актуальной. 

В связи с этим разрабатываются и внедряются в практику 

программы экономических, социальных, медицинских и правовых 

мер. 

В целях противодействия распространению наркотических 

средств полагаем, что необходимо пересмотреть порядок 

приобретения сим-карт для мобильных телефонов с целью 

исключения оформления номеров анонимно или на подставных лиц 

(так как с телефона после получения денег продавец отправляет смс-

сообщение покупателю о сделанной закладке; 

- в случаях обращения в государственные медицинские 

учреждения с диагнозом «отравление наркотическими веществами» 

необходимо оптимизировать порядок передачи сведений 

сотрудниками таких учреждений в правоохранительные органы для 

оптимизации расследования преступлений; 

- рассмотреть вопрос о создании современной единой 

электронной базы лиц, производящих наркотические средства. На 
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сегодняшний день формы учета, существующие в наркологических 

диспансерах, не показывают полную и актуальную картину 

наркоситуации в стране в общем. 

Кроме того целесообразно провести оптимизацию некоторых 

моментов приказа МВД России от 29 марта 2019 года№ 205 «О 

несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой 

деятельности», путем дополнения раздела «Компетенция 

подразделений, выполняющих функции по организации службы 

участковых уполномоченных полиции территориальных органов 

МВД России на региональном уровне» [2] словами: «участвуют в 

инспектировании, ведении контролирующих проверок, выездах в 

подотчетные территориальные органы для изучения оперативно-

служебной деятельности участковых уполномоченных полиции по 

контролированию лиц, привлекаемых к ответственности за оборот 

наркотиков ранее». 
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